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Новый переводъ блестящего произведеиія ,нр0ф. Дж. В. Дрэпера 
появпвшагося на мпогпхъ иностранныхъ языкахъ и выдержавшаго 4 
издашя „а русскомъ, сдѣланъ съ послѣдняго, тщательно пересмотрѣннаго 
Н дополненнаго изданш англійекаго лодлшптка. Оригинальная л смѣлая 
попытка новаго освѣщёнія культурной нсторіи, попытка привести дап- 

ЧРвДяявшмшя умотвенпой жнзныо Европы, въ согласіе съ физіо- 
логпчеошши принципами и этимъ ^ъяспить правильный ходъ іщвилп- 
защи обратила на себя серьезное вшшаніе и завоевала прочную почву 
въ- наукѣ. Благодаря такому способу нзсйдованія, нсторія представляв^ 
ея намъ въ  совершенно новомъ вндѣ; мы иолучаемъ болѣе справедли- 

"  ^ 10 01гЬпк5- «ьіслей и побуждений человѣчества въ последова
тельные ряды вѣковъ. Талантливый псторикъ задается вопросомъ, двп- 

™ 4 )0«ec»“  иародовъ, подобно фантасмагоріямъ сна, безъ при
чины н порядка, пли же это заранѣе определенное, торжественное шо- 
ствіе, къ которому всѣ должны присоединиться, которое нн на минуту не 
останавливается, а неудержимо подвигается впередъ, встрѣчая на своем*' 
пуін и претерпѣвая непредотвратимый рядъ событій. Отвѣть получается— 
что сопшльный прогрсссъ находится всецѣло подъ управленіемъ есте- 
ствеппаго закона, подобно физическому развптіго организма. Жизнь от- 
двльнаго индивидуума предстаатяетъ въ миніатюрѣ жизнь пацііі-чело- 
вѣкъ является прототипомъ общества, индивидуальное его развитіе тн- 
пичнымъ образцомъ соціальнаго. Народы въ физичеокомъ и духовномъ 
отношенш, представляя собой агрегаты отдѣльныхъ едишщъ, подобно 
имъ, подвергаются еоотвѣтствеинымъ измѣпеніямъ и проходить черезъ 
фазы: младенчество, дѣтство, юношество, зрѣлость, старость и смерть 

вторь, посвятив,ній много лѣтъ жизни излагаемому имъ предмету, съ 
критической топкостью проводить свои взгляды, хотя они, по его сло- 
вамъ, и являются оокорбительвымп для гордости нашего вѣка, задѣва- 
ютъ мііоие его предразсудкп и интересы.

ИСТОРИ УМСТВБННАГО РАЗВИТІЯ ЕВРОПЫ.
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Прѳдиеловіѳ.
На засѣданіи «Британскаго общества для развитія наукъ», 

состоявшемся въ Оксфордѣ въ 1860 г., я прочелъ изложеиіе фи- 
зіологическихъ взглядовъ на умственный прогрессъ Европы, заклю
чающихся въ настоящемъ сочиненіи, и заявилъ, что историческія 
доказательства будутъ приведены мною впослѣдствіи.

Настоящее произведете заключаете въ себѣ эти историческія 
доказательства. Оно должно служить дополненіемъ къ моей книгЬ 
Физіолоііл человѣка, въ которой человѣкъ усматривается какъ 
индивидуумъ. Здѣсь же онъ разсматрнвается въ его общественныхъ 
отношеніяхъ.

Но читатель найдетъ также, надѣюсь, что здѣсь псторія раз
витая идей и мнѣній излагается съ точки зрѣнія, которой до сихъ 
поръ пренебрегали. Существуютъ два метода обсужденія философ
скихъ вопросовъ—историческій и научный. Многія вещи, которыя 
при чисто литературной обработісѣ предмета остаются на заднемъ 
планѣ, получаюгь внезапно громадное зпаченіе, если мы начнемъ 
разсматривать ихъ въ научномъ отношеніи. А я  пользовался именно 
этимъ послѣднимъ методомъ.

Общественный прогрессъ находится всецѣло подъ управле- 
піемъ естественнаго закона, подобно физическому развито организма. 
Жизнь каждаго отдѣльнаго индивидуума представляете въ миніа- 
тюрѣ жизнь націи. Настоящая книга написана главнымъ образомъ 
съ цѣлыо доказать именно эти положенія.

Мнѣ кажется, что никто до настоящего времени не дѣлалъ 
попытки привесть данныя, представляемый умственною исторіею 
Европы, въ согласіе съ физіологическими началами, и этимъ пу
темъ объяснить правильный прогрессъ цивилнзаціи; подобнымъ 
же образомъ никто не группировалъ факты, доставляемые другими 
отраслями знанія, такъ чтобы дать намъ возможность уяспить себѣ 
условія, при которыхъ совершается этотъ прогрессъ. Эти философскіе 
недостатки я и старался пополнить на слѣдующихъ страницахъ.



Благодаря такому способу изслѣдованія, исторія, рассматривае
мая черезъ посредство физіологіи, представляется намъ въ со
вершенно новом'ь впдѣ. Мы получаемъ болѣе справедливую и точ- 
н\ю оцѣнку мыслей н побужденій человѣка въ послѣдовательные 
ряды вѣковъ.

Въ нредисловін ко второму изданію моей Фиэіолоііи, издан
ной въ 1858 г., упоминалось, что эта книга была написана въ 
185G г. Если я сдѣлалъ въ пей кое-какія измѣненія, то лишь съ 
цѣлыо представить все изложеніе въ болѣе сжатомъ видѣ. Но об- 
с\жденіе разлпчныхъ научныхъ вопросовъ, напр., вопроса о про- 
исхоиіденіи видовъ, который привлекъ къ себѣ недавно въ такой 
сильной степени винманіе общества, было оставлено мною нетро- 
нутым'ь, таігь что излагаемые въ настоящемъ изданіи принципы тЬ 
же, какіе были представлены въ лр.ежнемъ нзданіп 1856 г.

ІІы о-Іоркъ 18Ü1 г.

Предисловіе къ пѳресмотрѣнному изданію.

Въ виду многихъ перепзданій настоящаго сочиненія и много- 
чнсленныхъ переводовъ его, появившихся на всевозможныхъ ино- 
странныхъ языкахъ французскомъ, нѣмецкомъ, русстсомъ, польскомъ, 
сербскомъ и т. д., я былъ поставленъ въ необходимость тщательно 
нересмотрѣть его и сдѣлать необходимыя, съ моей точки зрѣшя, 
дополненія къ нему. Поэтому я надѣюсь, что моя книга будетъ по- 
прежнему пользоваться благосклоннымъ вшшаніемъ и снмітатіею 
общества.

Ноябрь 1876.

ЙСТОРІЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТЫ ЕВРОПЫ.

ГЛАВА I.

Объ управлен іи  природы законом ъ.

Предыетъ настоящаго сочиненія.— Иродставляѳмыя имъ аатрудненія.— По
степенное развитіе идеи объ управленіи природы эакономъ.— Она под
тверждается мало по малу астрономическими, метеорологическими и фи- 
зіологнческпми открытіями.— Прнмѣры, взятые изъ законовъ Кеплера, 
изъ пассатныхъ вѣтровъ, изъ нереселеній птицъ, иэъ уравновѣшенія ра
стительной и животной жизни, изъ нзмѣненій видовъ и ихъ устойчивости.

Человѣкъ, какъ отдѣлыіый инднвидуумъ, составляетъ эмблему обществъ, 
націіі и человѣчоства во всей его совокупности. Въ нихъ замѣчаются 
такія же эпохи жизни, какъ у него, и они такъ же точно находятся 
подъ вліяніемъ физическихъ условій, а слѣдовательно подъ вліяніемъ 
законовъ.

Планъ настоящаго сочиненія.— Умственная исторія Греціи.— Ея пять харак- 
теристическнхъ вѣковъ.— Умственная исторія Европы.

Величіе ученія, .что міръ управляется 8акоиомъ.

Въ настоящемъ сочиненіп я намѣренъ разсмотрѣть, какимъ 
образомъ развивалась въ Евроиѣ цивнлнзація, насколько иродиоп. со- 

это развнтіе было случайно и насколько оно опредѣля- ,'"11С1ІІ’1- 
лось первобытнымъ закономъ.

Двигается ли впередъ ироцессія народовъ во времени, подобно 
(Ііантасмагоріямъ сна, безъ причины и порядка, или же это заранѣе 
опредѣленное, торжественное шествіе, къ которому всѣ дол;кны при
соединиться, которое нн на минуту не останавливается, а неудер- 
жимо движется впередъ, встрѣчая на своемъ пути и нретериѣвая 
непредотвратимый рядъ событій?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ можно дать, нзслѣдун съ философ
ской точки зрѣнія умственпую н политическую исторію націй. Но 
каіп» трудно справиться съ тою массою (фактовъ, которые необхо
димо собрать для этого, разобраться въ такомъ громадномъ нако- 
пленіи матеріала, уяснить все это! Какъ трудно остапо- 
вить свой выборъ на дЬйствительныхъ представителяхт> щюдстмиявяыя 
двіГікенія, показать нанболѣе выдающіеся моменты ихъ ш,ь '."ы!’1,1"0’ 
дѣя'1'елыюсти, удовлетворительно обрисовать такую граидіозную и с л о ік -  

ную драму, какъ европейская жизнь. Хотя съ одной стороны пред
мета этотъ представляется 'въ видѣ научной задачи,—и въ этомъ

дранорь.— И ст. унстп. рп:ш. Enponu. 1
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именно иослѣднемъ смысле я и намѣренъ разсматривать ого,—но 
съ другой стороны онъ переходить irr» благородную эпопею—жизнь 
человечества, его борьбу и его отдыхъ, его стремленія и его цѣль.

Человекъ является прототнпомъ общества. Индивидуальное 
развнтіе является тппичиымъ образцомъ соціальпаго прогресса.

Одни утверждали, что человѣческія дЬла определяются всец’Ьло 
свободными дѣйствіями людей; другіе, что Провндѣиіе направляете 
каждый нашъ шагь; третьи, что всѣ событія заранее предопреде
лены судьбою. Мы должны определить, насколько много истины за
ключает!» въ себе каждое изъ этихъ мігЬній.

Жизнь индивидуальна^) человека продетавляеть смешанный 
смьшашш« характеръ. Она отчасти подчиняется внушенінмъ ево-

д н ш ід у а л г .н о іі бодной волн человека и свободной воли его окружаю- ч 
жизни, щнхъ, отчасти находится подъ владычеетвомъ закона. ' 

Человекъ незаметно пзйгЬняетъ своп взгляды на относительную силу 
каждаго изъ этихъ вліяній, по м&рѣ того, какъ проходить черезъ 
последовательный ступени развитая. Полный въ юности уверенности 
въ своихъ силахъ, онъ воображаетъ, что очень и очень многое за- 
впептъ лично оть него; разочаровавшись въ своихъ силахъ въ ста
рости, онъ думаетъ наоборотъ. По мЬре того, какъ время идетъ и 
нечезаютъ увлеченія юнаго воображонія, онъ научается исправлять 
своп саигвинпчные взгляды и суживать пределы своихъ желаній. 
Въ конце копцовъ действительная жизнь срываетъ повязку съ его 
глазъ, и на склоне летъ въ душу его закрадывается грустное убЬ- 
жденіе въ тщете человішескихъ надождъ. То, чего онъ достигъ, мало 
похоже на то, чего онъ желалъ достигнуть. Онъ видитъ, что выс
шая сила воспользовалась имъ для непзвѣстныхъ ціілей, что онъ 
былъ введенъ въ міръ помимо своего сознаиія н удаляется нзъ него 
против’!» своей собственной волп.

Топ», кто занимался нзученіемъ физической и умственной 
Ф  нсторіи человека, какъ отдѣльнаго индивидуума, легко заметить, въ

какой изумительной степени она прообразует!» собою исторію об- 
она служить іцества. Равновесіе и двнженіе впередъ человечества 
общоТтмппон иредставляютъ чисто физіологпческія явленія. Однако, 

жікши. нельзя ие колебаться при выраженіи такого рода мнЬ- 
нія, такъ какъ оно является какъ бы оскорбителиіымъ для гордости 
нашего века, задЬваеть его многіе предразеудкн н интересы. Авторъ, 
задавшійся мыслью посвятить мпогіе годы труда изслЬдованно этого' 
предмета, нуждается въ серьезной подоржкІі всехъ лицъ, дорожа- 
щпхъ истиною,—н, принимая во вннманіе размерь и важность этого 
предмета, произведете его, даже при самыхъ лучшихъ условіяхъ, 
должно быть крайне несовершенно и потребует!» всей снисходитель
ности II даже велнкодушія критики.

В'ь дикомъ поріодЬ, когда умъ его находится въ младенческомъ 
порпыіі пони- состоянін. человекъ переносить на природу свои поня- 
тш дни»рей. т]ц 0 себь самомъ и, воображая, что все его действія 

определяются только его собственнымъ желаніемъ, считаетъ, что все 
( происходяіція вокругъ него событія зависать оть произвола высшей,

V невидимой силы. Міръ представляется ему устроениымъ на подобіе
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его самого. Онъ склоненъ естественно къ сѵевЬрію, н все странное, 
могущественное или грандіозное наполняетъ его воображеніе стра- 
хомъ. Все такого рода Предметы являются только внешними иро- 
явленіями внутренняго, обитающаго въ нихъ духа, а следовательно 
заслуживают!» его почнтанія.

После того какъ разумъ, съ номощыо опыта, уннчтожаетъ въ 
немъ мало ио малу эти ложные взгляды на окружаюіціе предметы, 
онъ продолжает!» держаться тЬхь же понятій во всемъ, что касается 
предметов!» более отдаленных!». Въ разстояніи звЬздъ оть насъ и 
ихъ неудержимыхъ движеніяхъ онъ находить доказательства суще- 
ствованія еверхъестественнаго, и воображаетъ, что въ каждомъ нзъ 
этихъ сіяющихъ тѣлъ живетъ управлявший имъ геній. Фазисъ ум- 
ственнаго развитая, черезъ который оиъ проходить, позволяет!» ему 
вЬрить въ то, что планеты оказываютъ вліяиіе на него самого.

Но, подобно тому, какъ разумъ выводить его изъ состоянія 
фетишизма, онъ въ свое время выводить его и изъ со- фотшшшп. оа- 
стоянія звездопоклонства. Быть можетъ, оиъ ие безъ со- м1,ДОНОІІЛОН-
жалішія разстается съ созданными имъ миѳологическимп СТ1"’И'Ь- 
формами; потому что много времени спустя после того, какъ онъ 
убеждается, что планеты не более, какъ сіяющія точки, ие имѣющія 
на пего никакого вліянія, онъ продолжаетъ поклоняться геніямъ, 
которые, согласно его более раяннмъ ионятіямъ, оживляли ихъ,— 
а иногда возводить ихъ на степень беземертныхъ боговъ.

Говоря философскимъ языкомъ, онъ постепенно замЬияетъ 
свое первобытное ученіе о свободной воле ученіемъ о законе. По
добно тому, какъ паденіе камня, теченіе реки, двнженіе тени, ше- 
лестъ лнетьевъ объяснялись физическими причинами, тЬми же при
чинами начали объясняться и движеиія звездъ. Въ со- 
бытіяхъ и явленіяхъ, величіе и обширность которыхъ кононъ. * 
все возрастали, онъ открываетъ господство закона. Духи, генін и 
боги, постепенно возбуждавпгіе въ немъ страхъ п почнтаніе, опре- 
діілявшіе событія согласно внушеніямъ своихъ страстей или своихъ 
прихотей, заменяются, наконецъ, высокимъ нонятіемъ о единомъ 
Всемогущем!» Существе, которое управляете міромъ согласно съ раз- 
умомъ, а следовательно и согласно съ закономъ.

Такимъ образомъ, учепіе объ управлеиіп міра закономъ все 
расширяется, пока не охватываетъ, наконецъ, все явленія природы. 
СтолЬтія два тому назадъ ученіе это пріобріѵіо громад- іірнмьноніо 
ную силу вслЬдствіе открытая Ныотона, доказавшаго, солночііой" «и- 
что Кепл'еровы законы, на основаніи которыхъ соверша- CT0¥t- 
ются движенія нланеть, вытекаютъ, какъ математическая необходи
мость, изъ весьма простого матеріальнаго условія и что сложный 
движенія солнечной системы не могугь быть другими, чемъ какими 
они суть. Немногія лица, читавшія въ прекрасной геометріи Рѵіп- 
сіріа доказательства этого факта, видѣли, какіе грандіозные фило- 
еофскіе выводы вытекають неизбежно изъ этого научнаго открытая. 
А теперь изслЬдовате вида неба въ прошлые віѵка и всЬ предска- 
занія о его будущем!» виде основываются, въ сущности, на томъ 
принципе, что свободная воля никогда но вмешивается въ упра-

**
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влеше міромъ и что гигантскій мехаиизмъ движется въ согласіи 
съ математическимъ закономъ.

Ти же можно сказать въ частности и относительно земли: чѣмъ 
" билг;1ІІС лоишаемъ мы причины текуіцихъ событій, тЬмъ

исиѣе видимъ, что онѣ являются результатомъ физііче- 
скихъ условій, а слѣдовательно результатами закона. Прнведемъ 
ииько одинъ Ііримѣръ іізъ многихъ, которые представляются намъ,— 
вьтры. Они вошли въ пословицу за свою изменчивость; кто можетъ 
сказать, откуда они приходите и куда уходить. Если существуетъ 
явленіе, которое носить на себѣ причудливый характеръ'произвола, 
іакь ,)го, оезсиорно, вѣтры. Но мы горько ошибаемся, думая, что 
атмосфернческш явленія случайны. Гдѣ провести разграничитель
ною л и  НПО между вѣчнымн пассатными вѣтрами, которые, зародив
шись on, хорошо нзвѣстныхъ физпческихъ нричннъ, проносятся, 
іодобно диювешю судьбы, медленно н торжественно надъ Тихимъ 

океаномъ, іі тЬмн вѣчно меняющими свое нанравленіе порывами 
ввтра, въ которые они превращаются въ болѣе сѣверныхъ и юж- 
ныхъ областяхъ,—порывами, которые приходить какъ будто безъ 
причины и не оставляюсь по себѣ ннкакихъ слѣдовъ? Б ъ какой 
широта кончается область физическнхъ явленій и начинается область 
сверхъестествениаго?
-т„-,.пБсѢ яшсенія СУТЬ результаты дѣйствія закона. Всѣ
двіысеиія на неоѣ и иа землѣ служата для насъ новыми доказатель- 
ствами того, что міръ управляется закономъ.

Но если мы дѣйствителыю признаемъ, что все во вселенной 
подчиняется закону, начиная отъ пылинки, кружащейся въ солнеч
ном ь лучѣ, I I  кончая многочисленными звѣздами, обращающимися 
одна вокругъ другой, согласимся ли мы довести наши принципы 
до крайппхъ ихъ послѣдствій и признать, что законъ действуете 
одннаковымъ образомъ какъ среди живыхъ существъ, такъ и среди 
безжнзненныхъ, какъ въ органическомъ, такъ и въ неоргаипческомъ 
мірѣ. іѵаюя иоказашя даетъ намъ на этотъ счета фпзіологія?

Физюлогія прошла черезъ тѣ же ступени развитія, что и фи- 
" ск;^'мГ°- ЗПКа‘ ПеРв°иачалыю признавали, что одушевленный су

щества не подчинены внѣшиішъ вліяиіямъ н что въ 
осооеиности человѣкъ совершенно не зависитъ очъ силъ, управія- 
ющихъ міромъ, въ которомъ онъ живетъ. Говорили, что, кромѣ того 
невещественнаго принципа—души, который отличаетъ его отъ всѣхъ 
его одушев-іенныхъ товарищей и дѣлаета его нравственнымъ и от- 
вЫсгвеннымъ существомъ, ему принадлежнтъ еще и другой неве- 
щеетвеиный иринцииъ, жизненная сила, которая обусловливаета воѣ 
различный явленія, происходяіція въ пемъ.

Но когда открыли, что сердце человѣка устроено согласно 
’Г “ ," п1ш:шанньшъ законамъ гидравлики и что болыпіе сердеч- 

ные каналы снабжены обыкновенными механическими 
прнспосоолешнмн, клапанами; что глазъ устроенъ на основанін са
мыхъ утопченныхъ началъ оптики, что его роговая оболочка, хру- 
сталикъ н влага собираютъ лучи для составленія изображенія, что 
его радужная оболочка, подобно діафрагмѣ телескопа или микро
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скопа, отражаета прямые лучн н, такнмъ образомъ, регулируете то 
количество свѣта, которое можетъ быть воспринято глазомъ; что ухо 
воспринимаете звуки номощыо трехъ особыхъ органовъ: барабанной 
перепонки для силы звука, улитки для тона, полукруглых!, каналовъ 
для качества звука; когда было дознано, что воздухъ, введенный 
въ большое дыхательное горло номощыо иодыманія діафрагмы, вы
званная атмосфернымъ давлёніемъ, проводится, согласно (|)іізнче- 
скимъ законамъ, до крайппхъ клѣточекъ легкихъ и отгуда въ кровь, 
производя химнческія нзмѣнеиія во всей систем!», выдѣіяя тепло н 
обусловливая всѣ отправленія органической жизни; когда такого 
рода факты и мпогіе другіе были выдвинуты впередъ новѣйшею 
физіологіею,— пришлось съ полною очевидностью рѣніпть, что оду
шевленный существа не составляюсь нсключенія нзъ общаго пра
вила и что органическія отправленія являются также результатами 
дѣйствія фнзическихъ ирнчннъ.

Если, такимъ образомъ, эти естественные дѣятели прпннмаютъ 
участіе въ отправленіяхъ самыхъ отдаленных-!» уголковъ индиви
дуальной жизни, то не дѣйствуюте ли они иодобнымъ же образомъ 
н въ соціалыюй жизни?

Развѣ обширная, лишенная тѣни пустыня ие имѣетъ никакого 
вліянія на правы кочующихъ племенъ, располагающих!» к-»- сокі«лі.іюп 
на ней свои палатки,—развѣ плодоносная равнина не " 
предстаатяете никакой связи со стадами и пастушескою жизныо,— 
горныя твердыни съ мужеством!» тѣхъ, кто такъ часто защищалъ 
ихъ,— а море со страстью къ приключеніямъ? II въ самомъ діілѢ, 
развѣ всѣ наши расчеты на прочность общественныхъ учрежденій 
не вытекаюте изъ увѣренности въ прочность окружающих!» фпзи- 
ческихъ ѵсловій? Со времени Бодена, издавшаго, триста лѣте тому 
назадъ, свое сочиненіе De RepuMica, признаны были слѣдующіе 
принципы: законы природы не могутъ быть подчинены волѣ человѣка, 
а правительство должно находиться въ соотвѣтствіи съ клпматомъ. 
Эти соображенія привели его къ заключенію, что сила составляете 
характеристическую принадлежность сѣверныхъ націй, разр іъ— сред- 
нихъ, а суевѣріе—южныхъ.

Въ мартЬ мѣсяцЬ солнце пересѣкаетъ экваторъ, расточая своп 
лучи болѣе обильно на сѣверное полушаріе. Слѣдомъ за нимъ рас
пространяются но направленію къ полюсу и волны зелени. Роскошь 
растительности прямо пропорціоналыіа силѣ солнечнаго свѣта. II 
Ж И В О Т Н Ы Й  міръ подчиняется дѣйствію солнца. Побу- Иліпніе про- 

ждаемыя теплотою или иривлекаемыя ею, перелетныя пти- 
цы начннаютъ свои ежегодный нереселейія, подвигаясь ѵ̂ тсюп. 
шагъ за шагомъ вмѣстЬ съ развитіемъ растительности на землѣ. 
Когда лѣто оканчивается, движеніе впередъ свѣта и жизни замѣ- 
няется отсгупленіемъ, и, въ свою очередь, южное иолушаріе пред
ставляете то же поразительное явленіе. Разъ въ годъ пульсируете 
жизнь на землѣ; за усиленною длительностью жизненных!» силъ 
слѣдуете разрушеніе. Но что за причина этого? Причина эта чисто 
механическая. Ось земли наклонена къ плоскости ея орбиты во 
время вращенія вокругъ солнца.
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Пусть это удивительное явленіе и его объясиеніе послушать 
намъ урокомъ; пусть оно заставить насъ глубоко проникнуться со- 
зиапіемъ значенія (физпческихъ дѣятелей и фнзичеекихъ законовъ. 
Они обусловливают!, шнзнь и смерть человека, какъ отдельного 
индивидуума, такъ и члена общества. Внѣшнія собьггія сплетаются 
съ нашею природою; ихъ неріодичиость создаетъ иеріодичность и въ 
нас/ь. День и ночь состоять въ тесной связи съ нашимъ иробузкде- 
ніемъ и нашимъ сномъ; зима и лѣто опредѣляють циклы нашей 
жизни.

Лица, обращавшія вшшаніе на эти условія, должны были убѣ- 
ііндіишдуплміоо -тИХЬСЯ что возможность суіцествованія человѣка на землѣ

сущсстпованіо ”  ’  . J т
пашісптъ оті. завпситъ отъ условій чисто матеріальнаго свойства, іак ъ  

какъ жизнь можетъ поддерживаться только въ самыхъ 
тЬсныхъ нредѣлахъ температуры, то наша планета должна обяза
тельно находиться на онредѣленномъ разстопніи отъ источника свѣта 
и тепла—солнца, а (форма ея орбиты должна быть настолько мало 
эксцентрична, чтобы приближаться возможно ближе къ кругу. Если 
бы масса ея была больше или меньше, чѣмъ какою она есть въ 
действительности, то вѣс/ь всѣхъ одушевленныхъ и неодушевлен- 
ныхъ предметовъ па ея поверхности былъ бы совершенно инымъ; 
но абсолютный вѣсъ составляем, одинъ изъ первнчныхъ элементовъ 
органпческаго строенія. Измѣненіе во времени ея суточнаго враще- 
нія, опредѣляющаго длину ночи и дня, сопровождалось бы обяза
тельно соотвѣтствуюіцимъ измѣненіемъ въ періодичныхъ отправле- 
ніяхъ нервной системы животныхъ; измѣненіе in. ея враіценіи во
кругъ солнца, опредЬляюіцемъ продолжительность года, имѣло бы 
также громадное значеніе. Если бы годъ былъ короче, мы жили бы 
быстрее п умирали бы скорѣе.

Въ настоящее время обязанность регулировать экономію зем
ного шара и управлять ею возложена на естественных'!, деятелей, 
ѵкивотпая it ра- Черезъ посредство теплоты нроисходитъ расиредѣленіе 
жи:шГур"нпо- классов-i. растеній. Благодаря взаимнымъ ихъ отноше- 

ігішінішются ніямъ къ воздуху, животныя и растенія ѵравновѣшнва-
матсмпалыіызін г ü •*7 Ауслопіимн. ются, и ни одинъ изъ этихъ классовъ не нолучаеть ире- 

обладанія надъ другимъ. II все это совершается автоматически.
То же можно сказать и относительно прошлаго органической 

жизни. Извлечете углерода изъ воздуха и включеніе его въ составь 
земной поверхности составляют!, главную эпоху въ органической 
они -и,-о обусло- жизни земли, обусловливая возможность появленія тепло- 
лои!ПГис“ о-кровныхъ и болѣе разумных-!, животныхъ классовъ. Это 
іюиіо разшлхь важіІое событіе обязано своимъ ироисхожденіемъ вліянію

ѵ к іш о т н ы х ъ  и  1 . •
растопін. солнечныхъ лучей. II подобно тому, какъ эти В Л 1 Я Ш Я  

ириводятъ къ появлеиію новыхъ организмовъ, они приводить та- 
кимъ же образомъ и къ ихъ исчезновеиію. Изъ цѣлой миріады 
исчезнувших'!, видовъ каждый, несомненно, столкнулся съ мате- 
ріальиымн усіовіями, несовмѣстными съ его существованіемъ. Даже 
теперь паденіе на полградуса средней температуры данной шпроты 
привело бы за собою псчезновеніе формъ болѣе теплаго климата и 
появлепіе (формъ болѣе холоднаго. Затемнѣніе солнечныхъ лучей на

#
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нѣсколько лѣть вызвало бы перерасиредѣленіе животныхъ и расте- 
пій на всей землѣ; многія совершенно исчезли бы, а повсюду на 
снопу выступили бы новые пришельцы.

Устойчивость органнческихъ формт. зависни, всецело оть не
изменности матеріальныхъ условій, при которыхъ имъ приходится 
жить. Всякое измѣненіе въ нихъ, какъ бы оно ни было устойчивость 

незначительно, привело бы къ соответствующему измѣ- ̂ Ѵорм-1"1 'киш.-ить 
ионію (формъ. Теперешняя устойчивость въ оргаинзацін иссцѣло оть ие-

. . .  ' і  • і  1ІЗМІ1ІШ0СТИ ма-міра состав.іяеть прямое иослѣдствіе (физическаго равно- ТСріалыіых-ь 

віісія, и это будетъ продолжаться до тЬх-ь поръ, пока но yi'-1(inirt' 
нроизойдеть шшакихъ нзмѣпеиій въ средней темнературѣ, въ го
дичном'!. количестве света, въ составе воздуха, въ распределении 
воды, въ океаиическнхъ и атмос(ферическихъ теченіяхъ и т. п. де- 
ятеляхъ. Но если одно изъ этихъ или изъ сотни другихъ явленій 
нретерпнтъ измѣненіе, тотчасъ фантастическое учсиіе о неизменяе
мости видовъ покажется намъ въ своемъ настоящем!, свете. Орга- 
ническій міръ, на нашъ взглядъ, отдыхаетъ, находится въ нокоѣ, 
потому что онъ достигъ до состоянія равновѣсія. Ш арь можеть на
всегда оставаться недвижимым1!, на горизонтальном'!, столѣ; по по
ложите его на слабо наклоненную плоскость, и онъ быстро скатится 
виизъ. Что сказали бы мы о томъ человѣкѣ, который, разсматрнвая 
его въ состояніи покоя, началъ бы утверждать, что шару невоз
можно двинуться?

Тотъ, кто не видитъ никакого различія между рысакомъ и 
шотландскимъ пони, между бантамской и шангайской курицею, бор
зою собакою и иуделемъ, кто совершенно отрицаем, возможность 
вліять на виды и видитъ въ безконечной смѣиѣ вымершнхъ (формъ, 
древнее существованіе которыхъ онъ нринужденъ признать, доказа
тельство постоянного вмешательства созидающей силы,—забываетъ, 
что міровыя явлеиія вытекаютъ одно изъ другого съ строго опре
деленною преемственностью; одно событіе слѣдуетъ не- правильная 
премѣнно за другимъ, образуя, такимъ образомъ, цѣиь, ность̂ слоы’к 
каждое звено котораго тесно связано съ предыдущимъ olSSreSwn11 
и иоддеришваетъ последующее. Физическія вліянія слѣ- іюромѣиамп. 

дують, таішмъ образомъ, одно за другимъ, и, находясь другь къ 
другу въ отноиіенінхъ причины и слѣдствія, ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ ОТІІО- 
ніеиіи всего органпческаго міра въ положеиіи иричииъ, между т і і м ъ  

какъ послѣдтй представляетъ слѣдствіе, увѣковѣчивая и вопло
щая въ себѣ порядокъ преемственности, существующій ме;іцу (фи
зическими явленінми. Такъ, въ древнія времена, о которыхъ мы 
упоминали, солнечный свѣтъ, действуя на листья растеній, изме
нял'!. химическій составь атмосферы, обусловливалъ скоплоніе въ 
ней болѣе энергичсскаго элемента, уменыпалъ .механическое давле- 
ніе и нзмѣнялъ количество исиареній, подымавшихся съ моря,— 
цЬлый рядъ событій, такъ необходимо слѣдовавшихъ одно за дру
гимъ, что мы можемъ предвидеть порядокъ, въ которомъ они бу- 
дугь совершаться, и оказывавшихъ, въ свою очередь, вліяніс на 
растительную и животную жизнь. Естественный вліянія, видоизме
няясь, такимъ образомъ, совершенно правильно, управляли ботани
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ческими ивленіямн и заставляли ихъ постепенно подвергаться со
ответствен ньшъ нзмѣпеніямъ. Правильное чередованіе однихъ явле- 
иігі повторялось въ нравнлыюмъ чередонаиіи другихъ. То же иміѵло 
мѣсто и въ животном'!, царствѣ; пзвѣстныя нзмѣпенія въ матеріаль- 
ныхъ условіяхъ повторяются въ органнческихъ явленіяхъ—въ силѣ 
движеиія, въ жизненной энергіи, въ умственной силѣ.

Замѣчан такую правильную смЬиу явленій, мы не должны при
писывать ее непосредственному вмешательству, мудрому нредопре- 
дѣленію, а должны прежде всего разсмотрѣть, насколько она зави
сит!. отъ міровыхъ матеріалыіыхъ условій, дѣйствуюіцнхъ въ точ- 
номъ, заранѣе оиред-Ьленномъ порядкЬ, при чемъ мы должны всегда 
твердо помнить, что правильная смѣна неорганическнхъ явленій 
необходимо влечеть за собою и правильное и соответствующее раз
витие органической жизни.

Б ъ  этомъ ученіи о вліянін фнзичеекихъ деятелей на органп- 
ікообъомлющоо ческія формы я  не признаю никаких'!, исключеиій, даже 
скихГдѣптёлон 11 относительно человѣка. Различные виды его въ раз
ни пргашшмы. личныхъ страшись являются необходимыми слѣдствіямн 
этихъ вліяиій.

Тоть, кто защищаетъ ученіе о единстве человеческой расы, 
нліпіііо пхъ ни Ііринужденъ признать абсолютное вліяніе такпхъ дѣяте- 

•юлокы». Лей на органнзацію человѣка, въ виду ужъ одного того, 
что первоначальный тииъ прннялъ самые различные виды въ раз
личных'!. частях'!, свѣта, повидпмому, въ полномъ соотвѣтствіп съ 
клнматомъ и съ другими чисто матеріальнымн обстоятельствами. Къ 
послѣдиимъ незачѣмъ прибавлять образъ жизни, такъ какъ онъ воз
никает!. изъ нихъ.

Ученіе о единстве приводить къ естественному выводу о вер- 
ховиомъ влінніп физнческнхъ дѣятелей на видъ и органнзацію че
ловека, иначе какъ объяснить тоть фактъ, что люди, происходяіціс 
всѣ изъ одного рода, обнаруживаютъ такое громадное различіе въ 
цвѣтѣ лица, въ формѣ черепа? Опытъ гласить, что всѣ эти измѣ- 
неиія совершаются крайне медленно, а никакъ не внезапно; они 
явлтотся слѣдствіемъ постеиеннаго наконленія и служать новымъ 
доказательствомъ справедливости учеігія, которое гласить, что иа- 
ціональный типъ не долженъ ннконмъ образомъ считаться чѣмъ-то 
определенным^ законченнымъ, а что его кажущаяся неподвижность 
происходить вслѣдствіе достиженія имъ нзвѣстнаго соотвѣтствія съ 
условіямн, вліяющимн на него. ІІзмѣннте условія, н тппъ немедленно 
пзмѣннтся. Поэтому, повторяю я, тоть, кто является сторонннкомъ 
ученія о единстве человѣческой расы, долженъ, на основаніи тепе- 
реіиняго состошгія человечества въ разлпчныхъ частяхъ земной по
верхности, признать и необходимо вытекающій изъ него выводъ,— 
именно, всеобъемлющее вліяніе фнзичеекихъ деятелей, какъ есте
ственных'!., такъ и иекусствениыхъ, которые возникли, благодаря ци- 
вилизаціи и вѣковому прогрессу націй, вѣковому ихъ стремленію 
прнтги въ соотвѣтствіе съ окружающими ихъ условіямн.

Къ такому же заключенію придетъ и сторонникъ иронсхожде- 
нія разлпчныхъ расъ изъ разлпчныхъ цеіггровъ. Такъ что и то, и
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другое ученіе ирнведутъ къ одинаковым!, выводамъ, къ нризнаиію 
переходного характера технических’!, формъ, ихъ превращенія и 
уннчтоженія.

Пзмѣненія въ человѣческнхъ видахъ лучше всего прослѣднть 
при изслѣдоваиіи народовъ въ южномъ или сѣверномъ н„д, 
наиравленіи; результат!, получился бы тотъ vice, какъ если |ГЬ 
бы эмигрант!, переходнлъ медленно но меридіану; но дѣло приняло 
бы совершенно иной видъ, если бы движеніе совершалось но па
раллели шпроты. Бъ послѣдиемъ направленіи нзмѣиенія въ климате 
гораздо меиѣе ощутительны и зависят!, гораздо больше отъ геогра
фических!, причин!,, чѣмъ оть астрономических!,. При эмиграціяхъ 
такого рода никогда не происходить такого быстраго нзмѣненія во 
внѣшнемъ виде, въ цвѣтѣ лица, въ умственныхъ качествах!,, какъ 
при перваго рода эмиграціяхъ. Такъ, хотя средняя температура 
Европы возвышается при слѣдованіи изъ Полыни во Францію, 
главнымъ образомъ, благодаря вліянію велнкаго атлаитнческаго те- 
ченія, перенося щаго тепло оть Мексикаискаго залива и тропиче
ского океана, но это возвышеніе несравненно болѣе слабо, чѣмъ 
при прохоліденін того же разстоянія въ южномъ направленіп. Съ 
номощыо цивнлизацін человеку гораздо легче избежать затрудиеній, 
возникающих!, отъ измѣненій вдоль параллели широты, чѣмъ вдоль 
меридіана, но той простой причииѣ, что эти нзмѣненіи мепѣе зна
чительны.

Этимъ влішііямъ подвергаются не только цвѣтъ к о і к і і ,  но и 
развнтіе черепа, а елѣдователыю и умственная сила. Раз- и*;, нолптичо- 

личія въ климате обусловливают, разлнчія въ нравахъ п,1'‘.тніп111'д’ 
и обычаяхъ, т. е. различія въ характере цивиліізаціп.

Эти факты заслужішаютъ самаго серьезнаго випмаиія, такъ 
какъ такого рода различія тесно связаны съ политическими резуль
татами. Если однородность составляетъ одпнъ изъ элементовъ силы, 
то государства, расположенный въ восточномъ и западномъ напра- 
вленіи, доляіны быть гораздо сильнее, чѣмъ те, которыя тянутся отъ 
сѣвера къ югу. Я думаю, что это было одной изъ самыхъ важныхъ 
иричннъ величія Рима и его прочности и въ значительной степени 
облегчало трудъ унравленія для его императоровъ, которые нерѣдко 
попадали въ весьма затруднительное иоложеніе. Бъ западномъ н вос
точномъ направленін существуеть естественное стремленіе къ одно
родности, а въ сѣверномъ и южномъ къ различію и антагонизму, и 
управленіе, при этнхъ пос.тедпихъ условіяхъ, потребует*!, всегда са
мой высокой государственной мудрости.

Переходный формы, какія можетъ произвести животный тппъ 
при нередвиженіи съ сѣвера на югъ и обратно, гораздо болѣе 
многочисленны, чѣмъ при передвижеиін съ востока на западъ и 
обратно. Хотя эти послѣднія формы якипотся чисто переходными 
по отношепію къ тип)', оть котораго онѣ произошли, но онѣ по
стоянны ПО отношенію К Ъ  мѣстности, В Ъ  которой онѣ Харпсторт. поро- 

возникають, такъ какъ являются, въ сущности, воилоще- х°ѵ"^ь формь. 
ніемъ ея (фнзичеекихъ вліяній. Слѣдователыю, пока эти вліяиія 
остаются безъ перемѣиы, не меняется н (форма, выработанная при
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ихъ содѣйствіи. Для такой постоянной формы въ отлошенііі чело
века мы можемъ принять наименоваиіе этннческаго элемента,
у««*, ” емѳнть н°сптъ необходимо зависимый
пііі ятппчсскаго л‘ір*ікирь, ею прочность обусловливается ПОЛІІЫМЪ со- 

.момента. огвЬтствіемъ в го съ окружающимъ. Все, что затрогиваетъ 
это соотвѣтствіе, затрогиваетъ н его самого.

Эти разсуждсиія приводить насъ отъ индивндуальнаго чело- 
! i r ’w o " r Fbl?  къ грунпѣ людей, или націямъ. Въ расахъ людей 
прогцоі . у IIи- замечается такой же прогрессъ, какъ и въ отдЬльныхъ 
днвндуумоіпі. человѣческихъ нндивидуумахъ.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ замѣчаются мысли 
п дѣйствш, характеризуюнця собою извѣстный періодъ жизни. Мы 
узнаемъ шумныя игры дѣтства, трудолюбивую деятельность зрѣлаго 
возраста, ворчливую слабость старости. Мы выражаемъ удивленіе 
когда видимъ дѣйствія, не соотвѣтствующія данной энохѣ жизни. II 
это относится въ равной степени какъ къ индивидуумамъ, такъ и 
къ націямъ. Развитіе индивидуальной жизни прообразуем собою 
ходъ развитія расъ, въ неболыномъ маснггабѣ представляя по
следнее. 1

Группы людей, или націи, подвергаются тЬмъ же случайно
стям ь и совершаюсь те же циклы, что и индивидуумы.

Нѣкоторыя едва переживаіотъ дѣтство, иѣкоторыя внезапно 
ПТ 1баЮТЪ’ ДІ)угі}І Умнраютъ оть старости. Въ этомъ 

заключают!, от, смешсшн событій невозможно найти законъ, руководя- 
Г р ш ™ ,  1цШ пмп’ 11 внолнѣ ясно демонстрировать его. Каждая 
сто"шіты рая" Изъ этихъ т п п ъ  можетъ въ данный моментъ пред

ставлять различный степени развитія, подобно тому, какъ 
въ семьяхъ мы видимъ молодыхъ людей, людей средннхъ лѣ-п, и 
стариковъ. Такъ, въ Европѣ мы видимъ, въ разлпчныхъ ея частяхъ 
общества, стошція на самыхъ разлпчныхъ стуненяхъ развитія,— 
здесь безнокойная цивилпзація Фраицін и Англіи, тамъ неразвитость 
и неподвижность Лаиландіи. Въ виду этого смѣшенія, весьма трудно 
повидпмому, определить истинное движеніе впередъ всего конти
нента, въ особенности въ отдаленные и последовательные неріоды 
времени. Кромѣ того, въ одной и той же націи различные сосуще
ствующе классы общества, образованные и необразованные, лѣнивые 
и дѣятелыіые, богатые н бѣдные, просвѣщенные и суевѣрные, пред- 
ставлшоть одновременный, но совершенно различньія ступени раз
виты. Один могли значительно подвинуться впередъ, другіе едва 
тронулись съ мѣста. Какъ же определить, въ такомъ случаѣ, дей
ствительное положеніе дѣлъ? Который изъ этихъ классовъ считать 
самымъ дѣйствителыіымъ и совершеннымъ типомъ?

Хотя определить это весьма трудно, но невозможная въ 
этомъ ничего нѣтъ. При разрѣшепін этой задачи надо поступать 
совершенно такимъ же образомъ, какъ и при определены развитія 
семьи, состоящей нзъ лицъ всѣхъ возрастовъ, оть дѣтства до глу- 
бокой старости. Каждый членъ такой семьи слѣдуетъ ио определен
ному пути, хотя некоторые изъ нихъ, безвременно погибшіе, и не 
дойдуть до конца его. Одинъ можетъ ослабѣть вслѣдствіе несчаст-
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наго случая, другой ио болѣзии; но, взвѣсивъ всѣ прошлый и на
стояния обстоятельства ж и з н и  каждаго пзъ ннхъ, мы поймемъ ха
рактеръ общаго имъ всѣмъ постунательнаго двнженія. Нѣкоторые 
нзъ членовъ разсматрішаемой семьи могутъ быть болѣе пригодны 
для удовлетворительпаго объяспенія этого двпженія, чѣмъ другіе, 
потому что они являются болѣе типичными его представителями 
или дальше подвинулись впередъ въ своемъ развиты.

Также точно и въ семьѣ нзъ многихъ націй пныя болѣе
З р к і Ы ,  Д Р Ѵ Г ІЯ  М е і і Ѣ е  р а З В И Т Ы ,  І І І І Ы Я  Ѵ М Іір а іО Т Ь  В Ъ  р а і і -  ОбрааовашшН 

* 7 г 1 *' ѵ 1 у классъ иилиетсянемъ возрастѣ, других истощены глубокою старостью; всъ „стшшымъ пред- 
обладаготъ своими отличительными, характеристичными ста|™ж»: °б‘ 
особенностями.

Между родственниками существуютъ всегда разлнчія, съ ка
кой стороны пхъ ни рассматривать—съ умственной или физиче
ской. Т Ь іъ  не мепѣе каждый нзъ нихъ объясняет!», по мѣрѣ сво
ихъ силъ, путь, ио которому слѣдують всѣ; но один объясняют!, его 
въ большей степени, другіе въ меньшей. Поэтому образованный, 
руководящій классъ является всегда истиннымъ представптелемъ 
государства. Онъ ирошелъ шагь за шагомъ черезъ всѣ нпжнія 
ступени развитія и достигъ наиболынаго апогея сравнительно съ 
другими.

Вт» шідивидуумѣ жизнь поддерживается только постояннымъ 
образованіемъ и разрушеніемъ органическнхъ частицъ; обм*ні. частицъ 
ии одна часть системы не остается неподвижною, всѣ ",h,MX ^ w :-0" 
постоянно мѣняются. алЫ|оП

Вслѣдствіе этого смерть является необходимымъ условіемъ 
жизни, н чѣмъ энергпчнѣе отправленія пзвѣстной части организма, 
или, при сравнены между собою различных'!» животныхъ, чѣмъ 
дѣятелыіѣе ихъ образъ жизни, т іім ъ  сильнѣе трата и темъ чаще 
происходить разрушеніе составных'!» частицъ.

Разрушенію частицъ въ индивидуумѣ соотвѣтствуеть въ націп 
смерть индивидуумовт», составляюіцпхъ ея интегральную часть. Въ 
обоихъ слѵчаяхъ, въ весьма незначительный періодъ вре- частицы т .  чо-" . , ЛОВѣЧССКОМЪ 01)-менн, происходиіъ полная перемѣна въ о т д і і л ы і ы х ъ  ча-гаиш.мь соот.гіѵт- 

стяхъ, несмотря на то, что вся система, составляющая “от."г": 
сумму этихъ отдѣлыіыхъ частей, ие утрачиваеть своего ‘ сударстн*. 
тождества. Каждая частица или каждое лицо возникает'!», испол- 
няетъ то, что ему было предназначено, и затемъ исчезаетъ, иногда 
совершенно незамѣченпымъ. Пронсхождеиію, жизни и смерти орга
нической частицы въ отдѣльной личности соответствуют!» происхо- 
ждеиіе, жизнь и смерть личности въ націн. Питаніе и разрушепіе 
въ одномъ случаѣ равносильны благосостоянію и преобразованію въ 
другомъ.

Подобно тому, какъ отдельный индивндуумъ претерпѣваетъ 
разнаго рода измѣпенія подъ вліяніемъ внѣшнихъ дѣя- эпох» ігь націо- 

телей, не оказывая нмъ при этомъ никакого сопротивле- 
і і і я  н не давая іпікакихъ показаній относительно обла- ««дишиуалыюн. 

данія имъ фнзіологнческою шіерціею, а тотчасъ подчиняясь дан
ному впечатлѣнію,—и націи, представляюіція аггрегаты отд-елыіыхъ
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индивидуумов'!,, идутъ по тому же пути. Наиіоиалыіый типъ и въ 
фнзическомъ, и въ умственном'!, отношеігіи изменяется и развивает
ся соответственно пзмѣненіямъ и стеиеиямъ развитія оідѣлшыхъ 
личностей, и подобно имъ представляетъ Младенчество, Дѣтство 
Юношество, Зрѣлый возрастъ, Старость и Смерть.

:,тотъ правильный процессъ развнтія нарушается благо
даря разнымъ внѣшнимъ и внутренннмъ явлеиіямъ. Если бы ка-

"либ° ,шціи была переселена нзъ своего постоянная 
тія благодаря по-йіьстоллігельства ізъ совершенно новое мѣсто СЪ СОНРП- 

— ■ тенно раялпчлшгь шпщатомъ, временам., года S  
щшроды, въ lieft началось бы немедленно производиться нзмѣне-
та.теніе ™  П1)"” “ -Ъ га1ШОНІІ° съ ,І0ВЬШЦ условіямн—вѣковое даілеше, дан завершен... котораго потребовалось бы много ноколѣ-
“  все™ этого "ерюда превращеніі. происходила бы,
понятно, осиленная трата жизни, и могла бы даже возникнуть

™ пплТТЬ пол,1аго Уинчтоженія или смерти націи; но какъ только
г і ѵ о л ? 1 с,"|{01>шилась бьт» какъ только достигнуто было бы тре
буемое соотвЬтствіе, все пошло бы правильным!, образомъ впередъ
“ Т И '|иВаГ0’ Т0ЛЬК0 ЧТ0 пыработаннаго измѣненія. Если тре
буемая перемѣпа слишкомъ велика, если она обнимаем, обширный
ЧРПОПП'‘Т СКШ ІІЗмѢіІеШЯ не только въ  нвѣгь кожи, но и въ  строеніи 
іерепа, го для соверш ешя ея требуются, несомнѣнно, значительные 

перюды времени, и цѣлый рядъ поколѣній погибаем, при этомъ.

случі^  IS ? „ / MCTBie пі)0псхиді1тъ »"УТРИ организма, напр., въ 
LVI> смЬ|нешя крови, тогда національный типъ быстрѣе мѣ-

«мѣ.ценйроі.п. степени оКитРтНи 3ai“ , очевидно, оть
-пмиі. смЬшеіпя. Это нарушеше правильная теченія
нгонЬ тТ ан1ШІа можетъ быть вычислено математически. Если смѣ-

l 1 І ( ? І Ш а ч п т е л ы ю  И  случайно, то дѣйствіе его можем, ис-
іезіп ть ощутнтелыіымъ образомъ, въ самый незначительный періодъ
времен,,, хотя, быть можетъ, оно никогда не ползло бы навсегда
юта,ш, ш ГІеІ,ие т °Л" , соглас5'ется съ наблюденіямн фщгософовъ- 
™ к0Т0Рые держатся того мнѣиія, что небольшое пле-
n L l  Z  Г “  “  ышшъ: ■»ишь временно ю іяеть на составь
посиЬд.гаго, такъ что съ теченіемъ времени отъ этого вліннія не 
«станете, почти и слѣда. И м ъ  не менѣе вліяніе доино въ д м !

Х ТГ Г Св 1 П1)0Д0“ аТЬСЯ/ 01,азд0 Аольше' ‘Іѣыъ это кажется по 
пт і пт vm I, г ' 1№3Ул т  ®УЯ«тъ тотъ же, какъ если бы мы влил,, 

У№,  жндкость кап™  другой жидкости и затѣмъ посте
пенно вливали бы въ сосудъ все болывія и ббльшія количества

трудность11™ ™ ',! 8Ла Н6 ЧЩЩ> аамѣтить примѣсь, „о затѣмъ 
П ш г а ^  J  СЪ КаН« ЬШЪ тасомъ И, ВЪ КОНЦѣ КО.ЩОВЪ, 
прнмѣсь невозможно различить. Но капля существуем, въ сосудѣ

тоію сиеіш ^ ТаКЪ П ПРКВДеі °На Т0ЛЬК0 замасЧ>ована, ея свойства

r m J ST . * a ’ “  ЭТ0Й Т0ЧШ 3рѢнІЯ' би ем ъ  “ отрѣть на смѣшеніе крови въ  многочисленныхъ нацшхъ, намъ покажется, что самая
ничтожная примѣсь чужой крови должна оставить неизгладимые

гл . і ] . ПРИРОДЫ ЗАКОНОМЪ. 13

слѣды и что нарушеніе можетъ быть во всякую данную минуту 
оиредЬлено при вычисленіи степени размиоженія. Но не нужно за
бывать, что рядомъ существуем и другой дѣятель, который энер
гически стремится установить однородность: это вліяніе внѣшнихъ 
(фнзичеекихъ условій. Посторонній нарушающій элементъ не обла
даем, самъ по себѣ физіологическою инерціею, а самъ приводится 
немедленно въ соприкосновеніе съ новыми обстоятельствами, окру
жающими его, и, такимъ образомъ, принужденъ итти по тому же 
пути, по которому шествовалъ до смѣшенія элементъ, нодвергшійся 
нзмѣненію.

Такимъ образомъ, націоиалыіая однородность обезпечена, оче
видно, дѣйствіемъ двухъ разлпчныхъ дѣятелей: во-иервыхъ, посте- 
пеннаго, но неизбѣжнаго размноженія, во-вторыхъ—стремленія прими 
въ гармонію съ внѣніннми естественными условіямн. Оба эти дея
теля дружно ведутъ къ одной и той лее цѣли.

Поэтому мы не должны считать, что націи или группы людей 
представляютъ постоянное, непзмѣнное явленіе. Мы должны, ианро- 
тивъ того, разематривать человѣческія дЬла какъ находящінся въ 
постоянномъ двішзнін, при чемъ они не движутся произвольно, изъ 
стороны въ сторону, а направляются но точно опредѣ-     „зо
ленному пути. Каково бы ни было современное состоя- "опЬ| l,0l,lch- 
ніе ихъ, оно лпщь переходное. Въ виду этого всѣ (формы обще
ственной жизни обязательно эфемерны. Время приносим, съ собою 
и новыя внѣшпія условія; изменяется образъ мышленія, а вмѣстЬ 
съ тЬмъ нзмѣняются и дѣйствія. Велѣдствіе этого и всякаго рода 
учрелценія должны отличаться тЬмъ же измЬнчпвымъ характеромъ; 
хотя бъ они іі вступили въ союзъ съ политическою властью и со
средоточили вокругъ себя всѣ средства къ принуясдеиію, это мало 
въ чемъ увеличило бы ихъ постоянство, потому что иація, которой 
они были навязаны, подчиняясь вліянію виѣшнихъ нзмѣиеиій, въ 
силу своего развитія, раньше или позже, перерастем, ихъ, и хотя 
иаденіе ихъ и можетъ быть отсрочено, но оно, тЬмъ не менѣе, яв
ляется неизбѣжнымъ. Для постоянства какой-либо (формы суще
ственно необходимо, чтобы въ составъ ея организаціи входнлъ и 
законъ измѣиенія, и при томъ не простого только измѣненія, а та
кого, которое производилось бы въ опредѣлениомъ паиравлеиіи,— 
именно въ томъ, въ какомъ общество выиулсдено итти.

Нарушеніемъ этого существеннаго условія и объясняется на- 
деиіе столькихъ учреждепій. Мы слишкомъ склонны ду- ихъ учрождоніп 
мать, что человѣческія дѣла определяются произвольными с?поиішиъ°о̂ а- 
дѣйствіямп или свободною волею: мы забываем, о томъ:ІОМ'ь,і;,>,1'ш,іься- 
высшемъ вліяніп, которое въ действительности управляем, и м и .  

Въ ту лее ошибку виадаемъ мы и тогда, когда вопросъ идетъ объ 
индивидуальной жизни: мы вѣримъ, что все, что мы ни дѣлаемъ, 
определяется нашею волею нлп волею окружающихъ насъ; только 
къ концу нашихъ дней мы начинаемъ понимать, какъ велико было 
наше заблужденіе, мы начинаемъ сознавать, что мы плавали, за
бавляясь и борясь, въ потокѣ, который, несмотря на всѣ наши до-



14 ОБЪ УІІРЛВЛЕІШІ |ГЛ . I.

бровольнын движенія, молча и неудержимо увлекалъ насъ къ пред
определенному берегу.

На нредыдущихъ страницахъ я вынснилъ аналогію, суще
ствующую между жизнью отдѣлышхъ нндшшдуумов'ь и жизнью на- 
цій. Нужно указать еще на одну черту сходства.

Націи умираютъ, подобно индивидуумамъ. Рожденіе пхъ пред- 
ставляетъ этническій элемеить; смерть,—самое торжественное зрѣ-
Сиерть ішцііі. лнще, какое только можно вообразить себѣ,—происходить 

отъ внутреннихъ и внѣшнихъ нричинъ. Государства представляютъ 
собою песокъ въ песчаныхъ часахъ времени; они самопроизвольно 
исчезаютъ, въ силу собственная развитая.

Нація, подобно человѣку, старается удалить оть себя всякую 
мысль о своей кончинѣ. Она изыскиваетъ всевозможные способы 
для продленія существующая положенія дѣлъ. Она вырабатьшаеть 
всевозможные законы, воображая, что они будутъ вѣчно существо
вать, и забывая, что самое существенное условіе жизни—измѣненіе. 
Очень способные современные политики признаютъ высшею цѣлыо 
своего искусства сохраненіе всего въ томъ положеніи, въ какомъ 
оно есть или было. Но человѣческій родъ не можетъ оставаться въ 
положенін покоя, и узы, на время связываюіція его, тѣмъ съ боль
шою силою разрываются, чѣмъ дольше его насильственно сдержи
вали. Никто не можетъ остановить хода судьбы.

Какъ для націи, такъ п для индивидуумовъ время не пред- 
ставляеть чего-либо абсолютная; продолжительность его зависитъ 

in™ ничего отъ размѣра чувства и мысли. По той же причинѣ, но
абСОЛЮТІІІІГО III) и  ѵ _ Vвроиоии. которой годъ кажется длиннѣе ребенку, чѣмъ взрослому, 

жизнь націи можетъ считаться не длиннѣе жизни отдЬльныхъ ин- 
дивндуумовъ, сслн разематривать ее съ точки зрѣнія характера со- 
бытій, происходящ і і х ъ  въ той и другой жизни. Существуетъ разли- 
чіе въ быстроте жизни, хотя промежутки времени могутъ быть п 
одинаковы.

Такимъ образомъ, происхожденіе, существованіе и смерть на- 
цій зависять отъ (фнзичеекихъ вліяній, которыя, въ свою очередь, 
Иаціп продета- составляють результата незыблемыхъ законовъ. Націн 
влимп. иороход- представляют!» только переходный (формы человечества.

шли .шрмм. q h ,|, д 0Д ЗКІІЬІ подлежать унпчтоженію, подобно переход- 
иымъ (формамъ въ животномъ мірѣ, и представляютъ такъ же мало 
шансовъ для бозсмертія, какъ мало шансовъ для неподвижности 
представляетъ зародышъ, являюіційся одною изъ тііхъ миогочислен- 
ныхъ (формъ развитія, которыя нретернѣваетъ данное существо.

Жизнь націи представляетъ, такимъ образомъ, правильное те
чете, определяемое неизмѣннымъ закономъ; поэтому при онішкѣ 
различных'!» націй мы всегда должны старательно избѣгать оши- 
бокъ, въ которыя могь бы вовлечь насъ ихъ случайный видъ.

Философское сравненіе ихъ можеть быть произведено только
Опъ всегда ПРИ У ^ О В І И  ИЗуЧвНІЯ В С Ѳ Й  С О В О К У П Н О С Т И  И Х Ъ  раЗВИТІЯ,

іш̂ог вссго ц.икла п1)0ГРессгі- который онѣ совершили. Какія быникогда ни ладь. nec4acTJfl ии ВСТр^чали 0Н̂  па СВОѲМЪ ПуТИ, НО ОбіЦСе
движеніе ихъ никогда не можетъ быть ретрограднымъ; оігЬ всегда

0
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идутъ впередъ, хотя бы п къ ранрушенію. Въ этомъ отношеиін оігіі 
совершенно сходны съ индивидуумами, которые постоянно идутъ 
впередъ п въ дѣтствѣ, и въ зрелости, и въ старости. Паскаль былъ 
внолнѣ иравъ, когда утверждалъ, что «вся совокупность людей, 
жившая въ течете цЬлаго ряда вѣковъ, должна разсматриваться 
какъ одинъ человѣкъ, всегда живуіцій и безпрестанно учащійся». 
Въ обоихъ случаяхъ характеръ движенія впередъ хотя и можеть 
казаться совершенно неожпданнымъ, но никогда не совершается 
внезапно. На каждой ступени развитія возникають событія и идеи, 
которыя не только обязаны своимъ ііроисхождеігіемъ предыдущимъ 
событіямъ и идеямъ, но и оказываютъ вліяніе далеко на будущее. 
Смотря по тому, насколько эти событія и идеи т і і с і і о  связаны 
между собою или проявляются на разстояніи болынихъ нромежут- 
ковъ времени, измѣняется и быстрота жизни націи, по- лаш.нопш т. 
добно жизни индивидуумовъ, такъ какъ она, эта быстро- ^ГиЗадм."’ 
та, находится въ зависимости оть интенсивности нашей п,,н 
мысли и нашихъ дѣйствій. Какъ ни была бы велика эта эиергія и 
съ какою быстротою ни производились бы эти измѣненія, но разъ 
событія вытекають, какъ послѣдствія, нзъ предыдущихъ событій, а 
идеи изъ предыдущихъ идей, то среди самыхъ сильныхъ умствен- 
иыхъ колебаній опытный наблюдатель сумѣеть всегда различить 
существованіе закона, руководящая постоянными пзмѣненіями чело- 
вѣческихъ мнѣній.

При изслѣдоваиіи прогресса Европы, къ которому намъ прп- 
ходнтся теперь приступить, мы, конечно, будемъ зани- П лаіп. настоп- 

маться больше умственными явленіями; расширенія тер -,цпго СП'|И1,0,,Ш- 
риторій и политическая власть предсташяють для насъ, конечно, 
менѣе важный, хотя все же цѣнныя указанін, и служатъ для на
шей цѣли только косвенным!» образомъ. Намъ приходится имѣть 
дЬло съ пятью главными проявленіями умственной жизни: фило- 
софіею, наукою, литературою, религіею, иравительствомъ. Прежде 
всего мы должны, очевидно, изучить прогрессъ развитая того члена 
европейской семьи, который стоить на первомъ планѣ выборъ между

1 1 * онроноискнмн
по своему развитие, и стараться определить характеристн- оотоетнамн. 
ческія черты его умственнаго развнтія. Мы можемъ заіѣмъ внолиѣ 
основательно ожидать, что младшіе члены семьи будутъ, въ большой 
или меньшей степени, представлять намъ примѣры такого же раз
витая, какое наблюдалось нами въ Греціи, и что весь континентъ, 
иредставляющій сумму разлпчныхъ ого частей, будетъ также итти 
по тому же пути.

Несовершенны, ио необходимости, наши свѣдѣнія относительно 
положенія Европы въ доисторнческія времена. Можеть быть, мы 
будемъ склонны думать, что это несовершенство является доста- 
точнымъ признакомъ ихъ истинности. Начиная свое разсужденіе 
съ этихъ временъ, мы долзкны изслѣдовать въ нодроб- Цпшо .««лѣдо-

1 ,  ,  ■ ваніо ограничп-ности умственное п философское движенш, проявив- ваохсп умстіюн- 

иііяся впервые въ Грепіи, стараясь затемъ опредѣіить 
ихъ характеръ въ различный иослѣдующія эпохи и на грецін.
основаніи этого судить объ ихъ природѣ. Къ счастью для нашей
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цѣлн, свѣдѣній въ этомъ отношеніп вполнѣ достаточно, какъ по ко
личеству пхъ, такъ и ио определенности. ЗатЬмъ намъ останется 
доказать, что умственное движеніе всего континента въ сущности
S ' m-i. къ ,Т°:отличаетс}І 'г^мъ же характеромъ, хотя распределяется 
уюііію «сон Ей- ^а гораздо болыиіе промежутки времени. Вт» виду этого 

ромы. мы д будемъ постоянно подкреплять своп положения при
мерами нзъ •/Кизни древнихъ народовъ Азін и аборнгеновъ Аф])ііки 
и Америки.

Умственный прогрессъ Европы соответствуем прогрессу Гре
ши, а послѣдній, въ свою очередь, сходенъ съ нрогрессомъ индиви- 
Х о З Г Г  Д>УЛЮВЪ? поэтому мы можемъ совершенно основательно 

жшшіі. разделить ихъ на пять иослѣдовательныхъ періодовъ:
1) Вѣкъ легковѣрія; 2) Вѣкъ изслѣдоваиія; 3) Вѣкъ вѣры; 4) Вѣкъ 
разума; 5) Вѣкъ упадка; такого рода опредѣленія и я буду упо
треблять при раздѣлеиіи своей книги на главы.

Изъ возможности разематривать прогрессъ континента по 
мірь унрпнляот- онредЬленнымъ и иослѣдовательн ымъ неріодамъ, соот- 

:іак"""'"- вѣтствующимъ иеріодамъ индивидуальной жизни, — мла
денчеству, дѣтству, отрочеству, зрѣлому возрасту и старости, — мы 
можемъ извлечь поучительный урокъ. Оігь учить насъ тому же, 
что мы узнали нзъ изслѣдованія относительно происхождения, со- 
храиеиія, расиределеиія и уничтоженія животныхъ и растеиій, ихъ 
взаимнаго уравповѣшеиія, изъ измѣненій въ виѣшнемъ видѣ и 
формѣ отдельиыхъ индпвидуумовъ, въ зависимости оть климатпче- 
скихъ условій, изъ соціальпаго ихъ положенія, какъ въ состояніи 
покоя, такъ и въ состониііі движенія, нзъ вѣковыхъ измѣнепій ихъ 
мнѣній и постепенная развитія господства разума надъ обществомъ; 
урокъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: міръ управляется за
кономъ.

Такого рода понятіе чаруем умъ человѣка своимъ грандіоз- 
нымъ величіемъ. Оно заставляем его различать вѣчиое среди ско
ропреходящим собьггій и сквозь тень времеиъ. Оно отвлекаем 
наше вннмапіе оть жизни, удовольствій и страданій человечества и 
указываем намъ на безстрастное; заставляем насъ забывать о на
шихъ желаніяхъ и горестяхъ и думать о пеумолимомъ. Подчиняя 
нндіівндуума наблюдеиію ПровидЬнін, оно указываем намъ на за
конъ, управляющій обществомъ. А законы природы никогда- не ме
няются; въ своемъ пріімѣненін они никогда ие колеблются, никогда 
не отсутствуюм.

Но такого рода восхожденіе къ первнчнымъ законамъ, прн- 
знаніе ихъ неизменности, всеобщности и ихъ верховной власти въ 
дѣлѣ унравленія міромъ не представляем ничего несовместимая 
съ свободною волею человѣка. Впечатлѣніе, производимое на насъ 
л т о же суще- извѣстными вещами, зависим вполнѣ отъ нашей точки1-ТИуі‘ТЬ щооод- , . ir »
пая поля челн- зрыпя па инхъ. Человѣкъ, погруженный въ водовором 

ш.ка. люднаго города, видим только дЬйствія людей, и если 
бы оігь составлял!, себѣ поиятія только иа основаніи личиаго опыта, 
оиъ долженъ былъ бы признать, что теченіе событій находится въ 
полной зависимости отъ произвола человѣческой воли. Но том , кто

*
о
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подымается на значительную высоту, теряем  изъ виду иреходящія 
столкновенія и перестаем слышать споры. Онъ узнаем, что значе- 
ніе индивндуалыіыхъ дѣйствій уменьшается по мѣрѣ расшпренія 
панорамы, разстилающейся у его ногъ. И  если бъ онъ могь усвоить 
истинно ({)плосо(|)ск\^о, общую точку зрѣнія, освободиться о м  вся
кихъ земныхъ вліяній и стесненій н подняться достаточно высоко, 
чтобъ охватить весь. шаръ земной, то, при самомъ остромъ зрѣніи, 
онъ не въ силахъ былъ бы открыть самое легкое указаніе на че
ловека, на его свободную волю или дѣла. При видѣ этого неудержимая 
стремленія впередъ, необыкновенной точности смѣиъ дня и ночи на 
землѣ, правильно очерченных!, формъ контпиеитовъ и морей, уже не 
мрачных!, и неопредііленныхъ, а испускающих!, планетарный свѣть,— 
человѣкъ чувствуем желаніе спросить, что сталось со всѣми муче- 
ніями и тревогами, со всѣми удовольствіями и страданіямп жизни. 
По мѣрѣ того, какъ произвольное исчезаем у него изъ виду, и онъ 
остается съ однимъ только нспреодолимымъ, которое съ каждою ми
нутою становится все болѣе и болѣѳ очевидным!, для него, онъ на
чинаем утрачивать довѣріе къ собственному опыту п спрашивать 
себя: неужели вмѣстилище такой беземертной славы могло служить 
мѣстомъ дѣйствія для человѣческаго произвола, неужели, рядомъ съ 
обширностью, энергіею и неизмѣнностыо этого міровоя двнженія 
впередъ, дѣйствують где-то въ скрытомъ видѣ слабость и безсмысліе 
человѣка? А, тЬмъ не менѣе, совершенно вѣрно и то, что оба эти 
иротиворѣчивыя условія существуюм рядомъ—свободная воля и рокъ, 
произвол!, и судьба. Изменилась только точка зрѣнія,—а какъ много 
зависим о м  этого! Немного ближе—и мы убѣждаемся въ последо
вательных!, пріобрѣтеніяхъ человеческая изслѣдованія; немного 
дальше—и мы представляемъ себѣ въ ианорамѣ видѣніе боіісества. 
Одинъ иидусскій философъ совершенно вѣрно замѣтилъ, что том , 
кто стоим на берегу текущей рѣкн, видим, какъ волны последова
тельно протекаготь передъ нимъ; но тому, кто стоить на значителыюмъ 
возвышеніп, вся рѣка представляется неподвижною серебряною нитыо, 
тянущейся среди нолей. Передъ однимъ изъ наблюдателей откры
вается какъ бы накоиляющійся опыть и знапіе человѣка во вре
мени, а передъ другимъ—моментальное и неполное знаніе Бога.

Существуем ли въ мірѣ хотя бъ одинъ нредмем, который 
пе былъ бы облеченъ печатью эфемерная существова- н™ы.чипості.

. г, т г  формъ И НОІШМІІІІ-шя? Что касается до живыхъ существъ, то о нихъ не4 „осн. закона, 
стоим въ сущности и упоминать, потому что срокъ жизни боль
шинства до такой степени кратокъ, что они какъ бы родятся и умп- 
раю м на нашихъ глазахъ. Если же мы станемъ разематривать ихъ 
не какъ индивидуумы, а какъ отдѣлъную расу, то получится то же 
заключеиіе, только срокъ существованія продолжится: вмѣсто нѣ- 
сколышхъ дней получится нѣсколько столѣтій. Переходя оть оду
шевленной природы къ неодушевленной, мы встрѣчаемъ доказатель
ства такого же краткая существованія. Море безнрестанно изме
н яем  очертанія евоихъ береговъ; несмотря на свою крѣпость, 
горы постоянно уступагом дѣйствію мороза и дождя; въ одномъ 
мѣстЬ уровень значительная количества земли понижается, въ дру-

Дрэноръ.— И ст. унств. рпзп. Европы. 2



18 ТОПОГРЛФШ и [гл. I I .

гомъ онъ такъ же точно повышается. Мы не можемъ найти ничего 
такого, что не изменялось бы.

Итакъ, формы но своему характеру переходим, законъ же 
остается нсизмѣшіымъ. Переходя оть видимыхъ формъ къ упра
вляющем} міромъ закону, мы видимъ громадную разницу. Отъ ко
нечная, временного, случайная, условная мы переходнмъ къ без
граничному, вѣчному, необходимому, непреложному.

Въ этой книге я намйренъ говорить о законѣ. Вт, мірѣ, co
rn „ I " "  стоящемъ изъ иреходящнхъ (формъ, я хочу указать и 

у ясн и ть  вечность и величіе закона, я хочу показать, 
скііміі ДІ..ІІІМИ. какъ человѣкъ въ своемъ общественномъ развптіи дѣй- 

сгвуетъ, повинуясь ему. Я намѣрепъ вывести его изъ міра фаитасма- 
1 орическихъ иллюзій, окружающихъ насъ и навязывающихся намъ, 
и сосредоточить его вннманіе на томъ, что скрывается за ними въ 
величавомъ молчаніи. Я намѣренъ направить его мысли оть осязае
м а я  къ невидимому, оть ограниченная къ всеобщему, оть измен
чивая  къ неизменному, оть преходящая къ вѣчному, оть желаній 
и сгремленій, разнообразящихъ жизнь людей, къ предопределенному 
и непреложному, исходящему оть Бога.

Г Л А В А  П,

О бъ Европѣ: е я  топограФ ія и этнологія.

Е Я  П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Е  СПОСОБЫ  М Ы Ш Л Е Н ІЯ  И ИХЪ П Р О ГРЕС С И В Н Ы Й  И Э М В Н ЕШ Я  О Б ІІА - 
РУ Ж И В Ш ІЯ С Я  В Ъ  Г РЕ Ч Е С К ІЙ  В И К Ъ  СУ ЕВ Ф РІЯ.

Описаніе Европы: ея тоиографія, метеорологія и вѣковыя геологпческія из- 
мѣноиія.— Вліяніо ихъ на оя жителей.

Е я  этнологія опредѣляется ея словарями.
Сравнительная теологія Греціи; стадія колдовства, антропоцентрическая 

стадія. Она вступаетъ въ связь съ ложною географіею и астрономіею —  
Небо, земля, подземный міръ.— Происхожденіе, постоянный видоиамѣне- 
нія » прогрессъ греческой теологіи. Она вводитъ въ Греціи іоническѵю 
философію.

Унадокъ греческой теологіи, вызванный развитіемъ географіи и философ
ской критики.— Отнаденіе отъ нея поэтовъ, философовъ, и с т о р и к о в ъ - 
Общество пытается поддержать ео.-Продолжительность ея упадка —  
Е я  паленіе. ,  д

Европа представляетъ въ географическомъ отношеніи полу- 
островъ, въ историческомъ—зависимую оіъ Азіи часть.

Она расположена на западной трети горной осп, которая ие- 
о і ш с а п і о  е ..]»о -  правильно, съ перерывами, простирается оіъ Японская 

моря до Бискайская залива. По бокамъ этой цѣпи опу
скаются полуостровные склоны по направленно къ югу и обширныя 
плоскогорія по направленно къ сѣверѵ. Высшею точкою Европы 
является Монбланъ, нодымающійся на 16000 футовъ надъ ѵров- 
немъ моря. Ось высоты не совнадаетъ съ осыо фигуры; наклонъ
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къ югу гораздо болѣе коротокъ и крутъ, чѣмъ наклонъ къ сѣверу. 
Безграничный равнины Азіи продолжаются въ Германін и Голлан- 
діи. Армія можетъ пройти оть Тихая океана до Атлантическая 
разстояніе болѣе чѣмъ въ шесть тысячъ миль, не встрѣтнвъ ни 
одного возвышенія выше нѣсколькихъ сотъ футовъ. Наклонъ оть 
Азіи въ Европу можетъ быть опредѣленъ, въ общихъ чертахъ, сред
нею высотою обоихъ коптинентовъ надъ уровнемъ моря: для Азіп 
1132 фута, для Европы 671. Черезъ открытую для нихъ, такимъ 
образомъ, дорогу восточныя орды постоянно, однѣ за дру- ІіоликіН крпдпіН 

гимн, устремлялись на заиадъ. Отличаясь изобиліемъ "р»*«дь- 

іісточниковъ и водпыхъ бассейповъ, но безъ болынихъ рѣкъ, могу- 
щнхъ представить серьезное препятствіе, путь этотъ, вдобавокъ, отли
чается температурою, вполпѣ пригодною для военныхъ движеній. Она, 
большею частью, совпадаетъ съ годовою изотермическою линіею 50, 
которая образуеть северную границу и за которою не растетъ вино- 
градъ, и оноясываеть область, за нредѣлами которой не можеть су
ществовать дикій кабанъ.

Прп такомъ расположены, Европа не только легко доступна 
изъ Азіи,—фактъ, представляющій не малое значеніе для иш.штш и 
ея древней исторіи,—но и необыкновенно доступна из- 
внутри изъ одной ея части въ другую. Болѣе того: ея морская ли
ния такъ извилиста, въ ней пмѣется столько бухтъ и заливовъ, что, 
при сравненіи съ величиною ея поверхности, ея морская береговая 
линія превосходить своею величиною береговую лиііію всѣхъ дру
гихъ материковъ. Въ этомъ отиошеніи Европа представляетъ пора
зительный контрастъ съ Африкою. Вт, первой приходится одна миля 
берега на каждыя 156 квадратныхъ миль поверхности, а въ послед
ней одна миля на каждый 623. Эта обширная морская береговая 
линін въ значительной мѣрѣ способствуетъ внутренней и внѣіиней 
доступности Европы.

Средняя годовая температура европейских!» страпъ у южная 
склопа горной -оси колеблется оть 60° до 70° Ф., но по мѣрѣ при- 
■блнженія кь северу температура мало по малу падаеть, и, наконецъ, 
на крайней северной границ!», у береговъ Новой Земли, земля по
стоянно замерзшая. Какъ н въ другихъ частях!» земного шара, кли
мата не соотвѣтствуеть широте, но изменяется благо- гнспродьлошо

тонла in. Еішо-даря разньшъ причинамъ, среди которыхъ не малую иѣ 
роль играюта великое атлантическое теченіе, гольфстремъ, ирпте- 
кающій изъ Америки, и пустыня Сахара. Последняя возвышаста 
въ значительной степени температуру южной Европы, а первый умѣ- 
ряеть климата Ирландіи, Англіп и вообще всего запада. Въ то же 
время они заставляюта подыматься въ болѣе высокія широты годо- 
выя изотермическія линіи. Если въ Европѣ нѣта пустынь, за то вт» 
ней нѣта и непроницаемыхъ лѣсовъ, изобилующих!» въ тропиче- 
скнхъ странах!». Влажность уменьшается по мѣрѣ перехода оть за- 
падныхъ береговъ Португалии, Франціи и Ирлапдіп къ Азіи и со
вершенно нсчезаета въ пустынѣ Гоби. Въ Европѣ нѣта однообраз- 
ныхъ равнииъ Азіи; поэтому въ ней нѣта и широко распростра
ненная однообразія въ племенахъ людей.

**
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"■se t" ; Г  Гп^;іда иб,ил,с воды до®™*™«* южной амс-
Ііоіосттіч.г г Г . -г tt розмядные лѣса, поражающіе своими размерами: 
r h  , г Д БЪ АвстРалш  порождаешь ея деревья, лишенный

’ ’ ' .  ІІХЬ причудливыми, остроконечными листьями Б і а я т т я
п  , п Г  ШаГП’ 3еЛМШ° СЯДЫ замѣшиотся въ ь Г и і -
обстая-J ™ ™  ШПІ’ Л0КРЫТШШ »Ьроватьшъ нушкомъ. Физическія:
на іиівотаый ыіры!*10™ “  — °ft ™  ™ Р » ™ Т £

нггѵ-г Б,ЛаГ0Даря В‘ТІШ,ІІ° юго-западная вѣтра, гольфстрема и гоп-

пегін С?І1гІГ ТВуЮТЪ трп пункта максималыіаго падеиія дождя- Hon- 

ще’ ™  КШШ'ІС0™° ДОВДя уменьшается о т ь эк в ^

g =
рыеішьшн Ш Ъ на пута горами, которыя заставили, его под- 

Z ^ S T  ЮПЬСЯ ™ ше' Такъ’ Іга восточномъ берегу Ирландіи
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■ « Л ^ ! Достаточно низка, сгущенная 
б и т  ,„і-рп и J Вь образѣ снѣга. Вообще годовая глу-
вленію къ сѣверѵ В7ТВрішНГ^ІШІ?ХЪ даеЙ У в и в а ю т с я  по наира- 
64* *Ь въ Венецін-
с Е  Z T *  НЯ U  н л іш і, и на ™ а д ен ^
пая ііитотаУ Ш ? И главн°е мѣсто занимают гольфетремъ и мѣст- 
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къ числу весьма рѣдкихъ явленій; въ Лиссабон!) снѣгь ни разу не 
падаль отъ 1806 до 1811 г.

Такого рода факты показываютъ намъ, какъ много метеоро- 
лопіческихъ контрастовъ существуетъ въ Евронѣ, какъ много кли
матов'!. заключается въ ней. Вт. виду этого она, по необходимости, 
и  наполнена разнообразными типами людей.

Разсматривая карты мЬсячныхъ изотермических'!, линій, мы 
сейчасъ же замѣтимъ, какъ сильно мѣняются эти линіи, кмостпи «яо- 
хакъ оігЬ дѣлаются выпуклыми по мѣрѣ приближенін ігь Т(!,’" 2 Г 'П 
лѣту и вогнутыми по мѣрѣ приближены къ зимѣ. Оиѣ никогда не 
бываіотъ параллельны средней линіи, но мѣняютъ евин изгибы, 
представляя все новыя и новыя очертанія. Во время общихъ своихъ 
передвижеиій онѣ движутся съ различного быстротою и черезъ до
вольно значительный пространства. Линія 50° Ф., которая въ январѣ 
проходить черезъ Лиссабонъ и гогь Морей, въ іюлѣ передвигается 
къ сѣверпому берегу Ланландін и заклгочаетъ въ себѣ и Бѣлое море. 
Подобно большому музыкальному инструменту, струны котораго ви
брируют!., изотермическія линіи Европы и Азін постоянно движутся 
взадъ it впередъ, но для выиолненія цѣлаго даннаго движенія имъ 
необходим!. одинъ годъ.

Во всемъ мірѣ фнзическія обстоятельства управлятоть человѣ- 
ческимъ родомъ. Они обращают!, австралійца въ дикаря, лпшаютъ 
способностей негра, который не въ состоянін изобрѣсть ни алфа
вита, ни ариометики и теологія котораго не ндетт. дальше стадіи 
колдовства. Они заставляют!» татаръ довольствоваться мо- Епцопа тшш 
.точною нищею и виушаютъ отвращеніе къ ней амери- 
ианскому индѣйцу. Они внушають малорослымъ племе- CT'\l.71,1;lTö\i mf'" 
намъ Европы инстинктивное стремленіе къ рудокопному »Ѵпянообрая- 
дѣлу и дЬлаютъ изъ нихъ оиытныхъ металлурговъ. , " ‘‘ХлІодой!'0" ъ 

Искусственное уиравленіе температурою помощью жилищъ, теплыхъ 
зимою II холодныхъ лѣтомъ, приспособленія одежды къ времеиамъ 
года н въ особенности открытіе огня доставили человѣку возмож
ность обитать во всякаго рода климатахъ. Изобрѣтеиіе искусствен
н а я  свѣта расширило срокъ его жизни; предоставив'!, ночь въ его 
распоряженіе, оно, благодаря обусловленному этимъ развитію обще
ственныхъ сношеній, придало большую утонченность его нравамъ и 
вкусамъ, и, быть можетъ, больше чего-либо другого способствовало 
•его умственному развнтію. Таковы первичныя причины, обусловлн- 
вавшія развитіе цивилизаціи. Разиообразіе естественныхъ условій 
-порождаеть разнообразіе въ націоналыіыхъ тииахъ, искусственный 
изобрѣтенія вызываютъ новыя измѣиенія. Гдѣ много климатическая 
разнообразія, тамъ бываетъ и много тиновъ людей. Въ этомъ, какъ 
мы выяснимъ въ своемъ мѣсгЬ, заключается объясненіе энергіи 
•европейской жизни и развитія ся цивилизаціи.

Кто станетъ отрицать вліяпіе дождінвыхъ дней на нашу на
клонность работать, на наше настроеніе, даже при условіяхъ ци
вилизованной жизни? Съ какою несравненно большею силою дей
ствовали такого рода метеорологическія явлеиія иа плохо защищен
н а я ,  плохо одЬтаго варвара, обитающая въ плохомъ жнлиіцѣ? Mo-
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вовъ  в ъ  ^бол'Ье ̂  ̂ суровыя '^ и іш а т ш /е с ^  Т ШХЪ ЛОЛуостр° -

мѣстности I I  пищ евыми j i K v c ' m i ^ i M f 0  ^ иДиіюю температурою данной 
творнстся легкою 1™ ю  и ш а д  ^  С и в д іе ^  УДовле- 
требуегь питательной мясной ниш и п Дами; 1І0Рвежецъ
доставить ещ е большее ѵіоно п стиіп * 1 апландцу эта м ясная пніца 
медвѣжыімъ жиромъ или Г е З і т  буде'1>ъ ^ » п р а в л е н а
оказы ваетъ также не w ,  S  ’ ю повы м ь. Метеорологія 
тивная наклонность к ъ  п ь я н с т в у  т Ь  m Па ,Іравствеішость; инстинк- 
Дома, оделда н а х о д а я “ ^ “  “  “  “Т ™  ПШЦ“' линіямп. связи  съ  изотермическими

вес i f  и ß Z T T J Z  ™ Р0М  СЪ « * * *
ной однородности. К лим аті и лгртргп, ; CTaiIURJei1110 между ними пол- 
н больше приводятся кт оттплп- 1 • огпческія разлнчія все больше

пзобрѣтеніимъ; образуется однородаГ“ ’ н Г м л ьк ё  " 0Кусствсш,ш1ъ 
U S  " явъ Ф®іолог,..,ескомъ строепін. Такого род?Гобрѣте 

“moS 1̂  П)аш т?ъ  м іянія, которымъ ноднерженъ
«Іійшія промоііа, Л°В Ь К Ъ , ВСѢ ЛЮДИ боЛЫІЮ И боЛЫНС ПОЛВОЛЯТРІГ т т ѵ г  

начало про- ОДНУ обіНѴТП т н п н п п п т г .п  г І1(-’ДІ»ОДНІОЯ ІІОДЬ
являться строи- \  м н и ч е с к у ю  МѢріСѴ, И,— ЧТО СЛѢіУРТГ, Г , т , т  ш п
лоиіо к-ь одно- в с е г о  з а м ѣ т и т ь ,— в м ѣ с т Ь  с ъ  э т іп г г  ^ w . u ,  . r  r  . ш е  

родиостп. t tq  CTnnonifA э і и м ь  I Ь с н ы м ъ  с б л н ж е ш с м ъ

“  -
о с т р о в а - Г р 2 \ ^ Ьіт ™ Г " "  і Г  ТЯНуТСЯ иоторическіе поду-

На первомъ изъ „ихъ мы можемъ

жать. Въ первобытный времена mp'w U  заставляюіЧ«™ всѣхъдро- 
чайішімъ своимъ врагом ь E r m m m r  л лрнзнавалъ Х0Л°ДЪ вели- 
ему удалось одерж аГ ш дъ S S L  нзобРѣтеиі“ ^
бодѣе трудную п сомнительную борьбу к  онъ веД ^  гораздо

стирается Средпітемцое1Р°вмш, ограничивая матернкъ съ юга, про-

с _  нРы о Т  и з 2 ; уе™ С Г ° о  ™ Т ь 200°  “ “М01№- стпртттгг • Роп^ отъ Африки въ обще-
Черное море и Азовское пиртртпп? 0 связываетъ нхъ въ торговомъ*
сь ними оно обладаешь бер^ово^о м^ею ^в^'хзО О О 0 Іаотн* Вм^с’г^ 
занимаете поверхность почти irr ,,, !! • миль д а н ы  н
ныхъ миль. Разд-Гинотся оно in, т ^ я 0НЪй СЪ 11еТВерТЫ0 кваДрат- 
ный, при чемъ первый нпрлртѵ сейпа- восточный и запад-
росъ, т ік ъ  какъ Г Г Г л я Х Г ^ Г , , “ "  Псторі“ * ™ те- 
лизаціи; западный ограниченъ иотгѵпрп р0л,дсі'1і[ европейской циви- 
.ііеіо и афрпкаискимъ мысомъ ІГ о б м й т ? Г МЪ АпешіІІІІСІ£имъ, Снци-

“  * - — •» Ä Ä Ä
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тарскій проливъ. Температура его на 10 или 12 градусовъ выше 
температуры Атлантическая океана, и такъ какъ много воды его 
испаряется, то она, понятно, болѣе солена, чѣмъ въ океанѣ. Цвѣть 
воды его зеленый въ мелкихъ мѣстахъ и голубой въ глубокпхъ.

Въ теченіс безчислешіаго ряда столѣтій Азія иснытываетъ 
медленное повышеніе, которое вліяеть не только на ся собственную 
тонографію, но и тонографію зависящей оть нея Европы. Было 
время, когда обширная песчаная пустыня Гоби служила 'jj;“™’0 "*™™‘ 
ложемъ для моря, сообіцавшагося черезъ Касігійское съ ніо Европы и 
Балтійскимъ, что можно доказать не только на основапін ё^Хлѣд- 
существующихъ географическихъ (фактовъ, но и на осно- |,Т"І1!- 
ваніп геологических’!» соображепій. Для того, чтобъ уяснить себѣ 
это, достаточно иосмотрѣть на далеко ие совершенный карты снлу- 
рійскаго и даже третичиаго періода. Вертикальное иерсмѣщеніе 
Европы въ теченіе и со времени послѣдпяго періода равнялось во 
многихъ мѣстахъ не мснѣе чѣмъ 2000 футовъ. Дѣйствіе такпхъ не- 
ремѣщеній на мѣстную <1>лору н фауну должно было быть съ тече- 
ніемъ времени очень велико, потому что возвышеніе на 350 футовъ 
надъ уровпемъ моря равняется измѣненію на одинъ граду съ сред
ней годовой температуры или иередвиженію на шестьдесятъ миль 
дальше къ сѣверу. А между тЬмъ это медленное перемѣщеиіе еще 
не закончено. Въ историческія времена результаты его оказали ужа
сающее дѣйствіе на Европу, принудивъ азіатскихъ номадовъ дви
нуться впередъ ио направленно на занадъ, ио великому средин
ному проходу; измѣнепія уровня лишали ихъ воды и принуждали 
эмигрировать. Нѣкоторыя изъ рѣкъ, какъ, наир., Оксусъ и Як- 
сарть, были, по историческимъ памятникамъ, сухи въ теченіе ни
скольких!» лѣтъ. Этимъ-то топографическим!» пзмѣненіямъ, скорѣе 
чѣмъ нолптическнмъ причинам!», слѣдуеть приписать большинство 
знаменитыхъ вторлсеній варваровъ. Многіе объясняли эти событія 
чрезмѣрнымъ увеличеніемъ иаселенія, происходившим!» иеріодически 
въ Средней Азіи, или честолюбіемъ воинственныхъ предводителей. 
Конечно, эти области благопріятны для человѣческой жизни и, слѣ- 
дователыю, могутъ повлечь за собою и излшнекъ иаселенія, если 
принять въ расчетъ образъ жизни мѣстныхъ обывателей; но со
временный исторпкъ долженъ твердо помнить законы, регулирую
щее ростъ населенія, а также рядъ доказательству подтверждаю- 
щихъ миѣпіе, что земная кора не неподвижна, а возвышается въ 
одномъ мѣстЬ н опускается въ другомъ. Велнкія вторжеиія въ 
Европу азіатскнхъ ордъ отличались слишкомъ насильствеіпіымъ, 
слишкомъ внезаииымъ характеромъ, чтобъ ихъ молено было припи
сать постоянному давленію, обусловленному пзлишкомъ населенія; 
въ то же время они были слишкомъ громадны для того, чтобъ нхъ 
можно было объяснить лростымъ вопиственнымъ возбужденіемъ. ІІхъ 
гораздо легче объяснить какою-либо настоятельною необходимостью, 
вызванною неустранимою физическою причиною, которая заставляла 
бѣжатъ въ отчашгін изъ нхъ жилшцъ молодыхъ и старыхъ, силь
ныхъ и слабыхъ, со всѣмъ ихъ скотомъ, фурами и имуіцествомъ. 
Такою причиною могло быть измѣиеніе въ уровиѣ земли и въ
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теченіи воды. Племена, вынужденный эмигрировать, должны были 
двинуться, но срединному проходу, вслѣдствіе чего путь ихъ велъ 
по параллели широты, а не по мерпдіану; въ виду этого, по при- 
чннамъ, нзложеннымъ въ предыдущей главѣ, персселепіе ихт. об
легчалось.

Эти геологическія перемѣны входятъ, такнмъ образомъ, въ ка- 
і*а:іяі.іп. втихъ чествѣ составного элемента в-ь исторію человечества не 

дшжошк. только въ Азін, гдѣ большое внутреннее море уменьши
лось до размѣровъ Касиійскаго и утратило свою связь съ Балтій- 
с к і і м ъ ,  но н  въ Евроиѣ. Предаиія о происходившихъ въ древности 
иотопахъ, составіяюіція первобытные факты нсторіп Грецін, указы
вают!. на такого рода двнжеиін; можетъ быть, къ числу ихъ ири- 
надлежпть и образованіе Фракійскаго Бос(|>ора. Въ гораздо болѣе 
позднія времена мы постоянно наталкиваемся на событія, зависніція 
оть геологическихъ измѣненій; караванный путь Малой Азіи былъ 
уничтоженъ благодаря измѣненію въ уровнѣ и накопленію иесковъ, 
наносимыхъ пзъ окружагоіцихъ пустынь; кимвры были оттеснены 
въ Италію вслѣдствіе вторженія моря въ ихъ владѣнія. Нѣтъ ни 
одного берега въ Евронѣ, на которомъ не встрѣчались бы подобный 
же явленія; устья Рейна уничтожены въ томъ видѣ, въ какомъ 
они существовали въ римскія времена; восточный берегъ Англіи 
былъ отрѣзанъ моремъ на разстоипіи нѣсколькнхъ миль. Береговая 
лннія Средиземнаго моря совершенно изменилась; города, находив- 
пііеся нѣкогда на берегу, лежать теперь далеко внутри страны; дру- 
гіе опустились въ море. Острова, подобно Родосу, вышли изъ моря. 
Северная часть Адріатическаго моря, представлявшая когда-то глу- 
бокій заливъ, теперь сдЬлалась мелкою; существуютъ наклонные 
банши и храмы, Которые опустились благодаря пониженно земли. 
На противоположном-!, концѣ Европы Скандпнавскій полуостровъ мо
жеть служить намъ примѣромъ медленная вѣкового движенія: сѣ- 
верная часть его постепенно возвышается надъ моремъ, приблизи
тельно на четыре <|)ута въ столѣтіе. Это возвышеніе наблюдается на 
протяженіи многихъ сотенъ миль, увеличиваясь ио мѣрѣ ііриб.тііжо- 
пія къ сѣверу. Южная оконечность, нанротнвъ того, такъ же медленно 
понижается.

Эти медтенныя движенія являются лишь продолженіемъ того, 
что происходило за безконечное число вѣковъ тому назадъ. Со вре
мени третичная неріода две трети Европы поднялись надъ уров- 
немъ моря. Норвежскій берегъ поднялся на 600 футовъ, Альпы 
на 2000 или 3000 футовъ, Апеннины на 1000—2000 футовъ. 
Мѣстность между Моибланомъ и Вѣною поднялась, такнмъ же ̂  обра
зомъ, уже посте того, какъ сосѣднія съ ними озера были населены 
существующими и теперь животными. Со времени неолитическая 
вѣка уровень британскихъ острововъ сильно изменился; они отдели
лись отъ материка благодаря нониженію Англіи и соответственному 
повышенно Шотландін.

Въ древпейшій періодъ Европа представляется намъ съ дво- 
5ікаго рода населеніемъ. Индо-германскія племена вторгнулись въ 
нее съ востока и разделили на двѣ части встрѣченныхъ ими ту-
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земцевъ, отіѣспивъ одну на северъ, а другую на юго-занадъ. Эти 
первобытный племена были монгольская происхожденія, гаш.іо о-штато- 
какъ видно изъ физіологическихъ даиныхъ; существует!. 111 Е»1")|Ш- 
много вѣскихъ доказательствъ въ пользу того, что они сами въ 
древиѣйшія времена были пришлецами пт. Европу; оставивъ свои 
жилища въ Азіи, они вторгнулись въ Европу и разогнали ея ту
земцев!.. Въ иліоценовскую эпоху въ центральной Евронѣ жила 
грубая раса охотниковъ и рыболовов!., тесно связанная съ эскимо
сами. Эти люди были современниками пещерная медвѣдя, пещер
н а я  льва, земноводная гиппопотама, мамонта. Пещеры, пзслѣдо- 
ванныя во Францін и въ другихъ мѣстахъ, доставили орудія ка
менная періода, топоры, ножи, пики и наконечники сгрѣлъ, мо
лотки, кирки. Переходъ оть такъ-называемаго неполированная ка
менная періода къ полированному производился постепенно. Онъ 
совпадаеть съ эпохою нрнрученія собаки, съ эпохою охотничьей 
жизни. Появленіе стрѣлъ указываете на изобрѣтеніе лука* и на не- 
роходъ человека оть оборонительная образа жизни къ наступа
тельному. Введеніе зубчатыхъ стрѣлъ указываете на значительную 
изобретательность; костяныя и роговыя острія доказывают!., что 
охотникъ гонялся и за мелкими животными, быть можете, за пти
цами; костяные свистки — что онъ дѣйствовалъ сообща съ другими 
охотниками или призывалъ къ себѣ свою собаку. Скобильные крем
невые ножи указывают!, на уиотребленіе кожи для одежды, а гру
бый иголки и шила служате доказательствомъ того, что эту кожу 
сшивали. Раковины, съ проделанными въ нихъ отверстіями для об- 
разованія брасіетовъ и ожерельевъ, доказываюта, какъ рано воз- 
никла страсть къ личнымъ украшеиіямъ; приборы, необходимые для 
приготовіенія красильныхъ веществъ, наводять на мысль, что въ 
то время было въ обычаѣ раскрашивапіе тела, быть можете, и та
туировка; а почетные посохи служате доказательствомъ возникновенія 
общественной организаціи.

Следовательно исходною точкою для насъ является варварское 
иаселеиіе, верившее въ колдовство; въ nt,которыхъ мѣстахъ варвары 
были, несомнѣнно, людоѣдами, а въ центральныхъ и сѣвериыхъ ча
стях!. Европы они съ трудомъ поддерживали свое существованіе въ 
виду суровости климата. Въ южной части Европы климате былъ 
болѣе мягкій, встедствіе чего здѣсь же и зародилась цнвнлизація, 
следы которой сохранились и ио настоящее время въ вндѣ цикло- 
лическихъ ностроекъ, каковы, напр., развалины Орхомена, львиныя 
ворота Микенъ, тоннель Копайскаго озера.

Въ какой именно неріодъ времени вторгнулись въ Европу 
индо-германскін племена, достоверно не извѣстно. Національные сіо- 
вари Европы, къ которымъ мы должны обратиться для рѣшенія 
этого вопроса, заставляюте насъ предположить, что уро- цхъ общостпон- 
вень цивнлизаціи завоевателей былъ весьма ннзокъ. Они ио° ,,олоікоі,іо- 
были знакомы съ унотребленіемъ домашнихъ животныхъ, земледЬль- 
ческихъ орудій, телѣгъ и ярма; у нихъ были лодки, рули, весла, но 
съ управленіемъ лодки помощью паруса они не были знакомы. Эти 
заключенія подтверждаются, повидпмому, темъ фактомъ, что слова,

»
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означающие лодку, руль, весло, общи всѣмъ языкамъ одного корня» 
какъ бы далеко ни ж и л и  друг«, отъ друга говорившіе на нихъ; 
слова же, обозначающая мачту и парусь, совершенно различны у 
разлпчныхъ народовъ.

Почти во всѣхъ индо-германскихъ языкахъ имена членовъ 
семьи—отца, матери, брата, сестры, дочери— иредставляютъ большое 

сходство. Такое же сходство наблюдается и въ названіяхъ 
ЛОІІІІМіІ ІІОМОІДІ.К) многихъ обыденныхъ иредметовъ —  дома, двери, города, 

сл опаре п. дороги. Замѣчсію вообще, что въ то время какъ назва- 
нія мнрныхъ иредметовъ представляютъ сходство, нпзнанія нредме- 
товт», служнвшихъ для войны и охоты, различны въ разлпчныхъ 
языкахъ. Такого рода факты доказываюсь, повидпмому, что азіат- 
скіе завоеватели вели настушескій и кочевой образъ жизни. Многія 
изъ выраженій, связанныхъ съ такого рода заинтіями, сильно рас
пространены. Это можно сказать относительно такпхъ заиятій, какъ 
пахотьба, .молотьба, тканье, печенье, варенье, шитье,. пряжа,—такпхъ 
иредметовъ, какъ хлѣбъ, рыба, мясо, одежда, и такпхъ животныхъ, 
которыя общи Европѣ и Азіи, какъ, напр., медвѣдь и волкъ. То же 
наблюдается и въ словахъ, связанныхъ съ соціальною органнзаціею: 
деспотъ, король, королева. Числа отъ 1 до 100 совпадаютъ въ сан- 
скритскомъ, греческомъ, латиискомъ, литовскомъ и готскомъ язы
кахъ; но не то съ числ омъ 1000,—фактъ, заставившій филологовъ, 
занимающихся сравиителыіымъ языкознаніемъ, заключить, что въ 
эпоху эмиграціи существовало уже настолько сильное умственное 
развптіе, что эмигранты оказались въ состоянін изобрѣсть десятич
ную систему, но что эта система была еще далеко не совершенна. 
Жители центральной Азін не имѣлп никакого понитія о морѣ, вслѣд- 
ствіе чего различный отрасли эмигрировавшихъ племенъ, напра- 
впвшіяся кто на сѣверъ, кто на югъ, далп ему различный названія. 
Но, несмотря на свое незнакомство съ моремъ, они были знакомы 
съ солыо, что доказывается частымъ новтореніемъ этого слова. По
добна го рода сходства замѣчаются ие въ одннхъ только словаряхъ, 
а таюке и въ грамматикѣ. Максъ Мюллеръ доказываете, что на 
санскритскомъ, зевдекомъ, литовскомъ, дорнческомъ, славянскомъ, 
латинскомъ и готскомъ языкахъ формы вспомогательная глагола 
б ы т ь  составляютъ всѣ одиѣ лишь разновидности общаго типа, «что 
совиаденія между языкомъ ведь и діалектомъ, на которомъ изъ
ясняются въ настоящее время литовскіе рекруты въ Берлпнѣ, го
раздо зиачительнѣе, чѣмъ между француэскимъ и итальянскнмъ 
языкомъ, и что нанболѣе существенный формы грамматики были 
внолігЬ выработаны и установлены еще до перваго отдѣленія арій- 
скаго семейства».

Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что нельзя такъ безусловно 
основывать свои сужденія на такпхъ ннтересиыхъ выводахъ, состав- 
лениыхъ на осиованіи словарей и грамматикъ. Состояніе цнвилп- 
заціи ішдо-евронейскихъ племенъ, судя ио этимъ даннымъ, было 
крайне низко, н оно должно было быть ниже состоянія цивилизаціи 
центра, изъ котораго они вышли. Это явленіе наблюдается во всѣхъ 
эмнгращоииыхъ движеніяхъ. Въ нихъ участвуютъ доброволі.но не
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самый развития въ умственномъ отношенін и самыя цивилизован- 
иыя части общества, а тЬ, въ которыхъ преобладают!, физнческіе 
и животные инстинкті,і. Утонченный корень можеть дать весьма 
грубый отпрыскъ. Движепіе, наблюдаемое нами здѣсь, должно было 
происходить въ чрезвычайно отдаленный періодъ времени, но все 
же не настолько отдаленный, какъ можно было подумать, если бы 
мы пожелали основать свое заключеиіе на состояніи цивилпзаціи 
той страны, изъ которой они вышли. Соціалыіый прогрессъ въ Азіи, 
насколько намъ извѣстно, происходилъ всегда очень медленно; но, 
съ перваго же момента нашей встрѣчи съ индусской расою въ фн- 
лологическомъ и историческомъ отношеиіяхъ, мы застаемъ ее об- 
суждающею философскіе и теологпческіе вопросы высшая порядка 
и разрешающею вполнѣ удовлетворительно задачи, одна постановка 
которыхъ требуетъ высокаго умственнаго развитія. Все это доказы
вает!,, что индусская раса потребовала значительная періода вре
мени для своего развитія.

Но что больше всего интересуетъ насъ въ отношеніяхъ, ко
торыя должны были обязательно возникнуть между завоевателями и 
теми, КОГО  О Н И  вытеснили И З Ъ  П Х Ъ  Ж Т ІЛ И Щ Ъ , ЭТО смѣше- Сиіішопіо крови 

ніе идей тбхъ н другихъ, последовавшее за смѣшеиіемъ " "лоН- 
крови. Благодаря именно этому смѣшенію, мы находимъ въ до-эл- 
линскія времена существованіе колдовства кельтовъ и политеизма 
индусовъ. Нельзя сомневаться, что м і і о г і я  фнлософскін черты ран
ней европейской миѳологіп обязаны своимъ пропсхожденіемъ не ту- 
земнымъ мыслителямъ, а азіатскимъ псточникамъ.

Далѣе, въ древиѣйшія историческія времена, несмотря на без- 
норядки, существовавшіе еще долгое время послѣ того, какъ азіат- 
скія пл'емена успешно и медленно подвигались впередъ, дѣла при
шли въ положеиіе равновѣсія п покоя не только въ соціалыюмъ 
отношенін, но и въ физіологическомъ. Много времени нужно за
воевателю и побежденному, чтобъ освоиться со своими взаимными 
положеиіями, прекратить всѣ взаимные споры п иедоразумѣнія. 
Много прошло времени, пока замерли отголоски взаимныхъ ирере- 
каній и столкновеиій. Но еще больше времени нужно для расы за
воевателей, чтобы приспособиться къ климату завоеван- іьімішоніо ш.

1 А у ѵ ІКШІТСКІІХЪ IUI-

ныхъ страиъ, такъ какъ организмъ человъка лишь ноелт, поошясляхъ, 
цктаго ряда поколѣпій, н слѣдователыю чрезвычайно S ” .un- 
медлеиио, приходить въ соотвѣтствіе съ новыми фнзиче- » « у -  

скими условіями. Много времени нужно на то, чтобы кожа приняла 
надлежаіцій отгенокъ, а черепъ требуемую форму- Періодъ, доста
точный для производства всѣхъ этихъ пзмѣнепій, нстекъ къ началу 
возникновенія историческихъ времеиъ; псторія застала Европу за
селенною группами населенія, вполпѣ приспособившегося къ вы- 
шеописаннымъ метеорологическимъ и географическимъ влішііямъ. 
Достигнуто было иоложеиіе этипческаго равновѣсія. Вдоль ка;кдой 
изотермической или климатической линіи жили приспособленные къ 
ней люди, проводя жизнь въ занятіяхъ, обусловлениыхъ окружаю
щею обстановкою. Некоторые изъ этихъ народовъ должны были впо- 
слѣдствіи разсѣяться, другіе погибнуть, благодаря изобрѣтенію пли
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появлеиію среди нихъ новыхъ и непригодныхъ искѵсственныхъ <!ш- 
знческихъ условій. *

Въ Европѣ готовилось уже повтореніе тЬхъ событііі, ареною 
которыхъ служила съ незапамятныхъ временъ Азія. Среди націй 
живших-!» вокругъ Средиземная моря, въ пріятномъ климат!), гіѣ 
изотермическая лншя для января равняется 41» Ф., а для іюля 
ііпрвыо і.,ю,-,іо- 73‘/ 2о Ф., начиналась цивилизація. Здѣсь замѣчается уже 
«ки нпиіиіізащн улучшеніе въ зѳмлвдЬліи, расишреніе торговли, заролдо- 
ше иск} сствъ, накоплеше богатствъ. Южные полуострова предста
вляли заманчивую добычу для воннственныхъ вождей средней Ев
ропы. Въ виду этого Европу можно признать уже вышедшею изъ 
варварскаго состояшя. Она утратила всякое воспоминаніе о своихъ 
древнихъ сношешяхъ съ Индіею, которыя стали извѣстны намъ только 

л а го дар я изучеиію словарей и грамматикъ разлпчныхъ языковъ.
ея туземному колдовству присоединилось восточное звѣздо- 

гі,гиРП',ш 'Г'1"' п,оклонство> легенды о которомъ утратили свое значеніе.
1о, что приписывалось въ началѣ небеснымъ тЬламъ, 

оыло воплощено теперь въ личные образы и приписано героямъ 
и богамъ. 1

Негры подъ экваторомъ, малорослые лапландцы у иоляриаго 
круга, однимъ словомъ, всѣ люди въ варварскомт» состояніи верите 
В Т , колдовство, волшебство, чары; непонятное производить на нихъ 
чарующее вліяше. Всякій неожиданный, непонятный звукъ они при
писывают!, невидимымъ существамъ. Они умножаютъ'до безконеч- 
паго эти нзобрѣтенш своей фантазіи; каждому гроту они нридають 
гешя, каждому дереву, источнику, рѣкѣ, горѣ—божество.

Сравнительная теологіи, находящаяся въ зависимости отъ за
кона постояпшпю измѣненія человѣческой мысли и составляющая 
въ действительности одно нзъ ея выраженій, доказываете, на осно- 
ванш данныхъ, почерпнутых!» нзъ исторіи ціілаго человечества, что 
какъ только человѣкъ воспринимаете идею о существованін неви
димых!, существ-!,, оиъ сейчасъ же признаете необходимым!, отвести 
имъ определенный мѣста для жительства, при чемъ всѣ націи отво- 
дятъ имъ эти местожительства за пределами земли. Местное небо 
и местный адъ встречаются во всѣхъ мноологіяхъ. Въ Греціи всѣ 
говорили единогласно, что небо расположено за небеснымъ сводомт»; 
что лее касается до ада, то въ этомъ отношеиіи мнѣнія разделя
лись. Мноие думали, что адъ находится въ глубпнѣ подъ землею и 
что ігъ нему ведуте нзвѣстные проходы, какъ, наир., Ахерузская 
пещера, въ Виѳинін. Но те, которые разделяли мнѣиіе Анаксимена, 
что земля похожа на шпрокій листе, носящійся по воздуху, и дер
жались ученія, дішівшаго адъ на Тартаръ, или область ночи слѣва, 
и Ьлиеейсктя поля, пли область дня справа, и располагали эти 
области на равпыхъ разстояніяхъ отъ всѣхъ частей земной по
верхности, ближе подходили къ первоначальному понятію, которое 
отводило мѣсто для ада на нижней, затененной части земли. Спускъ 
въ адъ былъ расположенъ на западѣ, съ той стороны, гдѣ садятся 
солнце и звезды, хотя существовали мѣста прохода черезъ землю 
и съ другой стороны, какъ, напр., те проходы, черезъ которые спу-
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спались Одиссей и Геркулесъ. Мѣсто подъема изъ ада находилось 
на восток!), н утренняя заря составляла отражепіе Елнсейскихъ 
полей.

При такомъ истолковаиіи природы, центромъ ея является 
земля, а наиболѣе выдающимся на ней предметомъ—че- лт ^т а^«- 
ловѣкъ. Все, что находится на землѣ, создано для его 101 мисліь'д'и 
удоволъствія или. для удовлетворен!я его потребностей. Отъ этой 
вѣры въ то, что все на земле представляете второстепенное зиаче- 
ніе сравнительно съ нимъ, человѣкъ ие можетъ отделаться даже и 
на самыхъ высокнхъ ступенях!, развитія.

Не безъ удивленія слѣдпмъ мы за прогрессомъ человѣческаго 
ума. Варваръ, вѣрящій въ колдовство, живете въ постоянномъ стра
хе. Вся природа представляется ему врагомъ и вступаете въ заго
вор-!,, чтобы повредить ему. Онъ и представить себѣ не въ состоя- 
ніи, какін ужасныя нривидѣнія могутъ выйти изъ окружающаго его 
мрака; онъ не безъ осиованія боится, что за каждымъ камнемъ его 
сторожите опасность, что она скрывается за калсдымъ листкомъ. 
Какъ велико разстояніе между этимъ состоя ніемъ непрестанная 
ужаса и темъ, когда человѣкъ приходите ігь убѣжденію, что весь 
міръ существуете только для него! А между т і і м ъ ,  какъ это ни 
странно, а онъ въ одинъ шагъ переступаете черезъ это состояніе.

Въ младенческомъ состояніи человѣческой расы географическія 
и астрономическія идеи оДиѣ и те же во всемъ мірѣ, потому что 
оиѣ являются истолкованіемъ окружающих-!, иредметовъ на основа- 
ніи внѣншяго вида иоследиихъ, иризнаніемъ явленій согласно съ 
темъ, въ какомъ видѣ они представляются наблюдателю, безъ ма- 
лѣйшнхъ понравокъ со стороны разума. Въ этой всеобщности и 
однородности обнаруживается однообразіе дѣйствія человѣческаго 
организма.

Но такого рода однородный заклгоченія, такія сходный пред- 
ставлепія составляюте характеристическую особенность однородны» 
младенчества человечества. Въ концѣ концовъ проявля- ‘qüm'Im- 
еть свою деятельность мысштельная способность, а вмѣ- Т0ЛІ'1111111,а5І!Н- 
с г і і  съ нею появляются и различный толкованія. Такнмъ образомъ 
возникаюте сравнительная географія, сравнительная астрономія и 
сравнительная теологіи, сначала однородный, а затѣмъ обнаружива
ются различныя уклоненія оте первоначалыіаго характера.

Этому стремленію къ олицетворепію, прояшіяющемуся въ пер- 
вобытныя времена человѣческой жизни, обязаны своимъ нроисхо- 
жденіемъ многія миѳологическія понятія. Такимъ-то образомъ были 
олицетворены часы, заря, ночь съ черною мантіею, усѣ- вподсніо олшю- 
янною звездами. Многія изъ наиболее прекрасныхъ ле- тв°і,011іН- 
геидъ произошли вс.т!»дствіе олицетворепія астроиомическихъ понл- 
тій, другія встѣдствіе олицетворенія земныхъ или обыденныхъ яв- 
леній. Облака были обращены въ одушевленный существа; также 
точно буря, роса, вѣтеръ. Солнце, садящееся на западѣ въ пурпу- 
ровыхъ облакахъ, обратилось въ Геркулеса на огненномъ кострѣ; 
утренняя заря, потухающая при лучахъ восходящаго солнца, была
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воплощена вт, легенду объ Орфеѣ и Еврй&нкѣ. Эти легенды про- 
должаютъ существовать въ Индіи.

Но не слѣдуетъ думать, что вся греческая мноологія можетъ 
быть объяснена такимъ образомъ. Для насъ достаточно нзслѣдовать 
обстоятельства, среди которыхъ существовали въ течеаіе цѣлаго 
ряда вѣковъ европейскія общества, чтобы понять, какъ много за
были они изъ того, что было привезено нзъ Азіи ихъ предками.

l’Z  Рядомъ С Ъ  Э Т И М Ъ  В О З Н И К Л О  самопроизвольно и М Н О ГО  110- 
тоологичосиихі. ваго. Хорошо извѣстныя варіаціп ихъ теогонін являются 
. . д о н  ш .  1' р о ц і . . .  пе просто сходными легендами разлпчныхъ мѣстностей. 
а чаще всего представляютъ собою послѣдователыіыя обработки 
одной и той же легенды. Онѣ основаны всѣ на одной общей идеѣ: 
на существованіи нервобытнаго хаотическаго состоянія п пепонят- 
иыхъ гигантскихъ силъ, покорепныхъ дѣйствіемъ божества, послѣ 
чего божество раздЬлило и регулировало пріобрѣтенную имъ такимъ 
образомъ вселенную и придало ей гармриическій видъ. Къ этому 
общему понятно придано было множество случайныхъ украшеній; 
нѣкоторыя изъ нпхъ почерпнуты были изъ астропомнческихъ источ- 
ников'ь, другія изъ нравственныхъ или историческихъ. Первобыт
ный хаотнческія столкновеиія проявляются подъ видомъ войны ти- 
тановъ п заканчиваются сверженіемъ этихъ тнтановъ въ тартаръ; 
ихъ иодчиненіе является началомъ установленія порядка; такъ. 
наир., Атласу, сыну Іапета, вмѣпяется въ обязанность поддерживать 
на своей сппнѣ небесный сводъ на западномъ его склонѣ. Регули- 
рованіе власти проявляется въ раздѣлѣ вселенной между Зевсомъ 
и его братьями: Зевсъ берегъ себѣ небо, Посейдонъ море, а Аидъ 
подземный міръ; но ареною дѣйствія всѣхъ пхъ является земля. 
Нравственная сторона преобразуется въ такпхъ миѳахъ, какъ Про
метей н Эинтей, первый мыслитель и нослѣдующій; историческая 
— въ потонѣ Девкаліона, въ осадѣ Ѳивъ и Трои. Все это приво
дится въ гармонію съ человѣческого природою, благодаря рожде
нно и бракамъ богоізъ, а равнымъ образомъ благодаря пхъ страда- 
ніямъ, страстямъ н трудамъ. Сверхъестественному отдана дань въ 
лицѣ центавровъ, горгонъ, гарпій и циклоповъ.

Напрасна была бы попытка привести къ одному принципу, 
нравственному или астрономическому,—какъ пробовали миогіе,—та
кую смешанную систему, не представляющую единства ни времени, 
ни мѣста. Ея постепенное развитіс въ течёніе цѣлаго ряда вѣковъ, 
ея разновидности обязаны свонмъ происхождепіемъ многимъ мѣст- 
нымъ обстоятельствамъ. Къ нимъ такъ же трудно примѣиить обык
новенный житейскія правила, какъ и къ романамъ болѣе поздияго 
періода. Они нравились народу, который находнлъ удовольствіе въ 
ирпнятін безъ разеуждеюя извѣстиыхъ положеній, какъ бы ни были 
они чудесны, извѣстныхъ обмановъ, какъ бы ни были они нелѣиы. 
Боги, герои, чудовища могли мирно существовать рядомъ, не оскор
бляя чувства правды, разъ не существовало ни астроиоміи, ни 
географіи, ни мѣрила вѣры, ни критеріума достовѣрности. Но па
дкие такой системы сдѣлалось неотвратпмымъ, какъ только человѣкъ 
началъ нмѣть дѣло съ фактами, как'ь только исторін начала запо
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минать, а философія обсуждать. Но людн не безъ сопротивленія 
отказались оть ві.ры, составляющей наслѣдіе столькнхъ вѣковъ. 
Разрушеніе релнгіи не можетъ совершиться внезапно, въ одинъ 
день; оно производится номощыо вѣкового процесса съ ясно обо
значаемыми ступенями развнтія: возникновеніе сомнѣнія у нанбо- 
лѣе пскренинхъ, неодобрение консерваторов-!., защита идей, сделав
шихся совершенно устарѣлымн, со стороны благомыелнщихъ, кото
рые надѣются помощью аллегорій и новыхъ толкованій придать 
достовѣрность тому, что почти невѣроятно. Но въ копцѣ К О Н Ц О В Ъ  

разногласія приводить къ отрпцанію.
Прежде чѣмъ перейти къ исторіи этого умственнаго движе- 

нія, приведеннаго къ паденію древней системы, слѣдуетъ составить 
себі’, понятіе объ пдеяхъ грековъ за восемь столѣтій до P. X.: 
они думали, что голубой сводъ—полъ неба, жилище олнмнійскихъ 
боговъ, что земля, жилище человѣка, плоская и круг- 
лая, подобна подносу подъ здѣзднымъ балдахнномъ. На г\>а<і>ія. 

гранпцахъ ея простирается океанъ, окружающей ее со всѣхъ сто- 
ронъ, источиикъ рѣкъ, которыя вс-е стекаются въ Средиземное 
море, названное въ болѣе позднія времена совершенно основательно 
Средиземнымъ, потому что оно находится въ срединѣ, въ нентрѣ 
земель. «Опоясанный моремъ, дискъ земли поддержпваетъ сводъ 
небесъ». Побуждаемый небесною силою, солнце и звѣзды, появляясь 
па востоке, съ трудомъ восходить по хрустальному своду, но за
тЬмъ гораздо быстрѣе спускаются внизъ къ тому мѣстѵ, гдѣ имъ 
приходится садится. Никто не можетъ сказать, что они встрѣчаютт» 
внизу, въ стран-е теней, или какін опасности встрѣчаются имъ на 
пути. Утромъ заря таинственно появляется на востоке и быстро 
распространяется но всему горизонту; вечеромъ сумерки постепенно 
сгущаются. Но ие одни только небесныя тела движутся по небу; 
по нему пробѣгаютъ и облака, постоянно мѣняя свои цвѣта и очер- 
танія. Никто не знаетъ, откуда приходить вѣтеръ или куда онъ 
уходить; быть можетъ, это дыханіе того невидимаго существа, ко
торое посылаетъ намъ молнію, или того, что опираетъ свой лукъ 
въ облака. Не безт. наслажденія разематрпваетъ челонѣкъ изумруд
ную равнину, са(І)ирный сводъ, берега серебристой рѣки, вѣчно 
спокойной, вѣчно текущей. Внутри земли, быть можетъ, подпомша« міці. 
no другую сторону плоскости,—въ подземномъ мірѣ, какь " ого П1ш;,1т,ш- 
его удачно называли,—находится царство Аида или Плутона, область 
ночи. Это божество, съ діадемою *зъ чернаго дерева на лбу, возсѣ- 
даетъ посреди своихъ владѣиій, глядя виизъ въ безконечную бездну, 
невидимую для глазъ смертныхъ, но дающую знать о себѣ ночнымъ 
громомъ. Подземный міръ представляетъ въ то же время царство, 
въ которое удаляются после смерти духи. У воротъ его, располо- 
женныхъ со стороны заходяіцаго солнца, стоить постоянно цѣлая 
куча призраковъ: Забота, Печаль, Болѣзнь, Старость, Нужда, Страхъ. 
Голодъ, Война, Трудъ, Смерть п ея сводный брать Сонъ,—Смерть, 
которая относится такъ безжалостно къ молитвамъ и жертвоприно- 
шеніямъ людей. Въ этой стране забвепія и теней находятся озеро 
Авернъ, по которому невозможно плыть, Ахеронъ, Стпксъ, стонущій
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Копить и Флегетоігь съ его огненным» волнами. Здѣсь же можно 
встрѣтить чудовища всякаго рода и всевозможных'!, формъ: Цербера 
съ тройною головою; Харона, иагружаюіцаго свою лодку тѣннми 
мертвыхъ; Судьбы, въ ея горностаевыхъ одеждахъ, окаймленныхъ 
пурнѵромъ; мстительныхъ Эриній; Радаманта, передъ которымъ каж
дый азіатецъ долженъ дать отвѣть въ своихъ дѣйствінхъ; Эака> 
играющаго такую роль относительно европейцевъ. Здѣсь же нахо
дятся и величайпііе преступники, упоминаемые исторіею: гиганты 
съ драконовскими ногами, распростертыми въ иылающемъ залнвѣ,. 
на разстоннін нѣсколькихъ миль; Флегіасъ, вѣчпо трепеіцуіцій при 
видѣ камня, повѣіненнаго надъ его головою и никогда не падаю
щ ая; Иксіоиъ, привязанный къ колесу; дочери Даная, тщетно пы
тающаяся наполнить свои бочки; Таиталъ, иогружеипый въ воду до 
подбородка и мучцмый неутолимою жаждою; Сизифъ, съ отчаяиісмъ 
работающій надъ своимъ камнемъ, который постоянно скатывается 
внизъ. Напуганные такими ирпмѣрами, мы научаемся не презирать, 
велѣиія боговъ. Но, кромѣ этихъ иечальныхъ сценъ, встрѣчаются и 
такія, которыя веселить душу: направо находятся долины иаслажде- 
иія, Елисейскія ноля и Лета, рѣка забвенія; кто напьется нзъ нея 
и затЬмъ вернется обратно на землю къ жизни и свѣту, тоть за- 
будетъ все, что нспыталъ до того.

Если внутренняя пли подземная сторона земли наполнена, та
кнмъ образомъ, призраками и полуодушевленпыми тЬнями мерт
выхъ, верхняя ея часть, обитаемая человѣкомъ, представляетъ так
же не мало чудесъ. Б ъ  центрѣ ея находится Средиземное море; 
вокругъ него расположены всѣ извѣстныя страны, изъ которыхъ 
каждая полна своихъ таинствъ и чудесъ. Сколько можно разсказать 
о нихъ, слѣдуя за странствованіими Одиссея или за нутешествіемъ 

иутошостпіо Язона и с го гороическнхъ спутниковъ, отправлявшихся 
лргоіміітоігь. на КОраблѣ Арго за золотым'!, руномъ говоряіцаго ба

рана! Мы могли бы разсказать о гарпіяхъ, летающихъ женіцпнахъ- 
птнцахъ отвратительной формы, о слѣпомъ пророкѣ, о Симнлега- 
Дахъ, самозакрываюіцихся скалахъ, между которыми аргонавты 
проскользнули точно чудомъ, такт, какъ скалы готовились уже 
захватить корму ихъ судна; о странѣ амазонокъ и о Проме
тей, стонуіцемъ на скалѣ, къ которой онъ былъ прикованъ; о 
мстителыюмъ орлѣ, который вѣчно кружился и пожиралъ его; о 
странѣ Ээта и о быкахъ съ мѣднымн ногами и пылающимъ дыха- 
ніемъ, и о томъ, какъ Язонъ запрягъ нхъ и заставплъ пахать; о 
волшебннцѣ Медеѣ и наниткѣ, который оиа приготовляла нзъ травъ, 
выросшихъ на крови ранъ Прометея; о полѣ, усѣянномъ зубами 
драконовъ; объ одѣтыхъ въ кольчуги людяхъ, вылѣзаюіцихъ изъ бо- 
роздъ; о волшебномъ камнѣ, раздЬлившемъ ихъ на двѣ части и 
заставивінемъ нхъ сражаться другъ иротпвъ друга; о чешуйчатомъ 
драконѣ, охранявшемъ золотое руно,—о томъ, какъ его напоили 
околдованнымъ иитьемъ и унесли во время его сна сокровища; о 
рѣкѣ Фазисѣ, по извилинамъ которой корабль Арго поплылъ въ 
окружающее землю море; о кругосвѣтномъ плаваиіи по этимъ тихимъ 
водамъ до псточниковъ Нила; о томъ, какъ аргонавты несли свой
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чувствующій, говорящій корабль черезъ жаркую ливанскую пу
стыню; объ островѣ волшебницы Цирцеи; о скалѣ съ спасительною 
гаванью, которая въ разгаръ бури всплывала на поверхность мири, 
чтобы пріютить нхъ; о стрѣлѣ, пущенной Аиоллономъ изъ его зо
лотого лука; о сдѣланномъ Гефестомъ мѣдномъ человѣкѣ, который 
стоялъ на берегу Крита и бросалъ на нихъ груды камней, когда 
они проѣзжали мимо; о ихъ бнтвѣ съ нимъ и счастливом'!, возвра- 
іценіп въ Іолкъ и о иеренесеиіи корабля Арго на небо богинею 
Аѳиною.

Таковы были нѣкоторые изъ инцидентов!, этого знаменитого 
путешествія, разсказъ о которомъ очаровывалъ всю Грёцію еще до 
появленія Одиссеи. У меня нѣть достаточно времени, чтобы рас
пространяться о чудесахъ, которыя служили для украшенін геогра- 
фіи тѣхъ странъ. На сѣверѣ находилась восхитительная страна ги- 
пербореевъ, гдѣ никогда не было зимы; на западѣ садъ ^ д п и о п іо  гоо- 

Гесперидъ, въ которомъ росли золотыя яблоки; на вое- досныиъ. 
токѣ сады и лужайки для танцевъ солнца; на югіі лежала страна 
безиорочныхъ эоіоповъ, куда часто спускались боги. На Средизем- 
номъ морѣ сирены очаровывали своими иѣсннми путешественника, 
недалеко отъ того мѣста, гдѣ теперь находится Неаполь; рядомъ 
находилась Сцнлла и Харибда; въ Сициліи жили одноглазые цик
лопы и людоѣды лестрпгоны. На островѣ Эритеѣ трехголовый ги- 
гантъ Геріоіп, пасъ своего быка съ номощыо двухголовой собаки. 
Мнѣ незачѣмъ говорить о потребителях!, лотоса, которые, питаясь 
имъ, забывали о своей родннѣ; о плавающемъ островѣ Эола; о рос- 
кошныхъ поляхъ, на которыхъ паслись лошади солнца; о волахъ 
п соцакахъ беземертнаго происхожденія; о гндрахъ, горгонахъ и 
хнмерахъ; о летаюіцемъ человѣкѣ Дедалѣ и о мѣдной комнатЬ, въ 
которой Данаю держали въ заточенін. Не было пн одной рѣки, ни 
одного грота, нн одного острова, ни одного мыса безъ своей легенды.

Невозможно вспоминать эти древніе миѳы, не испытывая удо- 
вольствія при мысли о томъ, что они, большею частью, виолнѣ ту- 
земиаго, чисто европейская нроисхожденін. Сѣмена были принесены 
нзъ Азін, по увѣренію ученыхъ, занимающихся сравнительною фи- 
лологіею, но они роскошньшъ образомъ принялись и развились 
подъ небомъ Европы. Многія пзъ легеидъ далеко не соотвѣтствують 
своему восточному происхожденію; ихъ варварство и гру-Дреп^н.ш» тсо- 
бость являются отраженіемъ тогдашняго состоянія Европы, „оіштія грекот. 
Оскорбленіе, нанесенное Хроносомъ отцу его У рапу, до- низкую ступень

казываеть дикость тогдашннхъ нравовъ; исторія Діони- рп.шитія. 
сія свндѣтельствуетъ о кражЬ людей и пиратствѣ; похпщеніе Европы 
и Елены указывает!, на обычай похпщеиія женщинъ. Обѣдъ, на ко- 
торомъ былъ поданъ жареный Итпсъ, доказываетъ существованіе 
людоѣдства; угроза Лаомедона продать Посейдона и Аполлона въ 
рабство показываете, какимъ образомъ получался принудительный 
трудъ. Полигамія многихъ героевъ проявляется часто въ самой 
худшей ея формѣ, въ видѣ брака съ сестрою,—преступленін, разрѣ- 
шеннаго самимъ властелиномъ Олимпа. Вообще, нужно признать, 
что греческая мпѳологія указываете на варварское состонніе обще-

Дрэиоръ.— И ст. умств. рпзп. Европы. 3
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ства, на кражу мужчинъ, полигамію, людоѣдство н такія ирестѵпле- 
іпя мости, о которыхъ даже неудобно говорить. Личное толкованіе, 
къ которому человѣкъ прибегаете въ неріодъ младенчества, вопло
щается въ образахъ и картпнахъ, соотвЬтствоваввшхъ днкомѵ со- 
стоянію. Лишь гораздо позже введены были аллегорическія фигуры, 
вь  родь смерти, сна и сновъ, а еще позже вся система изме
няется благодаря вліянію лидійскихъ, фригійскихъ, ассирійскнхъ и 
егниетскихъ идей.

Поэтому, на основанін не только внутренняя характера мн- 
оов'ь, ио и пхъ постепенная развитія, мы оказываемся вполне 
правыми, когда ирниисываемъ значительной части ихъ туземное 
усоііершенстио- пРонсхождейіе. Теогонія Гомера была развита дальше 
ішческіп "ре-' Гез,°Д°мъ І!0 многихъ существенныхъ пунктахъ. Онъ 

мена. определяете дннастію Урана н отличается отъ Гомера 
некоторыми мелочными подробностями, какъ, напр., описаніемъ 
характера циклоновъ. Орфическая теогоиія представляете новый 
шагъ впередъ; въ ней выступаютъ на сцену новыя фнкціи и но
выя личности, напр., Загревсъ, рогатый сынъ Юпитера, оть дочери 
его Персефоны. Нѣтъ ни одного изъ великихъ и почтенныхъ бо- 
я в ъ  Олимпа, характеръ котораго ие измѣнплся бы съ течеиіемъ 
времени, но мѣрѣ возможности, и съ этой точки зрѣнія іопійская 

S Ä  филиш,ші являетси необходимым!,, непзбѣлшымъ ша- 
іоніпекон фи- я м ъ  впередъ. Фнлософія эта, какъ мы скоро увнднмъ, 

л сое in. обязана была свошгь происхожденіемъ не одному только 
расширенно умственная горизонта грековъ п необходимому улуч
шение въ нхъ нравственныхъ понятіяхъ; появленіе ея было уско
рено однимъ чисто внѣшнпмъ обстоятельством!,—открытіемъ  ̂еги
петских!, портовъ въ 670 г. до P. X. Европейская религія сдЬла- 
лась но с лъ этого болѣе таинственною н торжественною. Европей
ская фплософія поняла, какъ сильно заблуждалась она въ дЬлѣ 
хропологш н какъ необходимо было применять болѣе строгій и пра
вильный кріггеріумъ въ оцѣшгЬ событій древней исторіи.

Важное значеніе представляете то обстоятельство, что іопій- 
скіе греки, которые первые выступили на сцену въ качестве фи
лософов!,, начали свои труды съ обезличенія стпхій, называя ихъ 
пе йевсомъ, Посейдономъ и Апдомъ, а воздухомъ, водою н огнемъ. 
іазрушеніе религіозныхъ поиятій вело неудержимо къ уничтоженію 
релштозныхъ обрядовъ. Фнлософъ переставалъ молиться тЬмъ бо- 
жествамъ, суіцествованіе которыхъ онъ отрицалъ. Какую пользу 
моглп принести жертвопршіошенія и молитвы, когда они обраща
лись къ изобрѣтеніямъ пашей фантазіи? Пользы можно было ожи
дать только отъ научная нзученія обезличеиныхъ стихій.

Греческая религія заключала сама въ себѣ начала собствен
н а я  разрушенія. Лишь для того, чтобы хорошенько уяснить эту
MS „ o l W C iI  въ лодР°бностп о миоахъ, которые могли пока- 

разрушспіп заться моимъ чптатолямъ пустыми и безиолезиыми. Два 
^ л п г Е х Г  неотвратнмыя обстоятельства обезпечпвалн иадеиіе всей 

щей, системы: географическш открытія и возникиовеніе фи- 
лософской критики. Наше вниманіе къ этому вопросу возбущается
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главнымъ образомъ темъ обстоятельством!,, что двѣ тысячи лѣть 
спустя повторилось то же самое, только въ болѣе грандіозныхъ 
размѣрахъ.

Что касается до географических!, открытій, то какъ же могли 
устоять всѣ чудеса Средиземная и Ч ерная морей, кол- оЛусловлпшіс- 

дуны, волшебники, гиганты и чудовища, живущія въ ’отк{й-0' 
нѣдрахъ земли, когда эти моря ежедневно пересѣкалнсь ті«м»- 
во всѣхъ паправленіяхъ? Какъ могли сохраниться нонятія о землѣ, 
какъ о плоскомъ круге, опоясанномъ со всѣхъ сторонъ океаномъ, 
когда греческія колоніи были уже основаны въ Галліп, когда фи- 
ннкіяне привозили уже олово нзъ-за Геркулесовых!, Столбовъ? Бо- 
лѣе того: согласно предаиіямъ, многія изъ наиболее удивптельныхъ 
чудесъ совершались именно на томъ нутп, который, благодаря ряду 
обстоятельств!,, сделался главнымъ торговым!, путемъ того времени. 
Разрушеніе миѳической географіи, представлявшей землю въ вндѣ 
плоскости, обращенной днемъ къ солнцу, делалось неизбѣжнымъ; 
но въ то же время возникала и большая опасность, пугавшая мно
гихъ набожныхъ лицъ: не будете ли вовлечено въ общую погибель 
и то, что было установлено относительно внутренней жизни земли, 
или относительно другой ея стороны, обращенной къ ночи? II вотъ 
эти набожные люди начали борьбу, съ целыо поддержать древнія 
ученія, пуская при этомъ въ ходъ единственное орудіе, къ кото
рому они могли прибегнуть, а именно, обращая то, что признава
лось до сихъ поръ действительными событіямп, въ аллегорін, подъ 
которыми мудрость предковъ скрыла много священныхъ и таин- 
ствениыхъ вещей. Но система, вынужденная для поддержанія своего 
существованія прибѣгать къ такой крайности, очевидно, близилась 
къ концу. Не одни только морскія открытія уничтожили сказочный 
чудеса и дали начало новымъ пде5імъ. Прошло некоторое время, 
н македонской походъ открылъ грекамъ новый міръ и поставить 
нхъ лицомъ къ лицу съ действительными чудесами: необыкновен
ное разнообразіе климатовъ, обширный пустыни, горы, дс"” сХл"юісУй 
покрытия вечными снѣгами, соленыя озера, расположен- великими паю -

<. V ИІЯМІ! ТЬІІСТВП-ныя вдали оть морей, колоссальные звѣри, люди раз- телыюп жизпп. 

нььхъ цвѣтовъ кожи, исповедующіе самыя разнообразный релнгіп. 
Многочисленный колоніп, основанный греками по всей Азіп, поро
дили непрестанное двпжепіе взадъ и впередъ, вследствіе чего всѣ 
эти новыя явленія природы производили глубокое и продолжитель
ное внечатленіе на умы эллиновъ. Еслп, благодаря основанію 
Бактріанская царства, евроиейскія пдеи передавались на дальній 
востокъ, то, благодаря тому же царству и помощью другихъ 
подобныхъ путей, азіатскія идеи прокладывали себе дорогу въ 
Европу.

Въ начале исторической эпохп властелинами Средиземная 
моря были финикіяне. Европа находилась въ чисто вар- гшшитіо тоР-■ ж • * говлп иа Сроди-варскомъ состояши. Фракійцы, живиие на границе азіат- ломиохъ морѣ. 
ской цивилпзаціи, скальпировали свопхъ враговъ и татуировали 
себя; на другомъ конце материка бритты красилп свои тела охрою 
и  вайдою. Изъ современныхъ памятниковъ египетской скульптуры

*
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можно вндѣть, что европейцы одѣвалнсь въ звѣрннып шкуры, на 
подобіе дикарей. Въ виду нистинктивнаго' стремлеиія фпникіянъ, 
поселиться повсюду иа островахъ и берегахъ, они въ течеиіе дол- 
гаго времени держали въ своихъ рукахъ владычество надъ моремъ. 
Но мало ио малу духъ предпрінмчнвости ироннкъ и въ Грецію. 
В ъ 1250 г. греки впервые совершили иѵтешествіе вокругъ Эв- 
ксиискаго моря, что дало начало миѳу о походе аргонавтовъ и по
ложило основаніе выгодной торговле золотомъ, сушеною рыбою и 
хлѣбомъ; въ то же время они прославились и своими пиратскими 
похожденіямн. На каждомъ берегу они крали мужчинъ, женщинъ 
и дѣтей, поддерживая обширную торговлю рабами, остатки кото
рой сохранились и въ настоящее время въ вн;іѣ торговли черке
шенками. Миносъ, крнтскій царь, сдѣлалъ было попытку уничтожить 
это пиратство. Его стремленію пріобрѣсть владычество иадъ Среди- 
земнымъ моремъ подражали последовательно лндійцы, фракійцы 
и родосцы; послѣдніе выработали первые морской кодексъ, кото
рый вошелъ впослѣдствіи въ составъ римскаго законодательства. 
Быстрота, съ какою эти народы сменяли другъ друга, чередуясь 
въ тоже время и съ обитателями другихъ городовъ п острововъ, 
показываете, отъ какихъ иустыхъ причинъ зависело владычество 
надъ восточнымъ бассейномъ. Между тЬмъ тирскіе моряки начали 
ѣздпть тайкомъ за Геркулесовы Столбы, посѣіцая Канарскіе и Азор- 
скіе острова и привозя олово съ Британскихъ острововъ. Они при
нимали всевозможный мѣры предосторожности, чтобы не выдать 
другимъ народамъ своей тайны. Но предиріимчивые греки последо
вали шагъ за шагомъ за этими таиствениыми мореплавателями; 
впрочемъ, еще во времена Гомера они не переходили за пределы 
восточная бассейна, такъ что ІІталія была совершенно неизвест
ною страною для нихъ. Фокеяне первые приступили къ насле
дование западнаго бассейна; одна изъ ихъ колоиій положила осно- 
ваніс Марсели. Накоиецъ, Коллей Самосскій иереехалъ черезъ гроз
ные Геркулесовы Столбы въ открытое море, въ Атлантнческій оке- 
анъ. Не мало интереса представляютъ первые города, основанные 
колонистами; онп наполнили собою берега отъ Синопа до Сагунта 
и служили одновременно торговыми складами и местами накопле
нии богатствъ. Въ древности купеиъ былъ въ то же время и ка- 
ннтаномъ ирииадлежащаго ему корабля и продавалъ съ аукціона 
свои товары въ томъ городе, въ которомъ останавливался. Торговля 
Средиземная моря, доставлявшая столько выгодъ, отличалась осо- 
беннымъ характеромъ: это была торговля рабами, минеральными 
продуктами и промышленными пронзведеніямн; такъ какъ она 
совпадала съ параллелями широты, то ея земледельческіе продукты 
не отличались особеннымъ разнообразіемъ, и потребности населе- 
нія были тождественны на всемъ ея пути. Но олово привозилось 
сь Касситеридскихъ острововъ, янтарь съ береговъ Балтійскаго 
моря, а красилыіыя вещества и обработанные металлы изъ Снріи. 
Повсюду, гдЬ только сосредоточивалась торговля, замечалось уси
ленное развитіе ума и вкуса; такъ, этруски, въ чыіхъ рукахъ'на
ходилась торговля янтаремъ черезъ Германію, оставили но себе
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много доказательств-!, своей любви къ искусству. Это былъ таин
ственный народъ, котораго, впрочемъ, нельзя ннкакт, назвать мрач- 
нымъ, какъ иредиолагалъ одинъ велнкій современный писатель, по
тому что оставленные этрусками прекрасные памятники доказыва
е т ,  противное.

Рядомъ съ географическими открытіями действовала и фи
лософская критика. Вообще замечено, что вскоре ио- д ьн с тп іо  фи-

* „  ц лосоі|и-і;»Н крп-слЬ первой олиміпады умственный горизонте грековъ тш;іІ. 
быстро раздвинулся. Какъ только человекъ достигаете известная 
пункта въ умствениомъ развптіп, онъ непременно стремится при
менять существуюіція правила къ предшествующимъ событіямъ, и 
не успокоится до техъ поръ, пока не достигнете этого. Опыте далъ 
ему понять, что міръ идете по тому же пути сегодня, по какому 
шелъ вчера, и онъ безъ малЬйшаго колебанія верите твердо, что 
такъ будете и впредь. Онъ не желаете допускать инкакпхъ нару- 
шеній въ правильных!, отправленіяхъ механизма исторіи; онъ не 
хочетъ удовлетвориться простою в!,рою, а хочетъ применять къ со- 
бытіямъ прошлаго такой же масштаб!,, какой онъ применяете къ 
событіямъ настоящаго. Мпѳологія не въ снлахъ устоять передъ ли- 
цомъ исторіи.

Действіе этого принципа проявляется во всѣхъ отрасляхъ 
греческой литературы после упомянутой нами эпохи, и тѣмъ силь
нее, Ч Ѣ М Ъ  более П О З Д Н ІЙ  П С р ІО Д Ъ  В р е м е н и  П р П Х О Д ІІТ С Я  Отпадоиіо o n .

намъ изучать. Национальный разумъ начинаете все °^рыТш,"“-й 
больше и больше стыдиться басенъ, которымъ онъ вЬ- ™РІ1- 
рплъ въ детстве. Некоторый изъ легендъ обращаются въ алле- 
горіи, другія видоизменяются, третьи совсемъ отвергаются. Вели
т е  трагикп допускаюте миѳы въ общемъ, но отвергаюсь ихъ въ 
частиостяхъ; некоторые изъ поэтовъ изменяют!, ихъ или обра- 
щаютъ въ аллегоріи, а некоторые пользуются ими, какъ украше- 
ніями. Очевидно настуиленіе разлада между образованными клас
сами общества и невежественными: лучшіе люди чувствуюте по
требность либо совершенно отказаться отъ пзлюблеиныхъ фпкцій и 
предоставить ихъ низшпмъ слоямъ общества, либо заменить ихъ 
чемъ-нибудь более подходящимъ. Но такое безцеремоиное обраще- 
ніе съ священными вопросами приходилось далеко не по вкусу 
обществу даже въ самыхъ Аѳинахъ, хотя многіе изъ аѳииннъ до
стигли настолько значительная умственная развитія, что были уже 
не въ состоянін исповіідывать національную вЬру въ прежнемъ ея 
виде. Они старались принудить себя верпть, что должна же быть неко
торая доля истины въ томъ, во что верили столько великнхъ и 
благочестивыхъ мужей древности, что держалось непоколебимо въ 
теченіе столышхъ столетій и признавалось достоверным!, про
стым!, народомъ. вЬрящимъ въ возможность доказать эту достовер
ность реальными фактами. Но все усилін защитить отжившее ока
зались напрасными: разумъ перероет, веру. Защитники національ- 
ныхъ вЬрованій пришли къ тому положенію, въ какое часто попа
даюсь люди: они понимали ошибочность своихъ миЬній и въ то же 
время раздражались, когда другіе напоминали имъ объ этомъ. Разъ
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Х . СУГ Г Г Г Ъ °,бществе,ІН0МЪ строѣ оказывалось иевозмож- 
нымъ лишать фнлософа-ренегата жизни, то они изыскивали все- 
возможныя средства да» .того, чтобы произвесть иа него ™  вди- 
" ДТ " ’ предоставляя ему на выборъ ортодокс» пли нпщен- 

1акь» иапР-’ 01111 выражали неодобрсніе Эврипиду за то что 
онъ засгавлялъ свопхъ героевъ пускаться въ скептпчесюн разсу-
Z T a\ U В™ ЛИСЬ °,іемдпою безбожностыо Скованпаю Про
метея Эсхилла, Пользуясь этимъ чувствомъ, Аристофанъ ѵснкіъ 
подогрьть раздражеше народа противъ Сократа. Люди, которые сами 
сомнѣваются, чаще всего громко обвиняют/, въ невѣріи др тпхъ
г-тпг ;  шъ 0ираЯ0МЪ' ІІ0ЭТЬІ’ руководясь здравымъ смысломъ, бы- 
отро отказались оть народныхъ вѣровапій; ихъ иримѣру послѣдо-
°Tn™Z°Jmo' вали. Философы. Вскоре въ обществѣ укоренилось тбе- 
(Ьтглпг,,([- т 'Kf I,1G въ оуществованіп врожденнаго антагонизма между 
( лософіею и релппею, п въ этомъ отношепіп общественное мне
т е  не ошибалось; т о т ь  фактъ, что полптеизмъ доставляетъ релп- 
гіозное объясненіе для каждаго явленія природы, делаете его по 
существу противникомъ палки. Свободное развптіе знанія разру
шат0 религш грековъ-. Сократъ самъ всегда, не колеблясь, обвй- 
іялъ въ этомъ стремлсши фпзпковъ, а аѳиняие обратили противъ

0РУдае’ Та?Ъ Кат> ИХЪ ЗДравЫЙ смыслъ говорплъ имъ, іго философская разработка этики представляетъ не меньшую опас-
ПХЪ И3любленныхъ вѣрованій, какъ и научны» открытія. 

•л.«!? П0СТупплъ пе'Іестно относительно науки, стараясь по,адер- 
своп взгляды возбужденіемъ релпгіозной иепавпстн противъ 

своихъ сопернпковъ, преступленіе, которое просвещеппые люди 
ікогда ие прощаютъ. Въ последовавшей затЬмъ трагедіи аѳнняие 

заплатили ему его собственною монетою. Безнравственности, въ ко
торыхъ обвиняли боговъ, были строго разсчитаны на то, чтобы 
привлечь къ нимъ внпманіе всехъ мыслящпхъ людей, но въ сущ
ности изслЬдованія школъ іонійской и италійской клонились къ 
установление ученія о провпдепціальпомъ управленін міромъ. Онп 
не только обратили въ фикціи старинные догматы о вездЬсущіи 
олпмшйскихъ боговъ, а затронули и самое ихъ суіцествоваиіе, лп- 
шивъ ихъ какого бы то нп было дЬла, Вместо существовавшпхъ ™ 
гЬхъ поръ оліщетворешй, они ввели безличную природу или стихіи

? Г0’ ЧТ° уСТановпть соглашеніе между научными толко- 
вапіями и древними предашямп, они изменяли и перерабатывали
S I T ” предяш![ѵ чтобы приспособить ихъ къ очевиднымъ требова- 
шямъ науки. Мы увидпмъ дальше, къ чему это въ конце кон- 
цовъ привело: божество было исключено изъ созданная имъ міра 
сверхъестественное превратилось въ природную силу, Зевсъ былъ 
замЬнень воздухомъ, Посейдонъ—водою; и между темъ какъ нЬ-
S n n ?  п  ({)ИЛ0С0ФЬІ молча признавали народиыя легенды, какъ, 
напр., Сократъ, а  другіе, подобно Платопу, считали себя обязап- 
нш іи , в ъ  силу патрютическихъ чувствъ, исповедывать обществеи- 
Н)Ю веру, третьи, подобно Ксенофану, громко п азы ва іи  всЬ эти 
вЬроваш я старымъ заблуждепіемъ, превращ ениымъ мало по малу въ  
нащональиый обманъ.
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Такъ какъ мне придется дальше говорить подробно о грече
ской фнлософіи, то я считаю лнішшмъ разбирать ее здЬсь въ част
ности. Для настоящей цЬлн достаточно сказать, что она лптягопиряъ̂  
во всехъ странахъ и во всЬ времена была радикально ‘тешша. 
противоположна націоналыюй вЬре, начиная съ осиованія ея во 
времена Ѳалеса и кончая последними критиками александрійской 
школы.

То, что происходило съ философами, повторилось и съ исто
риками: возннкновеніе И С Т И Н Н О Й  И С Т О р ІИ  привело К Ъ  Отпадсшо нсто-

тЬмъ же результатамъ, что и возннкновеніе истинной 1Ш|;о,г|" 
философіи. Въ настоящемъ случае прибавилось еіце  ̂ одно особое 
обстоятельство, придавшее движенію не малую силу. Каковы бы ни 
были вымышленные факты прошлаго Греціп, ио современная нсто- 
рія Египта превосходила ихъ и ио своей древности, п по своей 
чудесности. Что долженъ былъ думать такой благочестивый чело
векъ, какъ Геродотъ, когда онъ узнавалъ, что въ то самое время, 
какъ на его родине дЬла устраивались чудеснымъ образомъ, на 
берегахъ Нила все совершалось ио определениымъ законамъ, со
вершенно обыкновеннымъ путемъ, и при томъ въ теченіе без- 
числешіаго ряда вЬковъ? Для всякаго, занимавшаяся записывані- 
емъ событій настоящаго, становилось ясно до очевидности, что хро- 
нологія, применяемая къ событіямъ, действующія лица которыхъ 
сверхъестественный существа, лишена всякаго основанія, п что 
нельзя придавать людскія мысли п побужденія тЬмъ, которые не 
были людьми. При такихъ обстоятельствах'!, легко возникаете стрем- 
леніе отвергать всякаго рода традиціи, потому что философскій умъ 
никогда не согласится мерять различными масштабами прошлое и 
настоящее, а всегда будете настаивать на томъ, что дЬйствія лю
дей ' и вытекающія изъ нихъ послЬдствія одни и те же, какъ въ 
настоящее время, такъ и въ доисторпческія времена.

Въ такомъ-то положеніи находились дЬла много вековъ сряду. 
Историки, философы, критики, поэты отказывались одни за дру
гими оть національной вЬры и жили подъ постоянным!, давленіемъ 
общества, ИСПОЛНЯЯ внешним'!, образомъ реЛИГІОЗНЫЯ Сплошпоо иевЬ-

требовапія государства, чтобы не возбуждать противъ 1,10 
себя обществеішаго недовольства. Геродоте не можете примирить 
несообразностей троянской войны съ своимъ знаніемъ человече- 
скихъ дЬйсгвій; Ѳукидидъ не смеете выразить своего иедовЬрія къ 
этому; Эратосоенъ видите противор-ечія между странствованіями 
Одиссея и географическими истинами; Анаксагоръ о су ;к дается на 
смерть за безбожіе, и только по настояпію главы государства этотъ 
приговоръ смягчается осужденіемъ на пзгнаніе. Платонъ, смотря- 
іцій на все съ общей точки зренія, считаете полезпымъ воспретить 
изученіе и разработку высшпхъ отраслей физики. Эсхиллъ осу- 
ждеиъ на побіеніе камнями за богохульство; его спасаете брате его 
Аминій, иоднявшій свою руку, изувеченную въ саламинской битвЬ. 
Сократе осужденъ и долженъ принять цикуту. Даже великіе госу
дарственные деятели, въ роде Перикла, увлекаются аитирелигюз- 
ными мнЬніями. Никто не можете ничего сказать въ объяснеше
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чудеснаго исчезновенія нолубоговъ и героевъ. въ объяеиеніе того 
почему прекратились чудеса или почему на свѣгЬ видны только 
человѣческія дѣйствія. Невежественное общество требуеть немедлен
н а я  наказаиія каждаго подозрительная человѣка.' По его мнѣ- 
шю, иедовіфіе къ традицінмъ прошлаго равносильно измѣпѣ на
стоящему.

Но всѣ эти разиогласія и все это замешательство не могли 
не вызвать со стороны благомыслящихъ людей попытки къреформѣ. 
іінш''фо'м'Г ро'  огіе’ быть можеть наиболее просвещенные, желали, 

"0,M • чтобы жрецы воздержались оть чудесъ, чтобы релнквіи’ 
пускали въ ходъ лишь настолько, насколько это было необходимо 
для удовлетворен]я пспхическнхъ требованій простого народа, и 
чтобъ ихъ мало но малу выводили изъ унотребленія, чтобы фило- 
софш не оскорбляли больше богохульствениымъ антропоморфиз
ме мъ олимпійскнхъ боговъ. некоторые, меиѣе развитые, склонны 
были уладить всѣ яатруднеиія, признавая всѣ мноы простыми алле- 
горіями,—другіе желали видоизменить ихъ и, такимъ образомъ, при- 
весш въ соотвѣтствіе съ существующими, обществеинымъ строемъ: 
третьи придавали имъ совершенно новыя толкованія. Одни, не 
отрицая самаго факта ведепія троянской войны, утверждали, что 
Парнсомъ была украдена только релпквія Елены; ѵ“ другихъ выра
жение представлнвння, быть можеть, нѣкогда действительный собы- 
тиі, превратились въ порстыя формы речи. Одни, не желая отвер
гать всецвло свойствъ, ириписываемыхъ олимпійскимъ богамъ, ихъ 
человЬческнхъ страстей и действій, утверждали, что они должны 
были когда-то существовать въ качестве людей. Между іѣмъ какъ 
одни громили безсовЬстныхъ атенстовъ, улнчавшихъ въ ошибкахъ 
миоы Нліады, не понимая нхъ аллегорическая смысла, другіе обра
щали всехъ ея героевъ въ стихіи, а третьи, надѣясь примирить 
улучшенный нравственныя понятія современников'!, съ непристой
ностью и злобою боговъ, приписывали все эти недостойный чув
ства демонамъ, идея, встреченная сначала очень благопріятио, но 
въ конце концовъ сильно повредившая политеизму.

противоположность этому упадку вѣроваиій въ выс- 
шихъ классахъ, народъ предавался самымъ удивительными, суевЬ-

продТ"едки р1ЯМЪ- Это былъ вѣкъ реликвій, плачущихъ статуй, кн- 
іцкістого на- ваюіцихъ картинъ. Инструменты, си, помощью которыхъ 

і>о.да. сдЬланъ былъ троянскій конь, показывались въ Мета- 
понте, скппетръ Пелопса все еще хранился въ Херонек мечъ 
Лхнллесса въ Фазелнсе, мечъ Мемнона въ Ннкомедін; тегеаты все 
еще показывали шкуру калпдонскаго вепря, а многіе города хва
стались другъ передъ другомъ те»гь, что у нихъ хранится истинный 
палладш ірон. Б ъ Аѳинахъ существовали статуи, которыя могли 
метать копья, картины, которыя могли краснеть, изображенія, ко
торый могли потеть, и безчнсленное количество ракъ п святилшцъ, 
обладавшпхъ чудодейственною силою исцЬленія. Аоиняне нродол- 
жали приносить жертвы медомъ п хлѣбомъ въ ту дыру, въ кото
рую истекъ потопъ Девкаліоиа. См-Ьлъ былъ бы тотъ человекъ, ко
торый решился бы заметить, что отверстіе это недостаточной
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величины. И хотя было доказано, что небо только пространство, 
усеянное звездами, а не твердый полъ Олимпа, но тотъ, кто при 
случае разсказывалъ бы о бегстве боговъ съ вершины роишнмш но-J 1  ̂ тори ИМ ОСТЬ огогоръ на неоо, хорошо сдѣлалъ бы, если бы воздержался ,п. сомііѣиію. 
отъ какихъ-либо астрономическихъ замечаній! Не допускалось нн- 
какнхъ сомненій относительно поэмъ Гомера, Арктина или Лесха; 
тотъ, кто позволилъ бы себЬ богохульство обезличенія солнца, 
рисковалъ бы. жизнью. Запрещалось заменять Зевса и Посейдона 
естественными явленіями природы; кто подвергался подозрѣнію, что 
онъ не верить въ божественность Геліоса и Селена, долженъ былъ 
изъ благоразумія очиститься отъ такого иодозренія. Народъ горою 
защшцалъ своп суеверія, вопреки всеми, географичсскнмъ и физи
ческими затрудненіямъ; вм'Ьсто того, чтобы смущаться противоре- 
чіями, оказавшими такое вліяніе на мысляіціе классы, онъ громко 
настапвалъ на безиолезности какой бы то ни было исторической 
достоверности.

Ошибочно было бы предполагать, что полптеизмъ сохранялся 
во всей силе до періода Константина и ІОліана. Его медленный уча-А . ДОІП. ПОЛП-упадокъ начался со времени открытш египетскнхъ пор- тоилиа. 
товъ. Для довершенія его падепія потребовалось цёлыхъ тысяча 
л-етъ. Перемена произошла прежде всего въ высшихъ классахъ 
общества и медленно проникла и въ средніе. Въ теченіе ц ел ая  
ряда столетій два деятеля—географпческія открытая, возннкшія 
вслЬдствіе усиленія торговли н македонскаго похода, н философ- 
скій крптицизмъ—молча продолжали свое действіе, а между тЬмъ 
казалось, что имъ никогда не удастся произвесть перемены въ ннз- 
шихъ н более многочпслениыхъ классахъ общества. Съ течепіемъ 
времени къ этпмъ двумъ влілніямъ присоединилось и третье, ко
т о р о е  ПОМОГЛО ІІМЪ ПОДеЙСТВОВаТЬ И Н а ІШ ЗІПІе КЛаССЫ; Второетоиенныя

1 , . , ^  . ИрІІЧШІМ огоэто вліяніе образовалось благодаря возннкновеішо рим- падонія. 
скаго владычества. Оно вызвало удивительную деятельность по 
всему Средиземному морю и въ блпзлежащихъ странахъ п воз
будило постоянный двнженія во всехъ направленіяхъ. Тамъ, где 
прежде виднелся только одинъ путешественникъ, толпились теперь 
тысячи легіонеровъ, кунцовъ, нравнтельственныхъ чішовшіковъ, съ 
ихъ свитами подчииенныхъ и рабовъ. Тамъ, где прелсде только 
одппъ историки, и л и  фнлософъ изъ глубины своего уединенія 
сравннвалъ или протнвопоставлялъ другъ другу законы п верова- 
иія, обычаи и нравы разлпчныхъ націй, нев'Ьрпо переданные ему, 
теперь темп же наблюденіями н нзученіямн занимались толпы лицъ. 
Множество боговъ п богинь, собранныхъ въ Риме, уничтожали 
взаимно другъ друга и придавали другъ другу смешной видъ.

Следовательно, можно признать, что еще задолго до торже
ства хрпстіанства язычество было окончательно разрушено. Несо
мненно, что мысль объ ужасномъ положепін, угрожавшемъ въ бу- 
дуіцемъ обществу, кажущаяся невозможность помешать трсшяа до»- 
міру очутиться въ совершенно безбожномъ состояніи—не озныхъ ЛИДОЙ, 
только примиряли многихъ великнхъ людей съ древнею системою и 
заставляли ихъ поддерживать ее, по даже побуждали пхъ отно
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ситься безъ пеодобренія къ физическому насилію, къ которому при
л гал а  такъ часто невѣжественная толпа, неспособная мыслить. Они 
никакъ не предполагали «возможности введенія новой системы, кото
рая замѣннла бы собою старую, обветшалую; они не имѣли попя- 
Сродстпо, ирод- тія о томъ, что спасеніе было такъ близко. Исключеніе 
i S S T S i t въ »томъ отношеніи составлялъ, быть можетъ, одинъ 

.тьчонія ала. только Платоиъ. Признавая, что въ высшей степени 
трудно и скучно измѣнпть радикально идеи обыкновенныхъ людей, 
онъ считалъ, что можно легко убѣдить ихъ признать новыя имена, 
разрѣшивъ имъ удержать старыя понятія; на основаніи этого онъ 
нредлагалъ ввести обновленную систему, идеи и формы которой 
соотвѣтствовали бы существующему положенію дѣлъ, увѣряя проро
чески, что міръ скоро прнвыкнетъ къ ней и быстро признаетъ ее.

Описывая происхожденіе п упадокъ греческой религіи, я 
старался выяснить ея наиболѣе выдающіяся черты. Паденіе ея 
не произошло внезапно, какъ многіе думали, и оно не было 
вызвано виѣшнимъ насиліемъ. Это былъ медленный и если можно 
такъ выразиться, самопроизвольный упадокъ. Но если справедливо 
предположеніе, что человѣческія дѣла повторяются постоянно воз
вращающимися циклами, если ходъ событій въ жизни одного нн- 
дппженіе, про- дивидуума представляетъ сходство съ ходомъ событій въ 

, ж ; .  жизни другого, если существуетъ аиалогія въ прогрессѣ 
лос. іпі Поль- націй п одни и т!> же обстоятельства повторяются че-
ШПХЪ piUIHl,- t  *
рази, по псой резъ определенные перюды времени,—то послѣдователь- 

Ёпропѣ. пость С06ытій? выраженная въ умственной псторіи Гре- 
ціи, можеть быть открыта въ бблынпхъ размѣрахъ и иа большей 
аренѣ въ цЬлой Европѣ. Если существуетъ въ действительности 
нредопредѣлеиный порядокъ для развитія человѣческаго ума, то 
не имѣемъ л и . мы основанія ожидать, что явленія, замѣченпыя 
нами въ неболынихъ размѣрахъ въ иеторіп одной націн, могутъ 
повторяться вновь въ болыиихъ размѣрахъ на матерпкѣ, что фи
лософское изученіе этой исторіп прошлаго не только поможетъ 
намъ объяснить многія обстоятельства изъ жизни Европы въ 
темные средніе вѣка, но и послужить намъ руководствомъ для 
указанія будуіцихъ событій въ жизни всего человѣчества? Ибо 
хотя и правда, что греческое умственное двнжеиіе, еще до его за- 
вершснія, было предвосхшцено и поглощено болѣе медленными., но 
и болЬе гигантскимъ движеніемъ южно-европейскаго ума, подобно 
тому, какъ маленькій распространяющійся кругь на морѣ сгла
живается и уносится болѣе величественными и бурными вол
нами,—но вѣрно и то, что даже движеніе материка могло погло
титься движеніемъ всего міра. Греческій образъ мыслей претер- 
пѣлъ глубокій переворотъ благодаря критицизму, физическимъ 
открытіямъ и умственной деятельности; гЬ же причины въ тече- 
ніе послѣднихъ 400 лѣтъ оказывали такое лее дЬйствіе на Европу. 
Для человѣка, основывающаго на исторіи прошлаго своп на
дежды на будущее, для того, кто помнить дѣйствіе, произве
денное установленіемъ римскаго владычества, которое способство
вало созданію свободныхъ личпыхъ сношеній меліду всѣми наро
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дами, обитающими у Средиземная моря, и, такимъ образомъ, не 
только уничтолсило древнія (|)ормы мьппленія, въ теченіе нѣсколь- 
кпхъ столЬтій сопротивлявшіяся всѣмъ нападеиіямъ, но и замѣнило 
ихъ однородною идеею,—для того очевидно, что удивительными» 
образомъ возрастающая легкость сообщеній и пзобрѣтенія нашего 
времени являются многозначительными предвѣстниками обширнаго 
философская переворота.

Между тЬмъ періодомъ. когда данная нація управляется во- 
ображеніемъ, и тЬмъ, когда она подчиняется разуму, бываетъ груст
ный промежутокъ. Человѣкъ такъ устроенъ, что въ те- 0“°™°A0U“ 
ченіе долгая времени послѣ того, какъ онъ открылъ рія. 
неправильность идей, преобладаюіцихъ вокругъ него, онъ еще долго 
не рѣшается освободить себя пзъ-подъ ихъ вліянія и, побулсдае- 
мый силою обстоятельствъ, открыто признаетъ то, что въ глубпнѣ 
души осуждаетъ. Когда данная нація находится въ иодобномъ пе- 
реходномъ состояніи, то такой образъ дѣйствій входить до такой 
степени въ плоть и кровь ея членовъ, что можно сказать съ иол- 
нымъ основаніемъ, что лицемѣріе возводится въ ней въ систему. 
Случается, что цѣлыя общества живутъ въ такомъ состояніп. Та
ково долліно было быть пололсеніе многихъ частей римской нмпе- 
ріп какъ разъ передъ введеніемъ христіанства. Даже тогда, когда 
данпыя идеи утратили свое значеніе въ общественномъ мнѣніи, 
онѣ могутъ перелепть свою умственную силу, но сохранить силу 
политическую и, такимъ образомъ, производить то пагубное дѣй- 
ствіе, которое мы разематривали выше.

Нельзя скрывать, впрочемъ, что это зло до нѣкоторой сте
пени присуще самому положенію дѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, грустно 
было бы думать, что единственное извиненіе дия національнаго 
лпцемѣрія—индивидуальное лпцемѣріе. Въ цивилизованной лепзни 
общество подчинено тягостной необходимости двигаться впередъ 
въ предѣлахъ законности, въ закоіпіыхъ формахъ, оть которыхъ 
оно не можетъ уклониться, не навлекая на себя самыхъ ужасныхъ 
несчастій. Освобождать общества Слишкомъ внезапно отъ ограни- 
ченій, налагаемыхъ на нихъ старинными идеями, не значитъ дать 
имъ свободу, а значить подвергнуть ихъ политическому бродяжни- 
честву; вотъ почему великіе государственные людп часто допуска- 
ютъ и далее предписываютъ соблюдеиіе такпхъ правилъ, внутренпее 
значепіе которыхъ ускользаетъ уже отъ насъ п умствепный базисъ 
которыхъ подточенъ. Истина лишь постепенно, а не сразу прояв
ляете всецѣло свое дѣйствіе; прелсде всего она дѣйствуетъ на раз
умъ, при чемъ вліяніе является чисто индивидуальнымъ и ум- 
ственнымъ; затЬмъ сфера ея дЬйствія расширяется, она нроизво- 

* дите нравственное вліяпіе, главнымъ образомъ помощью обще
ственная мнѣнія; въ концЬ концовъ она пріобрѣтаете себѣ поли
тическую и физическую силу. Во время этого постепенная пере
хода и властвуете организованное въ систему лицемѣріе. Нельзя 
въ одинъ день заставить націи нодчиниться новымъ идеямъ.
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. Г Л А В А  III.

О тступлѳніѳ: ин дуеекая  тѳологія  и еги п етская  циви-
лизац ія .

СРА ВН И ТЕЛ ЬН А Я ТЕОЛОГІЯ ІТНДІИ; ЕЯ Ф АЗА КОЛДО ВСТВА ; Е Я  А Н ТРО П О Ц ЕН 
Т РИ Ч ЕС К А Я  ФАЗА.

Веданзыъ, соаерцаніе матеріи плп обожаніе природы, воплощенное въ Ве- 
дахъ и въ законахъ Ману:— Вселенная.— Богъ.— Преобрааованіе міра.— 
Ученіе объ эманаціи.— Пересслсніе.— Поглоіценіе.— ІІокаянны я служе- 
нія.— Счастье въ абсолютномъ покоѣ.

Буддизмъ созерцаніѳ силы.— Вы сш ая безличная сила. Природа міра,— че- 
ловѣка. Переходъ всякой вещи въ небытіе.— Развнтіѳ буддизма въ ве
ликую монашескую систему, проникнутую громаднымъ эгоизмомъ.—  
Его практическое беэбожіе.

Египетъ— таинственная страна для древнихъ европейцевъ.— Его исторія 
его велнкія общественныя работы и сношенія съ чужеземными стра
нами.— Древность его цивилизаціи и искусства.— Его философія, іеро- 
глифическая литература и оригинальное вемледѣліе.

Возникновоніе цивиливаціи въ бездождныхъ странахъ.— Географія, геологія 
и тоиографія Е ги п та.— Наводненія Нила приводятъ къ  астрономіи. 

Сравнительная теологія Египта.— ІІоклоненіо животнымъ, звѣздопоклон- 
ство.— Олицетвореніе божественныхъ своііствъ. — Лантеизмъ.— Егппет- 
скія троицы. —  Воплощеніе.—  Искупленіе.— Будущій суді>.— Судъ надъ 
умершими.— Обряды и церемоніи.

Въ этомъ мѣсті» нашего изслѣдованія умственная развнтія 
Европы полезпо будетъ прослѣдпть въ краткнхъ чертахъ два чу
жеземный вліянія, египетское и индусское, отразнвініяся на немъ.

Въ виду отношеній, существовавшихъ между индусскими 
и европейскими народами и опиеанныхъ нами въ предыду- 
оггь ішдусскои шей главѣ, сравненіе умственнаго прогресса ихъ пред- 

философш. ставляетъ не мало интереса. Двшкенія старшей вѣтви 
указываютъ на путь, по которому подвигалась впередъ младшая, и 
на цѣль, къ которой послѣдшш стремилась. При современной вы
сокой степени развитія нашего общества, мы постоянно замѣчаемъ, 
какъ изъ мрака современной метафизики появляются обрывки вос- 
точныхъ идей: онѣ указываютъ на умственную фазу развитія, че
резъ которую долженъ былъ пройти нндо-европейскій умъ. А когда 
мы всиомнимъ, съ какою быстротою эти идеи воспринимались въ 
Китаѣ и на всеми» востокѣ, мы, можетъ быть, перенесемъ свое 
заключеніе съ индо-европейской семьи и на весь человѣческій родъ. 
Такимъ образомъ, мы поймемъ, какъ напрасны и противны всѣмъ 
философскимъ основанілмъ были надежды лицъ, которыя пытались 
привести древніе народы Азін въ наше состояніе. Ихъ умственное 
развитіе пошло дальше впередъ и уже не можетъ вернуться обратно. 
Имъ остается только двигаться и дальше впередъ по намѣченному 
пути и вымирать, очищая мѣсто для народовъ другой организаціи, 
съ обновленною кровыо. Въ жизни не бываетъ никогда движеиія 
назадъ: угрюмый старикъ никогда не вернется къ радостной увѣ- 
ренности зрѣлаго возраста, юноша—къ пустымъ и безполезнымъ за-
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нятіямъ и къ легкомысленнымъ забавамъ отрочества; даже отрокъотдѣ- 
ленъ болышшъ разстоянісмъ отъ невнннаго легковѣрія младенчества.

Первый ступени развитія сравнительной индусской теологін 
недоступны намъ. Она прошла черезъ періодъ колдовства въ такое 
отдаленное отъ насъ время, что оно можеть быть на- ііоріод-г, колдоп- 
звано допсторпческимъ. На основаніи древнѣйшихъ па- с̂ р » З Г '  
мятнпковъ, дошедпшхъ до насъ, можно заключить, что ттѵ- 
умъ ипдусовъ былъ занять выработкою антропоцентрнческихъ пред- 
ставлеиій, ио не столько физическаго свойства, сколько нравствен
н ая . Человѣкъ пришелъ къ заключенію, что онъ долженъ больше 
всего заниматься самимъ собою. «Ты былъ одинъ во время рожде
ния, ты будешь одинъ въ моментъ смерти: одинъ будешь ты отвѣ- 
чать передъ престоломъ неумолимая Судьи».

Двѣ различный ступени развптія ведутъ отъ этого псходнаго 
пункта. Первая занимается изслѣдованіемъ матеріалыюй сравнительная 
природы; вторая, болѣе грандіозная и строго философ- паотся in. дпухі.

ская, разсматриваетъ вселенную единственно съ точки 
зрѣнія пространства и силы. Первая выражена въ Be- «мы. 
дахъ и законахъ Ману, а вторая въ буддизмѣ. Ни на одной изъ 
этихъ ступеней развитія идеи не представляются въ видѣ простыхъ 
отвлеченностей; въ основѣ ихъ лежитъ нравственный планъ, въ 
нихъ выказывается созидательная сила, съ которою не можетъ 
сравниться даже итальянская панская система. Онѣ не огранп-
ЧИВаЮТЪ СВОЮ З а б о т у  ИНДИВИДууМОМЪ, а  регуЛ Ііру іО Т Ь  Иедапзхъ со;.ер-

все общество п выказываютъ свое вліяніе въ дѣлѣ вы- рік"0̂ , “̂ '.-  
работки политическихъ оргаиизацій, поражающихъ насъ с,,лу- 
своими грапдіозпыми размѣрами и своею древностью.

Я изложу въ краткихъ чертахъ сначала нанболѣе древнюю 
и5ъ этихъ системъ—ведаизмъ, а затЬмъ ея преемницу—буддизмъ.

Не удивительно, если иародъ, живущій въ странѣ, обладающей 
такимъ глубокнмъ разнообразіемъ клпматовъ, вѣчно созерцающій 
велнчайшія явленія природы,—высочайшія въ мірѣ горы, громад
ный рѣкн, певѣроятно роскошную растительность, періодическіе 
дожди, бурные муссоны,—преклоняется передъ матеріаль- водиизмх—oso-

• г  готиороніо при-нымъ міромъ и выказываетъ стремлеше къ обоготворе- р0Ды. 
рію природы. Этп грандіозныя зрѣлшца оставляюіъ неизгладимые 
слѣды на мысляхъ человѣка, и чѣмъ болЬе развить его умъ, тЬмъ 
больше цѣнитъ онъ ихъ.

Веды, священный книги ипдусовъ, существуютъ въ количе- 
ствѣ четырехъ—Ригъ, Ягустъ, Саманъ и Атарва—и составляютъ 
откровеніе Брамы. Четвертая пзъ нихъ, впрочемъ, отвергается не
которыми и носить па себѣ явные слѣды бо.тЬе позд-поды и нхъ учо- 

Н Н Г О  пронсхожденія; она, очевидно, принадлежит!» тому ,,і0- 
времени, когда іерархическая власть успЬла въ значительной сте
пени упрочиться. Книги эти написаны на древнемъ санскритскомъ 
языкЬ, родственномъ современному нарѣчію, п дали начало обшир
ной литературѣ, Упаведамъ, Ангасамъ и т. д., и цѣлому ряду свя
занныхъ съ ними произведеній и комментаріевъ. Онѣ состоять 
большею частью изъ гимновъ, иодходящихъ къ разнымъ обществен-



46 ОБЪ ИНДУССКОЙ ТЕОЛОГІИ [ГЛ . I I I

нымъ и частнымъ случаямъ, изъ молитвъ, правилъ, легендъ и дог
ма ювъ. Іи гъ , старѣйшая изъ этихъ книгъ, состоитъ главнымъ 
образомъ изъ гпмновъ, въ осталыіыхъ трехъ преобладающ, фор
мулы богослуженія. Онѣ принадлежать различнымъ періодамъ вре
мени и различнымъ авторамъ: изъ внутренннго содержанія этнхъ 
книгъ можно, повидпмому, заключить, что если послѣднія пзъ нихъ 
были сочинены жрецами, то нервыя составляютъ произведенія 
военныхъ вождей. Онѣ указываютъ на положеніе общества, пере
ходное отъ номадная строя къ мунпципалыіому порядку. Въ осно- 
Учепіо ііоді. о ваніп Вед'ь лежите признаніе вездѣсущаго Духа, про- 

11 никаюіцаго все собою. Въ виду этого опѣ по необходи
мости иризнаготъ единство Бога. «Существуетъ понстинѣ только 
одіінь Богъ, верховный духъ, владыка вселенной, создавиіій весь 

н о *до. міръ». «Выше всѣхъ боговъ тоть Богъ, который создалъ 
землю, небо, воды». Міръ, разсматрнваемый, такимъ образомъ, какъ 
эманація Бога, составляете, слѣдователыю, часть его; онъ впдимъ 
для насъ благодаря божественной сплѣ п псчезъ бы моментально, 
какъ только эта сила была бы хоть на одинъ мпгъ отнята у него. 
Но даже въ такомъ видѣ, въ какомъ существуетъ теперь міръ, 
онъ претерпѣваетъ постояпныя пзмѣненія, и все въ иемъ нахо
дится въ переходномъ состонніп. Какъ только достигается пзвѣст- 
ный фазпсъ развитія, оиъ исчезаете или прекращается. При этомъ 
ненрестаниомъ двпженіп впередъ врядъ ли можно говорить о на
стоящемъ, потому что прошлое кончается тамъ, гдѣ начинается 
будущее.

Среди такого непрестанная двпженія создаются всѣ мате
риальные предметы; формы ихъ постоянно подвергаются измѣне- 
ніямъ п возвращаются, ио прохожденіл пзвѣстныхъ цпкловъ разви
тая, къ первоначальному состоянію. На основаніп этого мы можемъ 
Его впдоішмѣііо- разематривать нашу землю и различный иебесныя тѣла 

какъ имѣющія время рожденія п время существованія. 
въ течете котораго они движутся непрестанно впередъ къ неиз
бежному разрушенію; п мы можемъ думать, что и послѣ безчпелеи- 
ныхъ вѣковъ будуте происходить подобнаго же рода движенія и 
что соиершенпо такія же событія будуте повторяться вповь и вновь.

Но въ этомъ ученіп о всемірномъ видоизмѣпеніи скрыто нѣ- 
что большее, нѣчто такое, что не можете быть замѣчено съ пер
ваго взгляда. Теологія Индіи основана на пантепзмѣ. «Богъ единъ, 
это видимое про-потому что онъ все». Веды, говоря объ отношепіи при- 

лаісию Бога. р0ДЬІ 1{Ъ Богу? уПОтребляіотъ слѣдующее выраженіе: 
онъ—вещество, равно какъ и причина вселеппой, «глина, равно 
какъ п горшечпикъ». Онѣ проводите мысль, что повсюду суще
ствуете всеироницающій духъ, одной природы съ душою человѣка, 
только различающійся отъ нея безконечно по степени, и что ви
димая природа существенно и неразлучно связана съ нимъ; что 
подобно тому, какъ въ отдѣльномъ человѣкѣ тѣло постоянно пре
терпеваете перемѣны, вѣчно разрушаясь и вѣчпо возобновляясь, 
а во всемъ человѣческомъ родѣ націи постоянно возникаютъ и 
нечезаюте, менаду тішъ какъ то, что называется всемірною человѣ--
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ческою душою, продолжаете существовать, такъ же точно тЬсно 
связаны навѣки матеріалыюе и духовное. Съ этой точки зрѣшя 
мы должны разематривать верховное существо пе только какъ 
верховный разумъ, но и какъ иодобіе человѣка, въ которомъ 
умственное начало проявляется только въ связи съ тЬломъ; такъ, 
вещество или природа, или видимая вселенная должны призна
ваться вещественнымъ пронвленіемъ Бога.

Вѣковыя измѣненія, проиеходящія въ видимыхъ предметахъ, 
особенно перемѣиы астрономическія, являются, такимъ образомъ, ги
гантскими иовторсніями, съ точки зрѣнія пространства 
и времени, микроскоппческихъ измѣненій, присходя- „ошн. 

щихъ въ тЬлѣ человѣка. Однако, прнзпавая эти взгляды на отпо- 
шепія между матеріалыюю природою и духомъ, мы должны посто
янно помнить, что вещество «не обладаете сущностью, независи
мою отъ умственная воспріятія; что суіцествованіе и ̂  воспрія- 
тіе—синонимы; что внѣшнія проявленія и оіцущенія обманчивы 
и обратились бы въ ничто, если бы божественная сила, кото
рая одна поддерживаете ихъ, хотя бы на время предоставила пхъ 
самимъ еебѣ».

Что же касается до отношенія, существующая между вер- 
ховнымъ существомъ п человѣкомъ, то душа составляете часть и л и  

частицу этого всенропикающаго начала, всемірнаго раз- о душ* чоло- 
ума или міровой души,— частицу, отдѣлеиную на время 
отъ своего первоначальная источника п приведенную въ связь съ 
тѣломъ, но предназначенную, въ силу неизбежной необходимости, 
раньше пли позже вернуться къ нему,—вернуться такъ же неиз
бежно, какъ возвращаются назадъ рѣкп къ породившему ихъ океану, 
теряясь бъ  немъ. «Этотъ духъ», говорить Варупа сво- . « ™
ему сыну, «изъ котораго происходятъ всѣ еотворенныя когь.
существа п въ которомъ они жнвутъ послѣ своего пронсхождсшя; 
этотъ духъ старайся изучить: это единый велнкій». Гакъ какъ 
много нравственныхъ основаній заставляютъ насъ увѣровать въ 
суіцествованіе въ мірѣ зла и такъ какъ невозможно, чтобы такое 
святое существо, какъ человѣческій духъ, подвергалось дѣйствію 
этого зла, не запятнавшись имъ, то вслѣдствіе этого можете легко 
возникнуть ирепятствіе для возсоединенія его съ безконечно чи
стою сущпостыо, пзъ которой опъ происходите,— и вотъ это пре- 
пятствіе порождаете необходимость подвергнуться очи- 
щенію. Но такъ какъ земная жизнь людей бываете ча- нш, 
сто слишкомъ короткою, чтобы доставить удобный случай для очп- 
щенія, п такъ какъ, напротпвъ того, событія этой жизни весьма 
часто только увелпчиваютъ пятно, загрязнившее души людей, то 
періодъ очищенія продолжается и послѣ смерти, грѣшный духъ при
водится въ связь съ другими формами и переселяется въ другія 
тЬла, въ которыхъ, благодаря иретерпѣваемому имъ на- п о пѳресело- 
казанію п пспытаиіямъ, которымъ онъ подвергается, онъ пш А>шь’ 
очищается отъ грѣховъ и подготовляется къ поглоіценію въ океанѣ 
безконечной чистоты. В ъ виду отношенія, устанавливаемая та
кимъ образомъ между нами и всею одушевленною природою, которая
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является механпзмомъ для очшценія, это ученіе о переселеніи 
душъ ведетъ къ целому ряду другихъ нравственныхъ учсній, все
ляя глубокое уваженіе къ жизни, въ какой бы формѣ она ни про
являлась, въ формѣ человѣка, животныхъ или насѣкомыхъ.

Поэтому формы животной жизни доставлнютъ человѣку какъ 
которТдГіТеті. громадный пенптенціарный механпзмъ. На такихъ- 

ролпгЬі им. то началахъ основано теологическое нхъ объясненіе. Въ 
»■шип жшкп- еВр0пейСК0й фцлософіп мы не встрѣчаемъ ничего по- 

добнаго этому. Для насъ жизнь животныхъ представляется безцѣль- 
ною. Дальше мы увидимъ, что хотя въ Египтѣ ѵченіе о переселеніи 
и должно было внушать подобный же идеи, но онѣ были извра
щены прп своемъ практическомъ примѣненіп вслѣдствіе грубаго 
фетишизма туземнаго афрпканскаго населенія. Ученіе это пользо
валось популярностью среди ученыхъ ради своей философской под
кладки, а среди толпы благодаря гармоніи, существовавшей между 
его результатами и ея ндолопоклонствомъ.

Подобного рода теологпческіе догматы должны были породить 
такую религіозпую систему, которая преследовала бы, какъ главную 
цель, возможно более скорое очищеніе души, т. е. возможно болѣе 
быстрое достпженіе ею абсолютная счастья, которое можно найти 
ооъ нстшшілхі» только въ абсолютномъ покоЬ. Средствами для сокра- 
enoeoton. покло- щен|5[ Временп странствованій души п прпведенія ея въ
спокойное состояніе являются упражненія въ благочестивой жизни, 
покаяніе и молитва, а особенно глубокое созерцаніе существованія 
п своЙствъ верховная существа. Въ такомъ-то глубоком!, созерца- 
нін мпогіе святые люди проводили всю свою жизнь.

Вотъ въ чемъ состоитъ вкратцЬ сущность теологіи Ведъ, какъ 
она выражена въ гЬсно связанныхъ другъ съ другомъ ученіяхъ о 
природе Бога, о всеміриомъ одухотвореніп, объ пзмѣненіяхъ міра, 
объ эманаціи дупін, о ироявленіи вндимыхъ веіцествъ, о пересе- 
ленін, о поглощеніп, о способахъ покаянія, о созерцаніп для до- 
стиженія абсолютная счастья въ абсолютномъ покое. Веды прпзна- 
ютъ также цѣлый рядъ существъ, стоящихъ выше человѣка, боговъ 
стнхій н звѣздъ; онѣ иодобнымъ же образомъ олнцетворяютъ свой
ства божества. Три божества Ведъ, Агнн, Индра п Сурія, не су- 
Моні.о нажнып ществуютъ самостоятельно, независимо, а составляютъ 
доктрины ііодъ. частп всемірной души. Позднейшая троица ипдусовъ, 
Брама, Вишну и Спва, не признается ими. Они не разрѣшаютъ 
поклоненія обоготвореннымъ людямъ, поклопенія пзображеніямъ 
или какимъ-либо видимымъ формамъ. За то ими допускается по- 
клоненіе второстепеннымъ духамъ, напр., духамъ планетъ, или по- 
лубогамъ, населяюіцимъ воздухъ, воды, лѣса; эти полубоги подвер
жены смерти. Веды проповѣдуютъ всемірное мплосердіе, милосер- 
діе даже ио отношенію къ врагамъ: «Дерево не должно отказывать 
въ тЬнп дровосеку». Молиться надо три раза въ день: утромъ, въ 
полдень и вечеромъ; постъ предписывается, равно какъ и омове- 
піе, передъ ѣдою; жертвоприношенія состоять изъ цветовъ, (^рук- 
то въ и денегъ. Въ цѣломъ релпгіозныя стремленія всЬ въ высшей 
степени эгоистичны: <яш основаны на низкихъ побужденіяхъ и
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добиваются удовлетворенія животныхъ потребностей, пнщн, удоволь- 
ствій, благосостоянія. Въ нихъ не замечается духа прозелитизма; 
напротивъ того, онп скорѣе соглашаются съ прпнцнпомъ, по кото
рому всѣ релнгін въ равной степени угодны Богу, потому что 
иначе онъ установнлъ бы одну и не донустплъ бы остальныхъ,— 
сделать же это ему было бы не трудно, такъ какъ онъ всемогущъ. 
Б ъ Ведахъ не упоминается о дЬленіи на касты, которое, ио всей 
вероятности, возникло вследствіе предыдущихъ завоеваній и соста
вляло ненобѣдпмое препятствіе для развитія общества, такъ какъ 
держало въ неподвижномъ состояніи каждый его классъ п сосредо
точивало всю власть и все знанія въ одной кастѣ. • НпгдЬ, ни въ 
Ведахъ, ни во всѣхъ другихъ памятнпкахъ индусской литературы, 
не упоминается ни едннымъ словомъ о любви къ свободѣ. Азіаты 
не понимаютъ значенія, представляемая ею. Они взвѣснлп свободу 
и безопасность и по доброй воле избрали послѣднюю, предоставляя 
ЕвропЬ вздыхать о первой. Свобода только тогда ценится надле- 
жащимъ образомъ, когда данный народъ ведетъ деятельную жизнь; 
а жизнь обитателей Азіи по преимуществу пассивна, желаніе 
покоя является у нихъ преобладающпмъ. Многіе утверждали, что 
эта тупость объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что на материке 
Азіи ігЬтъ настоящаго умеренная пояса, вслѣдствіе чего въ тече
т е  цѣлаго ряда вѣковъ жившіе въ ней слабые народы приходили 
въ постоянное соприкосповеніе съ сильными и, такимъ образомъ, 
утратили безнадежный стремленія къ личной свободе. Но народы, 
отрезанные оть моря пли принявшіе догматъ о греховности путе- 
шествія но морю, никогда не поймутъ значенія свободы. Пзъ со- 
держанія Ведъ можно заключить, что положеніе жешцинъ въ тіі 
времена было далеко не такъ сгЬснено, какъ въ позднейшее время, 
и что моногамія была въ обычаѣ. Благодаря громаднымъ разме- 
рамъ этихъ пронзведеній, различному времени пхъ пропсхождеиія 
и различнымъ пхъ авторамъ, пе легко вывесть основные пхъ прин
ципы, и такъ какъ части ихъ лишены всякой связп другъ съ дру
гомъ, то п полныя копіи ихъ чрезвычайно рѣдкп. Веды претер
пели много пзмененій п нскаженій, отчего въ нихъ замечается мно
жество противоречій.

Въ законахъ Ману, сводѣ законовъ гражданскпхъ п релпгі-
О З Н Ы Х Ъ , СОСТаВЛеННОМЪ З а  Д еВ Я ТЬ СТОЛЬТІЙ ДО P. X. П ,  Законы Ману.

подобно Ведамъ, носящемъ на себѣ явные слѣды своего постепен
н а я  образовапія, ученіе о единомъ божествѣ более ясно смеши
вается съ пантеистическими идеями. Это—оппсаніе сотворепія міра 
и природы Бога, къ которому присоединяется вдобавокъ и рядъ 
правилъ .относительно того, какія обязанности налагаются на че
ловека во всехъ положеніяхъ жизнп, начиная отъ момента рожде
ния и кончая смертью. Ихъ властныя распредкленія всехъ этихъ ме- 
лочныхъ подробностей служать достаточнымъ доказательствомъ силь- 
наго развптія и громадной властп, достпгнутыхъ духовенствомъ, 
но уровень ихъ нравственныхъ понятій очень нпзокъ. Въ ппхъ 
замечается одновременно высокая ступень цивилизаціи п демора- 
лпзація, въ нихъ говорится одновременно о преступленіяхъ и пра-

Дрэпсръ.— И ст. уистп. разв. Европы. <
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вительственныхъ мѣрахъ, указываюіцихъ на высокую степень об
щественнаго развитія. Ихъ властный, всеобъемлющій духъ напо- 
минаетъ папскую систему; ихъ иредпнсанін государямъ и разрѣ- 
шаемая пмп безнравственность наномннаютъ положеніе птальпн- 
скаго общества, какъ оно описывается въ сочиненіихъ Маккіавели. 
Онп съ величайншмъ уваженіемъ относятся къ наукѣ, no въ то же 
время снисходить къ суевѣріямъ п предразсудкам'ь певѣжествеішой 
толпы, предписывая сопровождать поклоненіе богамъ всесожже- 
ніемъ очищеннаго масла и возлпваиіемъ соковъ растепій. Что ка
сается человѣка, то они проводить рѣзкое разлпчіе между душою 
и жизнеинымъ прпнцнпомъ, утверждая, что только послѣдиій 
искупаегь грѣхъ помощью переселенія. Общество онп раздѣляюте 
па четыре касты: жрецовъ, военныхъ, ремесленниковъ и рабовъ. 
Ьрамина они ставить во главѣ всего сотвореппаго и предписы- 
ваютъ ему дѣлить жизнь на четыре части: одна должна быть про
ведена въ воздержаніи, другая въ бракѣ, третьи въ пустынѣ, въ 
качествѣ анахорета, четвертая въ глубокомъ созерцаніи; затЬмъ 
онъ можетъ «разстаться съ тЬломъ, подобно тому, какъ птичка 
разстается съ вѣткого дерева». Управленіе обществомъ они возла- 
гаютъ на абсолютнаго монарха съ семью совѣтникамп, которые ру
ководите внутренними дѣлами государства помощью ц'Ьлаго ряда 
чиновниковъ: государственные доходы составлиютси изъ извЬстной 
части земледѣльческихъ продуктовъ, изъ иалоговъ на торговлю, на 
лавочнпковъ, п пзъ натуралыіыхъ повинностей земледѣльцевъ, въ 
количествѣ одного рабочаго дни въ мѣсицъ.

Олѣдователыю, въ существенпыхъ своихъ прппципахъ законы 
Ману иредставлиюте подражапіе Ведамъ, хоти, какъ это бываете 
при вейкой системѣ, предназначенной служпть людимъ, иаходи- 
щпмея на разлпчныхъ ступенихъ развитін, отъ самыхъ высокихъ 

кош Т ппнтои --  до самыхъ пизкихъ, и въ Ведахъ, и въ законахъ Ману 
схимим. проявляетси склонность къ народнымъ заблужденіямъ. 

И  тѣ и другіе пантспстичны, потому что и Веды, и законы Ману 
ечнтаютъ вселенную проявленіемъ Творца; оба признаюте ученіе 
объ эманаціп, проновѣдуя, что вселенная будетъ существовать 
только опредѣленное число лѣте н что, какъ только божественная 
сила будетъ отнята у нея, произойдете поглощеніе всего, даже 
сотворенныхъ боговъ, а затЬмъ будете происходить множество 
такого же рода послѣдовательныхъ эманацій и поглощеній, повто
ряющихся въ теченіе громадныхъ, непзмѣрпмо долгихъ цикловъ 
времени.

Измѣненія, происшедшія среди правовѣрныхъ въ Индіи со 
в1}емеіш составления законовъ Ману, явлиютси послѣд- 

классот. и ствіими умепыненія и исчезновенія ВЫСІІІИХЪ философ-
отоюда пропбла- екпхъ классовъ п сравнительнаго преобладапія просто- 

народі}І- Эльфинстонъ, говоря о нихъ, указываете на 
идо». постепенное забвеніе монотеизма, на пренебрежете къ 

поклоненію нѣкоторымъ богамъ и на введеніе другпхъ, на иокло- 
пепіе обоготвореннымъ смертнымъ. Обоготворепіе людей было до
ведено до такпхъ обширпыхъ размѣровъ, что Индра п другіе ми-

т
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ѳологическіе богп начали, говорите, бояться, чтобы люди не вы- 
тЬснили ихъ совершенно. Введеніе политеизма п употребленіе из
ображений связано было, по всей вѣроитности, съ тЬмъ, что въ 
Индін не существовало храмовъ невидимому Богу, а невЬжествен- 
пые умы чувствовали потребность въ чемъ-лнбо осязателыюмъ дли 
поклоиенія. Такимъ-то образомъ введено было понятіе о троицЬ— 
Брамѣ, Вишну и Сивѣ, съ четырнадцатью другими главными бо
гами. Вишну и Сива не упоминаются въ законахъ Many, но въ 
данное время они пользуютси всеобщпмъ поклопеніемъ; ридомъ съ 
ними существуютъ ангелы, геніи, пенаты и лары, какъ у римлянъ. 
Брамѣ былъ построенъ всего одинъ храмъ во всей Индіи, и онъ 
никогда не пользовался особеннымъ иоклоненіемъ. Кришна былъ 
любимымъ богомъ женщинъ. Ученіе о воилощеніп получило ташке 
преобладапіе; воплоіцепія Вишну безчисленны. Распространено было 
мнѣніе, что вѣра въ какого-нибудь даннаго бога представляете 
больше зиаченія, чѣмъ созерцаніе, обриды илп добрый дѣла. Вве- 
деиъ былъ въ употреблепіе новый служебникъ, замѣннвшій собою 
Веды; то были восемнадцать Пуранъ, сочиненных!» между ѴТТТ п 
Х \ І  вв. Онѣ заключаюте въ себѣ теогоніп, разсказы о сотвореиіи 
міра, философскія умозрѣніи, отрывки изъ исторіи п могутъ слу
жить орудіемъ дли иоддержапія любого сектаіггскаго взгляда, такъ 
какъ не иредставлиюте собою ничего цѣльнаго; тЬмъ не менѣе опѣ 
пользуются болыпнмъ авторитетомъ. Въ прежнее время большое 
значепіе придавалось жертвоприношеніямъ и суровымъ религіоз- 
нымъ обридамъ, но того, что достигалось когда-то этимъ путемъ, 
думаюте достигнуть теперь помощью одной только вѣры. Въ Ба- 
гавать-ГитЬ, руководящей кнпгЬ иовѣйшей школы, единственное 
средство сиасеніи—покорное исполнеиіе всѣхъ требованій даипаго 
учители,—этимъ замѣниетси все остальное. Значеніе, приписы
ваемое, такимъ образомъ, вЬрѣ, и легкость, съ какою можно ис
купить грѣхъ помощью покаянія, повлекли за собою большую 
умственную слабость и суевѣріе. Это придало новыя силы ученію 
о матеріальномъ раѣ, съ деревьями, цвѣтами, ппрамп и гимнами, и 
адѣ, ужасномъ мѣстЪ, полиомъ огня, жажды, мученій п страшныхъ 
привидѣній.

Такимъ-то образомъ нроисходилъ постепенный упадокъ рели- 
пи  вслѣдствіе подавленія пли исчезновеиіи паиболѣе просвѣщен- 
ныхъ умовъ; съ неменыиею рѣзкостыо проивплись п стремленія 
фплософіи. Говорите, что даже въ древнія времена на- Философски 
считывали не менѣе шести отдѣльныхъ философскихъ школы, 
школъ: 1) древнии Мпманза; 2) поздпѣйшая Миманза пли Веданта, 
основанная Віазою приблизительно въ 1400 г. до P. X. и поро
дившая грандіозную литературу Веданта; 3) логическая школа, пред- 
ставлявшаи сильное сходство съ школою Аристотеля, даже въ 
подробиостяхъ; 4) атомистическая школа Канада; 5) атеистическая 
школа Капилы; 6) теистическая школа Патанджали.

Эта великая теологическая система, навязанная силою тира
нической іерархіи, не могла существовать долго, не по- возптшовопіо 
родивши СТОЛКНОВеііІЙ. у  нея ЯВИЛСЯ ПрОТПВІШКЪ ВЪ Садизма.

**
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лицѣ буддизма. Въ силу неизбѣжной необходимости, ведаизмъ дол
женъ былъ уступить мѣсто буддизму. Пророческое предвндѣніе ве- 
ликаго основателя этой системы оправдалось ея ѵдивительнымъ, 
иеслыханнымъ, грандіознымъ успѣхомъ,—уснѣхомъ, основаннымъ 
на лризнаніп догмата о полномъ равенствѣ людей въ странѣ, ко
торая въ теченіе множества вѣковъ подвергалась притѣсненіямъ 
со стороны каста. Если буддистъ п прнзнавалъ существованіе Бога, 
то не въ качестве Творца, потому что вещество такъ же вѣчно, 
какъ Богъ,—и разъ вещество обладаете свойствомъ организовать 
себя непосредственно, то, даже если бы вселенная погибла, и тогда 
это свойство быстро возстановпло бы утраченныя ею силы и при
вело бы ее къ новымъ обновленіямъ и новымъ разрушеніямъ, безъ 
вмешательства посторонней силы. Въ то же время' вещество ода
рено умомъ и сознаніемъ. Буддисты сходятся съ браминами въ 
учеши о квіетизмѣ, въ заботе о жизни животныхъ, въ вѣрѣ въ 
переселеніе душъ. Они отрицаготе Веды и Пураны, не прнзнаюте 
касте, и, согласно своимъ основнымъ принципамъ, выбпраюте 
свопхъ свяіценниковъ пзъ всѣхъ классовъ общества, подобно евро- 
пейскимъ монахамъ. Они лшвуте въ монастыряхъ, одѣваются въ 
желтое, ходите босымп, брѣютъ головы и бороды; постоянно со- 
вершаюте службы въ своихъ часовняхъ, ноюте, кадяте, жгуте свѣчи; 
воздвигаюте памятники и храмы надъ останками святыхъ людей. 
Безбрачно онп прндаюте особенное значеніе; отказываются отъ 
всѣхъ чувственныхъ удовольствій; ѣдяте за однимъ столомъ, полу- 
чаюте мплостыню. Все это соответствуете известной степени ум
ственная развнтія человечества.

Буддпзмъ вознпкъ въ X в. до P. X.; основателемъ его былъ 
Арда-Хпдди, родомъ пзъ Капилы, около Непала. О времени его 

жпопьАрда- жизни существуете много разнообразныхъ свЬдЬній. 
дщ.  ̂Авары, сіамцы н сингалезы опредЬляютъ годомъ его 

рождешя 600-й г. до P. X., кашмирцы—1332, а китайцы, японцы и 
монголы 1000. Санскритскія слова, попадающіяся въ буддистскпхъ 
книгах7>, доказываюте индусское его происхожденіе. Самъ Будда и 
по уму былъ санскрите. После того, какъ его система получила 
широкое распространеніе въ ІГндіп, она была перенесена миссіо- 
нерамп па Цейлонъ, въ Монголію, въ Тибете, Китай, Японію, Бпр- 
Манію, и исповедуется теперь бблыпимъ числомъ людей, чемъ ка- 
кая-либо другая релпгія. До недавняя времени исторія Арди-Хпдди 
и выработанной имъ религіозной системы была мало известна въ. 
Европе, несмотря на глубокій пнтересъ, представляемый ею. Онъ 
родился въ богатстве и пронсходилъ изъ царскаго рода. На 29-мъ 
яду онъ удалился отъ міра, отъ наслажденій котораго онъ успелъ 
вкусить и который ему надоелъ. Зрелище разлагавшаяся трупа 
впервые заставило работать его умъ въ новомъ направленіи. ІІо- 
кинувъ своихъ многочисленныхъ женъ, онъ обратился въ нищен
ствующая монаха. Говорите, что онъ расхаживалъ, облеченный 
въ савапъ, снятый съ тЬла одной рабыни. Глубоко убежденный въ 
тщетЬ и пустоте всехъ человеческихъ делъ, онъ посвятилъ себи 
философскому созерцанію, освободившись отъ всехъ земныхъ за
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боте и надеждъ суровымъ самоотреченіемъ. Когда человекъ дове
дете себя до такого состояніп, онъ делаетси способнымъ на вели- 
кін дЬла. Отказавшись оть имени, данная ему родителями, онъ 
назвалъ себя Готама, что значитъ «убивающій своп чувства», а 
затемъ Шакіа-Мунп, пли каюіційся нзъ Шакіа. Родплси Готама 
подъ теныо дерева; подъ тѣныо дерева онъ одержалъ верхъ надъ 
любовыо къ свету п надъ страхомъ смерти; подъ теныо дерева, 
окутанный въ саванъ, онъ произиесъ первую свою проповедь; подъ 
теныо дерева онъ умеръ. Черезъ четыре месяца после того, какъ 
онъ началъ свою проповедь, у него было всего пять учениковъ; 
по нстеченіи года число ихъ возросло до 1200, а въ теченіе де
вятнадцати столетій, последовавншхъ съ того времени, его ученіе 
дало начало сектамъ, насчитываюіцимъ мплліопы прпверженцевъ 
п превосходніцпмъ колпчествомъ последователей все другія рели- 
гіозныя ученія. Система эта по настоящее время сохранила, по
видпмому, въ значительной степени свою первоначальную свежесть, 
хотя религіи преходящи. Нетъ нп одной страны, за исключеніемъ 
ІІндіп, въ которой до сихъ поръ бы исповедывалась релпгія, су- 
ществовавшая въ ней при P. X.

Готама умеръ въ преклонномъ возрасте, восьмидесяти лете; 
его гЬло сжигали въ теченіе восьми дней. Но еще за несколько 
лете до его смерти система его прочно утвердилась. Отсюда видно, 
какъ мало зависите успехъ учепія отъ характера его н какъ много 
отъ его органпзаціп: бѵддизмъ, основный начала кото- оРга.шмція 
раго были гораздо выше народная попнманіи, быстро буддизма, 
распространился, потому что обращалъ въ свою веру помощью 
проповеди, а не помощью меча, какъ магометантство. Вскоре по
сле смерти Готама собранъ былъ соборъ пзъ пятисотъ духовныхъ 
лицъ для решенія разная рода религіозныхъ вопросовъ. Черезъ 
сто лете собранъ былъ второй соборъ съ целью выработать пра
вила дли монастырей, а въ 241 до P. X. третій соборъ—дли изгна
ны огнепоклонниковъ. Подъ покровптельствомъ цари Азока, харак
теръ котораго представляете удивительное сходство съ характе- 
ромъ римская императора, созвавшая никейскій соборъ, посланы 
были во все стороны миссіонеры и устроены были повсюду богато 
одаренные монастыри. Важное значеніе монашескихъ учреждепій 
дало себя чувствовать вт> Европе несколько столетій позже.

Провозглашая равенство всехъ людей въ настоящей жизни, 
буддисты, какъ мы видели выше, вступали въ прямое столкнове- 
ніе съ господствовавшею въ Индіп верою, въ теченіе долгая вре
мени поддерживавшею учрежденіе касте. Это столкновеніе еще бо
лее усиливалось благодари отвраіценію будднстовъ ко вснкому раз
лично между духовными и светскими лицами. Брампнъ долженъ 
былъ родптьси брамнномъ, буддпстскпмъ жрецомъ могъ сделаться 
вспкій, кто этого желалъ, по доброй волЬ, хоти бы желаюіцій про
исходить изъ подонковъ общества. Согласно прежней системе, 
бракъ былъ абсолютно необходимъ дли духовпой касты; согласно 
последней, такой необходимости не было, потому что риды свиіценни- 
ковъ пополнились помпмо брака. А отсюда возникало другое важное
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S S S S S .  преимущество; безбрачіе и ігЬломудріе могли нревозно- 
и буддиаыомь. еиться, какъ величайшія добродЬтели. Опытъ какъ Европы, 

такъ и Азш показалъ, какую власть пріобрѣтаетъ такимъ путемъ 
іерархш. Въ Индш д а  ортодоксовъ не было другого спасснія отъ 
угрожавшей опасности, какъ отраженіе ея кровавыми преследова
вший; въ концѣ концовъ буддисты, изгнанные изъ родины, разсѣя- 
лись по всей восточной Азіп. Преслѣдованіе—мать прозелптовъ.

Основнымъ принципомъ буддизма является существованіе вер-
Х0ВН0Й силы’ а нѳ верховна™ существа. Отсюда можно 

іштіп о мает» вывесть заключеніе, что лица, принимающая такую вѣру 
«ли сил*. не могутъ быть названы пантеистами, а заслуживаютъ 

скорѣе назваше атеистовъ. Это равносильно отрицанію идеи о су
ществе и признанію пдеи о си.тЬ. Допуская существование Бога 
буддизмъ отвергаете Бога, какъ Творца. Онъ признаетъ движущую 
силу во вселенной, существующій самостоятельно образовательный 
нринципъ, но не существующаго самостоятельно, вечная и личнаго 
апа^лпГа'го Бога' БУ ^измъ признаетъ изслеДовапіе первичныхъ прп- 

1,0га. чинъ не философскимъ дЬломъ и иа этомъ осиованіи от
вергает'!, его, утверждая, что нашъ конечный умъ можетъ разсматри- 
вать только явленія. Не безъ некоторая умственнаго превосходства 
опъ допускаетт, азіатскую пдею, освященную временемъ, о троице! 
но не над'Ьляетъ ее при этомъ телесными свойствами, а лишь без
личными. Его троица изображаете собою прошедшее, настоящее 
и будущее. Для того, чтобы помощью образовъ запечатліѵгь эти 
представлешя въ нашихъ умахъ, буддизмъ изображаете Прошед
шее со сложенными руками, какъ бы достпгнѵвншмъ покоя, а На
стоящее и Будущее съ простертою впередъ правою рѵкою, въ зиакъ 
того, что онп живуте и действуютъ. Разъ буддизмъ“ не признаетъ 
Ьога, онъ не признаетъ и поглощенія; пантепстическій браминъ 
ждетъ отъ будущаго, что душа его вернется къ Верховному Суще
ству, подобно тому, какъ возвращается въ море капля дождя. У 
буддиста петь религіи, а есть только религіозпый церемоніалъ. Какъ 
же можетъ быть религія тамъ, гдѣ ігЬте Бога?

Отсюда ясно, что въ буддистскомъ міросозерцаиіи преобладало 
п"і„Гіірзд- певсіЧес™ ш ое 11 безличное и что Готама, подвергая 

піомъ, Обсуждений существованіе ч и с т о й  с и л ы , не прішѣшивалъ 
къ ней никакой идеи о субстапціи. Въ виду этого онъ, понятно, 
отрицаете вмешательство такого деятеля, какъ ПровндЬніе, утвер
ждая, что разъ система прпроды возникла, она должна раз
виваться дальше совершенно самостоятельно, согласно съ зако
нами, которымъ она обязана своимъ происхожденіемъ, и что съ 
этой точки зрепія вселенная представляется только гигантскою ма
шиною. Подобнаго рода идеи возбуждали ненависть браминовъ;

наотъ net. со- они относились враждебно ко всякой философской си- 
Г£- стемѣ> основанной на прннцппѣ унравлепія міра зако- 

кона. номъ, боясь, что такая система лишите ихъ роли по- 
среднпковъ и отымете у нихъ всякое право иа предъявленіе ка- 
кихъ-либо требоваиій правоверпымъ. Отрицая суіцествоваиіе Бога, 
Готама отрицалъ и существованіе случая, говоря: то, что мы на
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зываемъ случаемъ, составляете просто дЬйствіе неизвестной, неиз
бежной причины. Что же касается внешняго міра, то мы не мо
жемъ никакъ сказать, что создано въ немъ нашей ф а н - "™n°; 
тазіею и что принадлежите действительности, потому етшиолышо

у . * сущ остпош ш шчто наши внѣшшя чувства ие представляютъ достаточ- ,шД„Маго міра. 
наго крнтеріума достоверности. Они доставляюте нашему уму пред- 
ставленія о томъ, что мы считаемъ внешними предметами, снабжая 
его, такимъ образомъ, матеріаломъ для его разнообразны хъ отпра
влений; но, исключая техъ случевъ, когда умъ действуете въ связи 
съ внешними чувствами, отправлеиіе его можетъ совершаться без- 
СчтЬдно, какъ, напр., при глубокомъ созерцаніи, когда умъ какъ бы 
отделяется отъ нашего тела и отсутствуете. Благодаря нашей не
способности определить долю участія этихъ внутреииихъ и виЬш- 
ннхъ условій въ произведеніи конечиаго результата, абсолютное 
или действительное состоите природы не понятно для насъ. ТЬмъ 
не менее, допуская, въ виду нашей умственной слабости, идею о 
дЬйствителыюмъ существованіи вндимаго міра, мы должны разема
тривать его какъ представляющая смѣпу непостоянныхъ формъ, 
цѣлый рядъ последователыіыхъ измЬненій, безчислениыя вселенный, 
возникающіи въ неріоды времени, ио своей грандіозности неиости- 
жпмыя дли нашего ума, и созданія разрушенія системъ міровъ, 
совершаюіціяся согласно первобытному закону.

Таково-то ученіе буддизма о Верховной Силе и о пропехо- 
жденіи и развитіи видимая міра. Съ такимъ же искусствомъ изеле- 
дуеть Готама природу человека. Съ свойственною ему 0 п р и р о д  чоло- 

восточною образностью, онъ предлагаетъ намъ обсудить 
вопросъ, что делается съ зерномъ соли, брошеннымъ въ море; но, 
дабы не ввести пасъ при этомъ въ заблужденіе, онъ туте же гово
рить намъ, что нп индивидуальности, ни личности не существуетъ, 
что и—снионимъ небытія. Въ эти глубокія размышленія онъ вво
дите и свое попятіе о силЬ, иа основаніи которая утверждаете, 
что все чувствующія существа однородны. Если мы чувствуемъ 
себп не въ состоиніи следовать за нимъ и воспринимать его воз
вышенный разсужденія, вследс/гвіе слабости человеческая орга
низма, заставляющей насъ крепко держаться матеріальиыхъ идей, 
и если мы спросимъ Готаму, какимъ образохмъ духъ человЬческій, 
обнаруживающій, очевидно, столько энергіи, можетъ быть предста- 
влеиъ суіцествомъ безъ формы, безъ прошедшаго п безъ будущаго, 
онъ, въ свою очередь, задаете намъ вопросъ: что делается съ пла- 
менемъ свечи, которое мы потушили, и въ какомъ неизвестномъ 
состояніи находилось это пламя, прежде чемъ оно было зажжено? 
Что такое въ сущности небытіе? Было ли пламя уничтожено? По
мощью • такихъ образовъ онъ старается объяснить сущность бытін и 
дать живое поннтіе о претерпеваемыхъ имъ пзмененіяхъ. Внѣишіе 
предметы представляются ему порожденіями нашей фантазіи; то же 
говорилъ онъ и о впечатлЬніяхъ, производнмыхъ ими на наши 
умы. Въ этомъ смыслЬ воспринимаете онъ ученіе о переселеніи 
душъ, иредставлия его себ'Ь въ томъ видЬ, въ какомъ мы предста- 
вляемъ себе теплоту, накоплявшуюся последовательно въ разлпчныхъ
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нредметахъ. Съ одной точки зрѣнія можно сказать, что одна и та же 
теплота проникаете последовательно одпнъ за другимъ цѣлый рядъ 
предметовъ, а съ другой точки зрѣнія, такъ какъ теплота—сила а 
не вещество, то такой индивидуальности существовать не можете. 
Разсматриваи этотъ вопросъ съ мепѣе глубокой точки зрѣпія, онъ 

О псреоолопіп охотно признаете ученіе о переселеніи душъ въ целый 
Д' Ш" 1)ЯДЪ послѣдовательныхъ формъ, допускай, что на душе 

могутъ накоплитьси дѣйствіи всѣхъ тЬхъ влінній. хорошихъ или 
дурныхъ, которымъ она была подвержена. Жизненное пламя пере
дается пзъ одного поколЬнія къ другому, сообщается отъ одной 
одушевленной формы другой. Готама предполагаете, что оно мо
жете переносить съ собою во время этнхъ передвиженій пзмѣиенія, 
пропсніедиия въ немъ, и что ему нуженъ удобный случай для из
бавлены оте нихъ п возвращенія къ первобытному состоянію. Съ 
этой точки зрѣнія учете Готамы принимаете характеръ нравствен
ной системы п начинаете изыскивать средства дли освобожденія 
оте накопившаяся зла и оте тЬхъ недостатковъ, которые должны 
были съ теченіемъ времени образоваться у данная духа. Тѣмъ не 
менѣе Готама не признаетъ нпкакпхъ посредствующпхъ дѣйствій.

і'Дый долженъ самъ заботиться о собственномъ спасеніи и тверіо 
помнить прп этомъ, что смерть вовсе не освобожденіе отъ мірскнхъ 

Дствій, а только переходъ къ еще бб.лыннмъ, быть можете, не- 
счастіимъ. Но, подобно тому, какъ плами свѣчи должно же когда- 
нибудь погаснуть, долженъ же въ концѣ концовъ наступить и ко
нецъ жпзнп, хоти бы и послѣ многпхъ переселеній. Этотъ конецъ 
1 отама назвалъ нпрваною,—слово, которое болѣе чѣмъ три тысячи 
лѣтъ представляло громадное значеніе дан безчпсленныхъ милліо- 
новъ людей; нпрвана—это конецъ послѣдователыіыхъ существо- 
" в  “  ВаИ ’ положеніе’ пе представляющее никакого отношеніи 

• ни къ веществу, нп къ пространству, нп къ времени, 
состоите, въ которое вернулось плами погасшая светильника. 
Это—конецъ всему, Небытіе. Къ достижеиію этой верховной цѣлп 
мы должны непрестанно стремнтьси, и дли этого мы должны ста
раться разрушить въ себѣ всякую связь съ жизнью, вырвать съ 
кориемъ всякую привязанность къ земнымъ предметамъ, всякое же
лание добиваться осуществленія земныхъ стремленій. Мы должны 
прибегать къ монашеской жизни, къ покаянію, къ самоотречепію 
самоумерщвленно н этимъ путемъ постепенно прпблпжатьси къ со
стояние полнаго покои или апатіц, составлиющему подражаніе тому 
состоинпо, къ которому мы должны въ конце концовъ прігггп и ко
тораго можемъ скорее достигнуть помощью такого рода подготови
тельных^ действій. Пантепстпческій брампнъ ожидаете поглощеніи 
въ Ьогѣ; буддисте, пе прпзнающій Бога, ожидаете уничтожении. 

І І Н Д 1 И  надѣлпла, такнмъ образомъ, міръ двумя совершенно раз- 
лпчньшн философскими системами: ведаизмомъ, при- 

дпзиа знающпмъ своею исходною точкою существованіе мате- 
рш, п буддпзмомъ, исходною точкою котораго является сила Фи
лософское искусство, обнаруживающееся въ последнему очень ве
лико; врядъ ли Европа произвела что-нпбудь равносильное въ ме-
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тафизшсе. А между темъ, если и достаточно верно изложить его 
принципы, то дли читатели будете ясно, что его основпое начало 
оказывается неустойчпвымъ, когда дЬло доходите до развіггія част
ностей. Какъ не велика умственная сила автора, возбуждающая у 
насъ величайшее удивленіе и поражающая насъ, темъ не менѣе въ 
нѣкоторыхъ местахъ сочиненія шаги его окажутся колеблющимися и 
нетвердыми; онъ какъ бы не въ силахъ удержать равиовѣсіе, дей
ствуй свонмъ могучпмъ орудіемъ. Это особенно заметно въ томъ 
месте его изложенія, где онъ переходите оть разсмотреніи чистой 
силы къ неизбежному разсмотрЬшю видимой природы, действитель
ное существованіе которой онъ, повидпмому, вынузкденъ отрицать. 
Но и уверенъ, что мне удалось вполне точно схватить ходъ его 
мышленіи или изобразить съ критической правильностью его взгляды. 
Въ виду необыкновенной силы, выказанной имъ въ другихъ местахъ, 
можно скорее предположить, что мне не удалось уследить заразви- 
тіемъ его мысли, чемъ то, что онъ въ некоторыхъ пунктахъ за
нимающая его вопроса оказался не въ силахъ совладать со своею 
задачею.

Сочиненіи Готамы, подъ заглавіемъ Словесным нсіставленія, 
были изданы китайскимъ правительствомъ на четырехъ языкахъ— 
тибетскомъ, монго.тьскомъ, манджурскомь и китайскомъ, въ импера
торской типографіи въ Пекине, и соетавлнють восемьсоте громад- 
ныхъ томовъ. Онп были подарены монастырямъ Ламы—великолеп
ный даръ.

Говоря о ведаизме, я показалъ, какъ его более высокія по
няли постепенно ВЫТеСННЛИСЬ болев Н И З К И М И , ПОЛуЧІІВ- з амЪпа „ы сш п хъ

ниши, наконецъ, преобладаніе. ЗдЬсь будете у местапдоП 
указать подобнымъ иге образомъ п на соответствующій упадокъ 
буддизма. На практике буддизмъ вызвалъ основапіе громадной мо
нашеской системы, котораи представляете во мпогихъ отношеніихъ 
большое сходство съ европейской, развпвшейсп въ более позднюю 
эпоху. Такъ какъ буддизмъ отличался чисто личнымъ характеромъ,— 
добивался достиженіи личная счастьи,—то въ результате должно 
было получиться неизбежно развитіе громадная эгоизма. Каждый 
человекъ долженъ былъ самъ заботиться о лпчпомъ спа- лнтропощштрп- 
сеніп, до всехъ другихъ ему не было решительно н и - ф “ло- 
какого дкіа. Могъ лп онъ думать о родпыхъ, женЬ, С0(1|СкШ ,чшх°- 
друзьихъ, д і ш і х ъ , родине, когда одна только цель зани- д"Тдо™.5Па" 
мала его—достшкепіе нирваны?

Еще задолго до того, какъ буддизмъ былъ пзгианъ изъ ІІн- 
діи победоносными браминами, онъ былъ разукрашенъ л еген ды  бУД- 

народною фантазіею. У него были своп сказанія, своп дпзмавтоЧ1Л00а 
легенды,' свои чудеса. Его приверженцы вернлп безусловно, что 
Магамайи, мать Готамы, была неиорочпаи дЬва, зачавшая его по
средствомъ божественнаго вліяніи; что въ немъ соединились две 
природы, человеческая и божественнаи; что онъ сталъ на ногн и 
заговорить, какъ только родился; что въ пить месицевъ оігь моте си
деть на воздухе безъ поддержки; что въ моменте обращенін на него 
напалъ легіоиъ демоновъ п что во время своего покаиннаго поста
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онъ ѣлъ только одинъ стручокъ перца въ день; что онъ вопло
щался нисколько разъ до послѣдшіго понвленія его на землѣ и что 
при восхождешн своемъ на небо онъ оставилъ слѣды своей ноги 
на одной горѣ въ Цейлонѣ; что существуетъ рай, полный драго
ценностей, цвѣтовъ, пнровъ п музыки для добрыхъ, II адъ, полный 
сиры, пламени и мучешй д.ія злыхъ; что виолнѣ законно покло
няться нзображеніямъ, но что заблуждаются тЪ, кто обоготворяете 
людей пли поклоняется релнквіямъ; что существуютъ духи, черти 
и друпя сверхъестественный существа; что существуетъ царица 
неба; что чтеніе священпаго ппсанія ставится само по себѣ въ 
заслугу, слѣдуетъ ли человѣкъ его предписаніямъ или нѣтъ; что 
можно молиться, произнося заученные наизусть формулы или вертя 
ручку мельницы, изъ которой выходятъ бумажки съ написанными 
на нихъ молитвами; что ировозвѣстникъ буддизма долженъ призна
ваться духовнымъ главою міра.

Іитатель замѣтптъ, по всей вероятности, сходство этихъ идей 
съ нѣкоторыми идеями римско-католической церкви. Когда въ Евроиу 
привезены были первый свѣдѣнія о восточныхъ формахъ релпгін 
а истинное происхожденіе нхъ не было понято, многіе нредиола- 
гали, что это совпаденіе произошло благодаря трудамъ песторіан- 
скихъ и другихъ занадныхъ миссіонеровъ. и надѣялись, что оно 
поможетъ обратить восточную Азію въ христіанство. Но этп на
дежды оказались тщетными, и то, что многіе добрые люди считали 
подготовлешемъ къ хрнстіанству, оказалось на дѣлѣ спльнымъ пре- 
пятствіемъ къ его распространенно.

Разукрашенный этими вымыслами народной фантазіи, буд
дизмъ былъ принять двумя пятыми человѣчества. Онъ обладаете 
° « S r S :  помадною литературою, большими храмами, миожествомъ 

лплхп. иамятнішовъ. Его монастыри разсѣяны отъ сѣвера Мон
голы почти до экватора. Въ нихъ дается образованіе, сходное 
съ твмъ, какое давалось въ евронейскихъ монастыряхъ среднихъ 
вѣковъ. Говорятъ, что треть населенія въ Монголіи—ламы. Въ пѣ- 
которыхъ монастыряхъ насчитываютъ болѣе двухъ тысячъ чело- 
в къ; богатство страны добровольно стекается къ нимъ. Первона
чальное обученіе больше распространено въ Монголіи, чѣмъ въ Ев- 
ропі»: трудно найти человѣка, не умѣющаго читать. Среди свяіцен- 
никовъ встречается много набожныхъ людей, но, понятно, не мало 
есть и обманщиковъ. Грустный фактъ то, что въ Китаѣ буддизмъ 
з Й Л ъ ™  нривелъ все населеніе не только къ полному индпффе- 

ирактпкі. рентизму, по и къ абсолютному безбожію. Китайцы 
смотрите на религію какъ на простую моду, которой каждый мо
жетъ следовать сообразно собственному вкусу; такъ какъ она 
признана государствомъ, то составляете какъ бы гражданское 
учреждсше, необходимое для совершенія богослуженія и требуе
мое обществомъ, но безъ малѣйшаго философскаго значенія; каж
дый человѣкъ такъ же вправѣ слѣдовать въ этомъ случаѣ своимъ 
собсівеннымъ взглядамъ, какъ онъ вправѣ руководиться своимъ 
вкусомъ при выборѣ цвѣта или покроя своего платья; но въ то же 
время онъ такъ же мало вправѣ жить безъ исповѣдыванія какой-
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либо религіп, какъ онъ не вправѣ ходить нагишомъ. Китайцы даже 
не могутъ понять, какъ это можете возникнуть вражда пзъ-за во- 
просовл», которые кажутся имъ такими пустыми, сомнительными. 
Они жнвутъ, подчиняясь следующей формулѣ: «релнгій множество; 
разумъ одинъ; мы братья». Они улыбаются легковѣрію добродуш- 
ныхл. татаръ, которые вѣряте въ чудеса чудотворцевъ,—потому что 
у нихъ есть чудотворцы, которые совершаютъ самыя чѵдесныя 
псцеленія, лнжулъ раскаленное желѣзо, разрІ>зываюлъ себѣ желу- 
докъ, открывая внутренности, и исцііляюлъ нанесенный ими раны 
проведепіемъ по нимъ рукою, и даже могулъ воскрешать мертвыхъ. 
Въ Кнтаѣ эти чудеса, со всеми связанными съ ними доказатель
ствами, перешли вь область шарлатанства и служате для забавы 
детей. По сильно распространенной у нихъ поговорке можно су
дить о степени индифферентизма и матеріалнзма народа и о выте
кающей отсюда безнравственности. «Тюрьмы,—говорить они,—за
перты днемъ и ночыо, а между лѣмъ всегда полны; храмы всегда 
открыты, а между тѣмъ въ нихъ никого пѣтъ». О своихъ мертве- 
цахъ они говоритъ съ утонченною вѣжливостыо: «Онъ раскланялся 
съ міромъ». Лазаристъ Гюкъ, у котораго мы почерпнули многія 
изл. ириведенныхъ нами даиныхъ, свидетельствуете, что они умп- 
раютъ съ невыразимымъ спокойствіемъ, совершенно такъ, каігь жи
вотныя, и прпбавляелъ съ горькимъ сарказмомъ, что онп достигли 
того, къ чему стремятся мпогіе въ Евроиѣ.

Отъ теологіп Индіи я обращусь къ цивилизаціп Египта.
Древпяя система изолированія, отличавшая политику Египта 

въ теченіе многихъ тысячелѣтій, была уничтожена Псамметихомъ 
около 670 г. до P. X. До этого времени жители этой страны были 
отрѣзаны оте всякаго сообіценія съ средиземными странами и съ 
Европою, и необыкновенно строгою системою изолиціи, превосходив
шею по своей суровости ту, которая до недавняго времени господ
ствовала вл» Китаѣ и Япоиіи. Подобно тому, какъ никакія извѣстія 
о жптеляхъ счастливой долины въ Расселасѣ не доходили до 
внѣшняго міра, такъ и для европейцевъ долина Нила предста
вляла область тайнъ и чудесъ. Въ промежутки цЬлыхъ Епшетъ кажот- 
столѣтій такія личности, какъ Кекропсъ и Данай, бѣ- “ппстТішою“’ 
жали въ другія страны, н окружили свою память благо- страною, 
дарностыо потомства за перенесете ими въ свои новыя местожи
тельства религіи, законовъ н другихъ учрежденій цивилизаціи. 
Связанный съ ними преданія только служили для умноженія смут- 
иыхъ легендъ, расиространяемыхъ по всей Малой Азіи, въ Гре- 
ціи, Италіи и Сициліи, относительно чудесъ, видѣниыхъ предпрі- 
имчивьши пиратами во время посѣщепія ими чудесной долины: 
грандіоЗпы я пирам иды , доходивигія своими вершинами до небесъ и 
занимавшія нѣсколько акровъ земли, а меясду лѣмъ служившія над
гробными памятниками только одного царя; колоссы, возсѣдающіе 
на гранитныхъ престолахъ,—пзображепія фараоновъ, жившихъ чуть 
ли не въ н ач ал ѣ  міра и  все еще м олча взирающихъ на страиу, 
которого они за тысячи лѣте до того управляли; нѣкоторые пзъ 
этихъ колоссовъ, покорны е солнцу1, привѣтствуютъ его появленіе
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при первомъ ирнкосновенін его лучей; обелиски неномѣрной вы
соты, высѣченпые сверхчеловѣчсскнмъ искусствомъ нзъ простой 
глыбы камня и поднятые сверхчеловѣческою силою на своп вѣ- 
ковѣчные пьедесталы, съ поверхностью нхъ, покрытою таинствен
ными іероглпфамп, которые на языкѣ, незнакомомъ для народа 
разсказываютъ, кто п когда воздвигъ пхъ; храмы, масспвнын ко
лонны и низкія стѣны которыхъ полдерживаются безчпсленнымн 
рядами статуй; аллеи пзъ сфпнксовъ, мрачныхъ н безмолвныхъ 
черезъ которыя приближались къ портикамъ храмовъ; катакомбы! 
содержания смертные останки безчисленныхъ поколѣній, при чемъ 
каждое тЬло, таинственно набальзамированное, ожпдало будущей 
жизни; лабиринты изъ многихъ сотенъ комнатъ и сводовъ, пзъ ко
торыхъ не могъ никогда выбраться человѣкъ, вошедіній въ нихъ 

ъ ключа; онъ оставался заживо погребеннымъ среди безмолвія 
н однообразія этпхъ безконечныхъ нзворотовъ. Намъ трудно даже 
представить себѣ то благоговѣйное чувство, которое охватывало на
роды средпземныхъ областей при вндѣ чудесной, древней н ци
вилизованной монархіи береговъ Нила. По выраженію Бунзена, 
«Египетъ представлялся грекамъ сфниксомъ съ разѵмнымъ человѣ- 
ческнмъ лицомъ».

Его изолпрованное положеніе, впрочемъ, отъ времени до вре- 
де....Г°,Й- менп ІШРУпіалось. Послѣ истечеиія періода въ 1076 лѣтъ 
сто: ткем; 11 царствованія тридцати восьми царей, ознаменовав
ши  ̂цврстпо. шагося воздвиженіедгъ самыхъ уднвительныхъ построекъ, 

каюя только производились когда-либо человѣческнмн руками, при 
чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., пирамиды, существуютъ и 
по настоящее время,—древнее царство, возникшее изъ соедпненія 
верхнихъ и нижнихъ областей, было разрушено нашествіемъ гик- 
совъ, царей-пастуховъ, изъ племени азіатскихъ завоевателей. По- 
слѣдніе, въ свою очередь, властвовали болѣе чѣмъ пять сто.іѣтій 
когда возстаніе положило конецъ пхъ владычеству п дало начало' 
новому царству; нѣкоторые пзъ государей его, благодаря своимъ 
велнкнмъ дѣламъ, до сихъ поръ сохранились въ памяти народа, 
ізъ средній періодъ существованія этого новаго царства про
изошли тЬ событія ранней еврейской псторіп—посѣщеніе Авраама 
н возвышеніе Іоснфа, о которыхъ повествуется съ такою просто
тою въ свяіценномъ Писаніп. Новая нмперія, съ разными колеба- 
ншміі счастья, продолжала существовать до Псамметнха, который 
во время гражданской войны пріобрѣлъ верховную власть съ по
мощью греческпхъ наемннковъ, отказался отъ вѣковой политики 
О ткры тіо сп ш о т- старыхъ Д Ш іаСТІЙ  II далъ первый большой Т О Л Ч О К Ъ  у м 

ы т .  иортовъ. сТвеіІН0й жизни Европы открытіемъ егппетскпхъ портовъ 
п разрѣшешемъ доступа въ эту страну голубоглазымъ п рыжимъ 
варварамъ сЬвера. 1

Врядъ ли возможно преувеличивать вліяніе этого событія на 
прогрессъ Европы. Громадное расширеніе греческой торговли, вслѣд- 
ствіе образованія сплыіаго спроса на продукты эвксинскнхъ и сре- 

ъ  стРа ,іъ , составляло лишь самую ничтожную часть достиг- 
Епшотъ діі-' HJ іаго преимущества. Что же касается до самаго Египта,
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то это привело къ полной перемѣнѣ въ его внѣшней и лаетс5і морскимъ 

внутренней политикѣ. Въ послѣдней употребленіе наем- г<ісулі'1";т"0'п" 
ннковъ послужило причиною эмнграціи военной касты, а въ пер
вой дѣла были доведены до такого ноложешя, что Египетъ могь 
продолжать существовать только подъ условіемъ обраіценія въ мор
скую державу. Его географическое иоложеніс представлялось заме
чательно удобнымъ для торговли; на востокѣ его омывало Красное 
море, а на сѣверѣ Средиземное, вслЬдствіе чего онъ являлся есте- 
ственнымъ торговымъ складомъ между Азіею н Европою, что до
казывается, между прочнмъ, процвѣтаніемъ Александріи въ болѣс 
позднія времена. Но для того, чтобъ Египетъ могь превратиться 
въ морскую страну, существовало серьезное затрудненіе: въ немъ 
пе росло дерева, годнаго для кораблестроенія; того, которое имѣ- 
лось, едва хватало на постройку домовъ и гробовъ. Древніе егни- 
тяне, подобно нндусамъ, по религіознымъ причннамъ страшились 
моря, но ихъ изолированность зависѣла, быть можетъ, не въ ма
лой степени отъ недостатка матеріаловъ, необходимыхъ для корабле- 
строенія. Вслѣдствіе этого Египетъ вынужденъ былъ в ы с т у п и т ь  на 
путь пноземныхъ завоеваній и захватить, во что бы то ни стало, 
поросшія лѣсами области Сиріи. Эта крайняя необходимость при
вела его къ столкновенію съ месопотамскими царями и къ цѣлому 
ряду вытекающихъ отсюда послѣдствій: къ осадѣ, разграбленію и 
плѣиенію Іерусалима, столицы маленькаго государства, расположен- 
наго между воюющими державами и страдавшаго по очереди то 
отъ одной, то отъ другой нзъ нихъ. Лучшее доказательство необ
ходимости такой политики съ точки зрѣнія егнпетскнхъ царей за
ключается въ томъ, что Псамметихъ продолжалъ осаду Азота въ 
теченіе двадцати девяти лѣтъ; что его сынъ Нехао о тк р ы тіо  с у эз-  

открылъ вновь каналъ между Ннломъ при БубастЬ и С1;аго каима- 
Краспымъ моремъ при Суэзѣ,—каналъ былъ настолько ншрокъ, 
что черезъ него могли плыть рядомъ два корабля,—и въ виду со- 
противленія, оказаинаго въ этомъ отношеніи жрецами, опасавши
мися, чтобъ открытіе канала не ослабило страны въ стратегпче- 
скомъ отношенін, сдѣлалъ попытку объѣхать вокругь Африки и до- 
велъ эту попытку до конца. Въ тЬ времена такого рода экспеднціп 
никогда не предпринимались изъ-за одного только любопытства. 
Хотя этотъ монархъ отправнлъ также пзслѣдователей для изученія 
источниковъ Нила и опредктенія прпчинъ его разлнвовъ, но онъ 
сдклалъ это, несомнѣнно, съ цкіыо воспользоваться полученными 
свѣдѣніями для разнаго рода матеріальныхъ или экономпческнхъ 
сообраікеній. Вслѣдствіе этого можно предположить, что н плаваніе 
вокругъ Африки было препрннято имъ въ виду предпо- шавашо по
лагаемой или уже испытанной неудачи съ открытіемъ КІ,1ТЬ Лфрш:"- 
канала; потому что болыиіе ({»лоты, построенные Нехао п его от- 
цомъ, не могли доставлять выгодъ до тЬхъ поръ, пока ихъ нельзя 
было переводить нзъ одного моря въ другое или путемъ кругового 
плаванія, или черезъ каналъ. Такъ какъ на круговое плаваніе по
требовался слишкомъ большой срокъ—три года, то этотъ способъ 
передвижения оказался неудобнымъ. Но испытанная такимъ обра-
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зомъ неудача не только не должна унижать въ нашихъ глазахъ 
царей, выказавшихъ такую широту замысловъ и такую энергію въ 
приведеиш ихъ въ исполнеиіе, а должна, напротивъ, возвысить 
ихъ въ нашемъ мнѣніи. Они вновь начали проводить политику 
1 амзеса И, который много столѣ-гій тому назадъ владѣлъ лѣсныміі 

областямп 11 инженеры котораго прорѣзали впервые ка-
г Наі1олллпІ{Ду Ниломъ и Ьраснымъ моремъ, хотя эта ра
бота стоила 120000 человѣческихъ жизней и безчпсленное количе
ство денегъ. Ііаналъ Рамзеса, который былъ занесенъ пескомъ въ 
течете столькихъ вѣковъ, былъ снова очшценъ отъ песку,—что 
повторилось опять въ царствованіе Птоломеевъ н во времена кали- 
фовъ,—и суда начали ходить изъ одного моря въ другое. Персы, 
въ царствование Гйстаспа, также пли поправили его, или, но сло- 
вамъ нѣкоторыхъ писателей, сдѣлали новую попытку построить ка
налъ въ томъ же родѣ; но искусство ихъ инжеперовъ оказалось не- 
достаточнымъ для такого грандіознаго предпріятія, и они при
нуждены были отказаться отъ него, послѣ того, какъ довели по
стройку до горькпхъ озеръ, — здѣсь они нашли, что соленая вода 
при продолжешп работы, проникнетъ въ Дельту. Устье канала 

амзеса въ Суэзѣ было защищено цѣлою системою гидравлическихъ 
сооружешй. д а  устраненія затрудненій, которыя могли возникнуть 
вслЬдствіе постоянныхъ пзмѣненій въ уровнѣ воды. Только фрап- 
цузскому инженеру Лессепсу въ XIX ст. удалось построить прямой 
каналъ изъ Средиземнаго моря въ Красное—подвигъ, который фа
раоны и Птоломеи считали невозможными

Египетская политика, продолжаемая фараономъ Гофра, кото
рому удалось покорить Сидонъ, привела къ враждебнымъ столкно- 
веніямъ съ вавилонскими царями, зоркими очами слѣдившими за 
тамъ, что происходило въ Е г и п т іі. Результатомъ этого столкиовенія 
было вытѣснеше египтянъ изъ Сиріи и захвата нижпей области 
Яавуходоносоромъ, который также отомстилъ царю Седекію за под- 
ЛпибаѣюжпыГГ f  ржку’ оказанную Іерусалимомъ африканцами городъ 
рога Сродиаои- оылъ сравнснъ съ землею, царю выкололи глаза, а на- 

наго  « о р я . рОДЪ увели въ плѣнъ въ Вавилонъ, въ 568 г. до Р. X. 
Разительный примѣръ того, какимъ образомъ иаціопальиая поли
тика держится иеизмѣино одного и того же направленія, несмотря 
на перемѣну дииастій, составляета слѣдующій факта: послѣ разру- 
шешя Вавилона мидянами и перехода власти въ руки персовъ 
политика владычества надъ Средиземнымъ моремъ ни на минуту не 
выпускалась изъ виду, а постоянно дѣлались попытки расширить 
его въ западномъ направлеиіи, какъ вдоль южнаго, такъ и вдоль 
сѣвернаго берега. Послѣдующая исторія Рима показала, къ чему 

ршІГкаХ-'могло привести неограниченное владычество на Среди
ной-,.. земиомъ морѣ великой морской державы. Вслѣдствіе 

возмущешя Египта, Камбизъ, персидскій царь, до такой степени 
сокрушилъ и опустошилъ его, что съ этого времени по настоящее, 
но ирошествш двадцати четырехъ столѣтій, страна эта все еще 
не можетъ вернуть утраченную независимость. Движеніе персовъ 
къ южному берегу, къ Карѳагену, потерпѣло неудачу вслѣдствіе
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того, что финикіяие отказали имъ въ своей помощи противъ этого 
города. Нужно замЬтить, что опустошеніе Египта Камбизомъ было 
современно развит!ю философіи въ южныхъ итальянскпхъ горо- 
дахь—нѣсколько болѣе чѣмъ за нятьсотъ лѣта до P. X.

Среди событій, случившихся во время борьбы между египет
скими и вавилонскими государями, есть одно, заслуживающее осо
бенная вниманія, въ виду значепія, которое оно имѣло для евро
пейской исторіи. Это взятіе Тира Навуходоносоромъ. п ады о Т п Ра. 

Пока этота городъ владычествовалъ на Средиземномь морѣ, греки 
пе были въ состояніи развить свои морскія силы. Сила Тира до
казывается сопротивленіемъ, которое онъ оказывалъ вавилонской 
монархіп въ теченіе тринадцати лѣтъ, «пока всѣ головы не сдела
лись лысыми и кожа не сошла со всѣхъ плечъ». Но, наконецъ, го
родъ былъ взята и разрушенъ до тла. Мѣсто, на которомт, онъ 
стоялъ, было оголено такъ, какъ вершина скалы, на которой ры
баки раскидываюгь свои сѣти. Ударь, нанесенный центру тирской 
торговли, отразился повсюду. «Морскіе острова дрогнули отъ его 
паденія». Въ это именно время греки выступили на сцену вь ка- 
чествѣ великой морской средиземной державы. Жители же Новаго 
Тира никогда больше пе вернули утраченная могущества. Ихъ 
несчастья доставили имъ счастливая соперника. Постройка вновь 
города на прибрежномъ островѣ не повела къ возстановленію их ь 
владычества. Черезъ двѣсти пятьдесята лѣта, слѣдуя указаніямъ 
политики, которую Греція инстинктивно признавала національною, 
Александръ, во время своего похода въ Азію, осадилъ новый го
родъ и, послѣ почти нечеловѣческихъ усилій, захватилъ его по
мощью плотины, проведенной къ нему со стороны материка. Онъ, 
въ буквальном!, смыслЬ этого слова, стеръ городъ съ лица земли; 
безчисленное количество людей было умерщвлено, дв-b тысячи 
распяты, и вліяніе Тира исчезло навсегда.

Въ первобьггпой исторіи Греціп существуютъ, слѣдовательно, 
два руководящія впѣишія событія: 1) открытіе египет- ниѣиті̂ собы- 
скихъ портовъ въ 670 г. до P. X., 2) паденіе Старая вліяиіо па псто- 
Тира въ 573 г. Первое событіе оказало главнымъ обра- рію ^ 01̂ - 
зомъ умственное дѣйствіе, а второе положило начало торговому про- 
цвЬтанію Грецін и придало новую жпзнь Аѳинамъ.

Слѣдователыю, на разсвѣтЬ европейской цивилизащи, Египетъ 
пережпвалъ процессъ упадка и оказывался вее меиѣе и ДРеаш,.0п" ьп1̂ :  
менѣе сиособнымъ противиться внутрениимъ причинамъ сІ1)а m,
разрушеиія или попыткамъ азіатскаго соперника, кото- Егп"тѣ-
рый, наконецъ, довелъ его до гибели. При первомъ своемъ появле- 
ніи на исторической ареігЬ, нильская страна уже оказывается убь- 
лепною сѣдинами. Прекрасныя опнсанія, которыя даетъ намъ свя
щенное Пнсаніе о путешествіи Авраама и Сарры во время голода, 
жизнь Іосифа, исходъ нзраильтянъ,—всѣ эти событія указываютъ 
на давно установленную систему, на спокойное п благоденственное 
соетояніе страны. Нужны ли намъ доказательства относптельно сте- 
пепи искусства, достигнутой египтянами во время постройки ими 
первыхъ пхъ памятнпковъ? Искусство камешциковъ, построившихъ
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В еликую  п и рам и д у  з а  тр и  ты ся ч и  четы реста  л ѣ тъ  то Р  X  пр 
было н икогда превзойдено. І Іл а н ъ  этого чуд а с в ѣ т .Г б ы л ъ  в ь тп б о  
т а н ъ с ъ  такою  тщ ательностью  н т а к ъ  хороіно вы п ол н ен ъ , что даж е 

в ъ  н астоящ ее  в р ем я  можно оп редели ть  и зм ѣ и ен іе ком и тет по 
полож ение его сторонъ. А меж ду т іш ъ  во врем я  п уте іи еств ія  I L Z  

п ирам ид а эта  н асч и ты в ал а  уж е столько ж е вѣ к о в ъ  
своего сущ ествоваш я , сколько и х ъ  протекло  о іъ  врем ени  Р  \  по 
наши дни. Еслп .мы перейдемъ о гь д Ь и н в ю в ь  к /и х ъ  надписямъ 

увидимъ въ нихъ новыя доказательства древности Іеиоииііш’ 
ческое письмо перешло черезъ всѣ стада. развн™г ш ч ™  его 
бы ли  вы р аб о тан ы  п  у стан овл ен ы  задолго до того, к а к ъ  оно с т о

б ь п и  ѵ т е  т Ю; Деси™ 'ШШІ 11 ДУОДецимальная си стем ы  счи слен ія  
бы ли  5 же в ъ  употреблении  и ск у сств а , необходимы я д л я  ги д р а в т и - 
іе ск и х ъ  сооруж еш й, д л я  м асси вн ой  ар х и текту р ы  и  д л я  м еж еван ія  

м а л о в ъ  чем ъ  усоверш ен ствовал и сь  с ъ  тЬ х ъ  п оръ . И  т !  самомъ 
Д ’ П е б } д е г ь  особен н ы м ъ  п реувел н чен іем ъ , если  м ы  скаж ем ъ  
1 °  ВЪ п р а к т и ч е с к о м , отнош еніи  м ы  п очти  т а к ъ  ж е бл и зки  к ъ  

п ер во б ы ти ы м ъ  еги п етск и м ъ  вѣ к ам ъ , к а к ъ  и  сам ъ  Г ер о д о іъ  F n i -  
л етсю е ж рецы  бы ли  п р авы , к о гд а  говорили  д р ев н и м ъ  греч еск и м ъ  
фнлософамъ: «Вы, греки, совершешшя дѣтн, Іітл н в ы я  и пусты? 
в ы  н и ч его  н е  зн аете  о прош ломъ». Щ сты я ,

С л ід ы  доисторической  ж и зн и  Е ги п т а , п р е д ш е с т в о в а н и й  ттп 
Д— '"■ сп .ойй  „хъ памятннковъ, с о х р а н Іи Г Т ъ “ і х ъ
TrT,ri,fn,nn - 0ГО ЯЗЫКа 11 в ъ  Х0Р0І,І°  и зв ѣ стн ы х ъ  н ач ал ах ъ  его р е - 
лпгііі. О тносительно п ер ваго  можно сказать , что м н огія  и з ъ  его

Г ъ З Г  индо-герм анском у к о р н ю -д о к а з а т е .т ь с ^ о  того!

п р ш п ты м п  1іч т  А 2 ?  СТраНа а  0ТШІТа У ту зем н ы х ъ  обитателей  
S i t !  1 завоевател ям и ; это предполож еніе п од твев-

*3а-  іаТельны ?ш  н ач ал ам и  египетской  р ел и гіи . П л ем ен а  
ческой  г ™  ВЪ PaHHie перш ды  Ра зв ц т ія  дости гли  вы сокой  п сихи - 

• ? П М?н отепзм а- А ФРи ка  только  теп ер ь  в ы х о д и т ь  и з ъ  
состояш я r p j  баго  ф етиш и зм а; н егр п тяи ск іе  ж р ец ы  все  ещ е котдѵны  
и  зак л и н ател и  дож дей. Е ги п е т с к а я  р ел и г ія , к а к ъ  п з в ѣ Х о  д о с ^

™ п Т : п ° ^ , ИеВѢЖе0таеНН0Ыу Нар0ДУ “ даодаш® да* него по- 
’ 110 ДЛІІ лпцъ’ освободившихся оть суевѣрШ 

ное Г  “ ШНЫЯ U Д“ ° «“ “ родныя представления. Совмѣст-
же нЬЛ  vn ТаКНХ?  ш дпмш ъ противорѣчШ въ одной и той 
же Bl.pt кажется несовмѣсздшымъ п можетъ быть объяснено только 
йііяшемъ воедино двухъ разлпчныхъ спстемъ, подобно тому потовое 
происходило много лѣтъ спустя при Птоломеѣ СотерЬ. Р

Послѣ критическаго изслѣдованія, которому современные ѵче- 
i t a : ™ 1“ дверми памятники Египта, мы получили болѣе
аианіо и пскус- ТО ПІОѲ ПОНЯТ!е 0 МѢсТІІ, ЗаіШМаеМОМЪ ЭТОЮ страною  тіт.

и™,Г™ НСТ0РШ- Учеіше хм ™ ’ ™  н« °  то врем™ когда 
п рочесть  стр ан и ц у  іер о гл и ф о в ъ  буд етъ  т а к ъ  же легко, к а к ъ  п ере-
весть страницу съ греческаго или латинскаго. Даже теперь какъ
много свѣта пролито на всѣ отрасли древней литерапры наѵки

Домашней жизнп изслѣдованіями,которыя,такъ сказать,на
елись только со вчераншяго дня! Изъ Египта, какъ видно теперь, перег

гл. ш]. и е г и п е т с к о й  цивнлизаціи. 65

шли въ Европу прототипы гречоскихъ архптектурныхъ орденовъ. 
даже пхъ орнаментика и условные рисунки; оттуда же были полу
чены образцы этрускихъ и гречеекпхъ вазъ; отгуда были прпве- 
зеиы и многія до-гомеровскія легенды — обвпненіе умершихъ, судъ 
передъ судьями ада; награда п наказаніё всѣхъ людей, начиная 
отъ фараона, сошедшаго съ престола, и кончая послѣднимъ рабомъ, 
избавившимся отъ своихъ цѣпей; собака Церберъ, рѣка Стиксъ, 
озеро забвенія, монета, Харопъ и его лодка, поля Аалу и Елисей- 
скія н острова блаженныхъ; отгуда перешли въ Европу служе- 
ніе ио умершнмъ, молитвы къ солнцу, разрисованные или раскра
шенные служебники, а также догмата о царицѣ неба. Какая дру
гая страна могла представить такія краспвыя и величественный 
зданія, воздвигнутый въ честь боговъ: храмы съ аллеями сфин- 
ксовъ; массивные порталы, украшенные спереди обелисками, оть 
которыхъ не отказались бы нмператорскій Римъ и современный 
Парижъ; ряды колоинъ съ награвированными на нихъ пзображе- 
ніями царей и боговъ? На стѣнахъ гробішцъ все еще фигурируете 
Фта, творецъ, и Нефъ, божественный духъ, сидшцій у гончарнаго 
станка н прпготовляющій глину, готовясь лѣпнть пзъ нея людей; 
Аторъ, прншімающій въ свои объятія заходящее солнце, и Озп- 
рисъ, судья мертвыхъ. Граннтныя статуи пережили боговъ!

Кромѣ того, іероглпфы доказываютъ, что среди этого народа 
возникли первыя попытки увѣковѣчить идеи и передать іероглифы. 
пхъ помощью письма. Хотя это было вначалѣ чисто образное 
письмо, подобное тому, которое существуетъ у мекенканцевъ, т і і м ъ  

не менѣе оно, до нашего перваго знакомства съ ннмъ, успѣло испы
тать двоякаго рода развитіе, идеографическое и фонетическое: пер
вое выражаете, идеи, второе звуки. При македонскнхъ царяхъ іеро- 
глифы употреблялись только для религіозныхъ цѣлей, а это оконча
тельно доказываете., что древпее жреческое сословіе никакъ не могло 
оправиться послЬ жесгокихъ ударовъ, нанесенныхъ ему Камбпзомъ 
п Охомъ. Съ этого времени нхъ начали все болѣе забывать. Гово
рить, что одпиъ римскій пмператоръ иазначплъ награду тому, кто 
переведете надписи на одномъ изъ обелпсковъ. Для первыхъ хри- 
стіанъ іероглнфы представлялись чѣмъ-то чудовищнымъ; ихъ счи
тали остатками язычества, внушеніемъ діавола. II вотъ хрпстіане 
повсюду, гдѣ могли, уничтожали эти надписи, но во многихъ слу
чаяхъ сохранили ихъ для потомства, заштукатурпвъ іероглифы, 
чтобы скрыть всякіе слѣды пхъ.

Эти загадочные знаки заключаютъ въ себѣ цѣлую обширную 
литературу; знаменитый книги Гермеса составляютъ, быть можетъ, 
извраіценіе и л и  остатокъ ея; эта литература обнимала сочиненія 
по музыкѣ, астропоміп, космогоніп, географіп, медицинѣ, анатоміп, 
химіп, магіп п ло многимъ другимъ предметамъ, возбуждавшимъ 
любопытство людей. Но по поводу этихъ ппсьменъ существовало 
множество самыхъ странныхъ протпворѣчій вплоть до настоящаго 
времени. Такъ, въ 1802 г. Палпнъ воображалъ, что папирусы заклю
чаютъ въ себѣ псалмы Давида, переведенные на китайскій языкъ, 
а Ленуаръ предполагалъ, что это—еврейскіе памятники; утверждали,

Д рэп оръ .— И ст . умети, р а зв . Е вропы . q
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что надписи на храмѣ Дендера заключаютъ въ себѣ 100-й пса- 
ломъ—забавная выдумка духовенства, напоминающая тому, кто ви- 
дѣлъ въ египетскихъ музеяхъ древнія пздѣлія изъ мѣди и стекла, 
разсказы, передаваемые изъ устъ въ уста относительно происхо- 
жденія мѣди и стекла; мѣдь была впервые открыта яко бы во время 
пожара Коринѳа, а стекло было открыто потерпевшими корабле- 
крушеніе моряками, которые подперли свой кипящій котелъ кусками 
селитры.

Прошли тысячелѣтія со времени оспованія первой египет- 
древность от- - ской дииастіи. Пирамиды видѣли старое царство, царей 

"етСстмцаІ” гиксовъ, новое царство, персовъ, македонянъ, римлянъ, 
магометанъ. Онѣ продолжали стоять непоколебимо, между тѣмъ 
какъ сами небеса мѣнялись. Имъ было «уже пятьсотъ лѣтъ, когда 
Южный Крестъ исчезъ съ горизонта прнбалтійскихъ странъ». По
лярная звѣзда — новый пришлецъ для нихъ. Говоря объ этомъ, 
Гумбольдтъ замѣчаетъ, «что прошлое кажется ближе къ намъ, когда 
мы разсматриваемъ его въ сравнены съ великими и достопамят
ными событіями». Ни одна страна не представляетъ такого глубо
к а я  разнообразія въ нсторіи, какъ эта родина европейской циви- 
лизаціи. Сквозь мракъ пятидесяти столѣтій памъ трудно различать 
побудительный причины людей, но сквозь гораздо бблыпіе періоды 
времепн мы можемъ изслѣдовать ѵсловія природы. Если націп, въ 
одномъ смыслѣ этого слова, завпсятъ отъ первыхъ, то въ болѣе 
высокомъ смыслѣ онѣ завпсяіъ отъ вторыхъ. Не безъ причины 
иричшшвоз- египтяне сталп во главѣ европейской цивплизаціи.
Ш ІК Н О Н С Н ІЯ  Ц И -  - р  »  - J J .  и  •впліюацій. і  еографическш строй ихъ страны, положеніе ея даже 

лучше ихъ древнихъ памятниковъ указываюгь намъ условія, среди 
которыхъ жилъ египетскій народъ. Природа лучшій руководитель, 
чѣмъ слѣды человѣка, творенія котораго преходящи. Видъ Египта 
постоянно мѣнялся; устройство его нп разу не мѣнялось съ того 
времени, какъ въ немъ сталп жить люди. ІІоля исчезли, но земля 
осталась.

Почему щівплпзація зародилась именно на берегахъ Нила, 
а не на берегахъ Дуная или Миссисипи? Цпвплпзація завпситъ отъ 
климата и земледѣлія. Въ ЕгиптЬ жатва можетъ быть предсказана 
и заранѣе распределена. Мало есть странъ на земномъ шарѣ, о 
которыхъ возможно сказать то же. Во многихъ странахъ посѣвъ 
не можетъ разсчитывать на успѣшные результаты. Метеорологпче- 
скія колебанія, отъ времени посѣва до времени жатвы, такъ много
численны и такъ велики, что ничье предвпдѣніе не въ силахъ пред
сказать размѣръ годового дохода. Жатва можетъ быть совершенно 
уничтожена продолжительною засухою пли слишкомъ обильными 
дождями. Прп этомъ недостаточно еще, чтобы выпало съ неба опре
деленное количество дождя; надо еще, чтобъ онъ падалъ въ опре
деленные періоды времени. Трудъ фермера находится въ зависи
мости отъ вѣтровъ и облаковъ.

При такпхъ обстоятельствахъ трудно было основать цивили
зованное государство. Пока жизнь не обезпечепа, пока вчерашняя 
надежда уничтожается действительностью настоящаго, человѣкъ
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ищете способовъ увернуться отъ угрожающей ему опасности, а не 
законовъ. Заботясь о своей предстоящей судьбѣ, онъ не имѣетъ ни 
времени, ни желанія поднять глаза къ небесамъ, для наблюденія 
за небесными явленіями и для заппсыванія ихъ, — не имѣетъ до
суга, чтобы слѣдпть за собою и рѣшить, что онъ изъ себя пред
ставляетъ и гдѣ онъ. Въ виду ностоянныхъ размышленій о томъ, 
какъ бы доставить себѣ необходимое для удовлетворенія насущ- 
ныхъ потребностей настоящаго, онъ не смѣете делать попытокъ 
улучшить свое состояніе, а осужденъ влачить постоянно жизнь без- 
помощнаго, изолированная, какъ бы заколдованная дпкаря, жи
вущ ая если не въ уединеніи, то въ сообществѣ съ такими же исто
щенными заботами дикарями, какъ и онъ самъ. Но далее при та
кпхъ обстоятельствахъ, какъ только первые проблески цпвилпзаціп 
передаются ему, тѣ самыя вещи, которыя до сихъ поръ угнетали 
его, дѣйствуютъ на него совершенно протнвопололшымъ образомъ. 
Вмѣсто того, чтобы ввергать его въ апатію п заставлять искать 
уединенія, превратности, которымъ онъ подвергается, заставляютъ 
его теперь итти впередъ; такнмъ образомъ, хотя цивилизапія 
Европы завпсѣла вначалѣ отъ однообразія п устойчивости африкан
ская климата, но побѣды человѣка надъ природою, обозначающія 
собою болѣе высокую ступень развитія, были одержаны имъ въ 
болѣе умѣренномъ поясѣ, гдѣ жизнь отличается бблынпмъ разно- 
образіемъ и бблыпею изменчивостью.

Есть страна, въ которой человѣкъ не слуліитъ игрушкою 
временъ года, въ которой онъ не долженъ съ тревогою ао^ш^въ 
думать о своемъ будущемъ благосостоянін, — страна, въ "«рань, 
которой солнечное сіяніе и теплота мало въ чемъ мѣняются изъ 
года въ годъ. Въ Ѳивапдѣ сильный доледь—чудо. Но въ то время, 
когда созвѣздіе Пса подымается вмѣстЬ съ солнцемъ, рѣка начи- 
наетъ мало по малу наполняться водою; наводненіе, спокойно, ти
хо подвигаясь впередъ, покрываетъ страпу, въ одно и то же время 
распространяя въ ней влагу и обогащая ее своимъ пломъ. Еслп 
нплометръ указываете, что вода поднялась на восемь локтей, жатва 
будетъ скудная; но еслп она достигаете четырнадцати локтей, жатва 
будете обильною. Весною данная года обитатели страны знаютъ, 
какова будетъ жатва осепыо. Земледѣліе въ ЕгиптЬ вполнѣ обез- 
печено,—и здѣсь-то человѣкъ впервые сдѣлался цнвилизованнымъ. 
Кромѣ того, финиковое дерево доставляете человеку въ Африке 
пищу почти безъ всякихъ расходовъ. Климате обусловливаете въ 
значительной степени необходимость употреблять исключительно 
растительную пищу, а на оделсду приходится тратить очень мало.

Въ Америке имѣется также страна, которая представляете»
П О Л Н О е  С Х О Д С Т В О  С Ъ  Е Г И П Т О М Ъ  В Ъ  О Т Н О Ш е Н ІИ  ДОЛхДеЙ,—  Бездож диы я

это Перу, берегъ котораго ташке рѣдко омывается доле- отрапи запада- 
демъ. Перу представляете по цивилизаціп Египетъ западная ма
терика. Но есть еще другая бездолідная страна на берегу Тихая 
океана—это Мексика. Громадное значеніе въ псторіи человѣческая 
прогресса представляете то обстоятельство, что цивилизація по
всюду возникала впервые въ бездолгдныхъ странахъ.
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Въ верхнемъ ЕгиптЬ, этой колыбели цнвилизаціи, вліиніс 
атмосферной воды почти совершенно стуіпевалось, потому что, съ 
земледѣльческой точки зрѣнія, страна совершенно бездождна. Этимъ 
устраняется разнообразіе метеорологическихъ условій. Въ томъ 

П аводпеп ія  мѣстЬ, гдѣ Нилъ прорывается черезъ горный проходъ 
нив. ІТрИ Ассуанѣ, замѣчено, что воды его начннаютъ поды

маться къ концу мая мѣсяца, а черезъ восемь плн девять недѣль 
наводненіе достигаетъ крайней степени. Этотъ разливъ рѣки объ
ясняется большими дождями, которые льются въ гористыхъ областяхъ, 
гдЬ Нилъ беретъ свое начало, н наносятся пассатными вѣтрами, 
дуюіцимп безъ перерыва на всемъ пространстве Тнхаго океана, по 
временамъ лишь мѣняя свое направленіе благодаря дѣйствію мус- 
соновъ. Осушенный такнмъ образомъ, восточный вѣтеръ продол
жаете свое торжественное шествіе по пустынямъ центральной Аф
рики, безоблачный и бездождный вѣтеръ, каждый шагъ котораго 
запечатлѣвается оиустошеніемъ и пустынями. Сначала рѣка крас- 
нѣеть, а затЬмъ дѣлается зеленою, потому что раныне всего прн- 
бывають волны ея великой абиссинской вѣтви, Голубого Нила; но 
вскорѣ послѣ того появляются н волны БЬлаго Нила, оставляя на 
мѣстЬ своего теченія не только воду, но н богатый, плодонос- 

подштіГвеоп ный илъ* Благодаря наносу этого прочнаго матеріала, 
стрпнм. рѣка въ теченіе безчисленныхъ лѣтъ возвышала соб

ственное дно и окружала себя слоями наносной земли съ обѣнхъ 
своихъ сторонъ, понижающихся по направленно къ пустынѣ. По 
этой причпнѣ наводненіе появляется вначалѣ на границахъ съ пу
стынею, и по мѣрѣ успленія его вся страна мало по малу покры
вается водою. Въ средннѣ сентября вода начинаете спадать, къ 
концу сентября рѣка возвращается въ свои обычныя границы. Поля, 
остаются покрытыми плодоноснымъ иломъ, максимальное количе
ство котораго равняется шести дюймамъ въ сто лѣта. Ученые вы- 
числяюте, что ложе рѣки возвышается на четыре фута въ тысячу 
лѣте и что плодоносная земля во всю свою ширину все болѣе н 
болѣе захватываете пустыню. Со времени царсгвованія Амено- 
фиса III она увеличилась на одну треть. Онъ жнлъ въ 1430 г. до 
P. X. Вокругъ пьедестала его колосса нагромоздилось, такнмъ обра
зомъ, семь футовъ илу.

Во время недавнихъ пзслѣдованій, сдѣланныхъ, по приказу 
геолотчоскш египетская вице-короля, около упавшей статуи Рамзеса II

в о зр астъ  "л г ѵ у - І  .Епшта. въ Мемфисѣ, царствовавшая, согласно Лепсіусу, оть
1394 г. до P. X. до 1328, найдено было копье на глубннѣ 24 ф. 
Такъ какъ во время работе просочилась вода, то пришлось прибѣг- 
нуть къ сверленію, которое было продолжено до тЬхъ поръ, пока 
не была достигнута глубина 41 ф. 4 ‘/2 д. Все изслѣдованное мѣсто 
состояло изъ наносовъ Ннла, изъ поперемѣнныхъ слоевъ глины и 
песку, повсюду одинаковаго состава. Изъ самой большей глубины 
былъ вытаіценъ обломокъ глпняной посуды. Девяносто пять такпхъ 
буравленій было произведено въ разлпчныхъ мѣстахъ, но нигдѣ 
не дошли до твердой почвы. Органичеекіе остатки были всѣ не
давняя пропсхожденія; не было найдено нигдѣ и слѣда ископае-
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мыхъ животныхъ, но за то нашли много остатковъ пережженныхъ 
кирпичей и глиняной посуды. Французы, изслѣдовавшіе почву оте 
Ассуаиа до Каира, иредиолагаюте, что въ теченіе каждаго столѣтія 
отлагается на 5 дюймовъ илу. Гориеръ, пзслѣдовавшій почву около 
Геліополнса, оиреД'Ьляетъ наслоеніе это въ 3, 18 д. Ііолоссъ Рам
зеса II окружеиъ наслоеніемъ приблизительно въ 9 ф. 4 д. тол
щины. Одъ былъ воздвигнуть приблизительно 3215 лѣтъ тому на
задъ, чт0 даете около 3>/2 дюймовъ въ столѣтіе. Но подъ нимъ 
такія же наслоенія продолжаются до глубины 30 ф., что, при та
комъ же масштабѣ, даете промежутокъ времени въ 13500 лѣте 
до 1854 г. по P. X., когда было сдѣлано это вычисленіе. Повиди- 
мому приняты были всѣ предосторожности для нолученія точныхъ
В Ь ІВ О Д О В Ъ .

Пространство земли, охватываемое наводненіямн Нила, незна
чительно съ географической точки зрѣнія; тЬмъ ие менѣе его географі* 
оно въ томъ вндѣ, въ какомъ существуетъ, образовало » «иографш. 
Египетъ. Начинаясь у Ассуанскаго водопада, у священнаго острова 
Филы, на которомъ и до сегодняшняя дня растуте мѣстами уеди
ненный пальмы, Египетъ простирается до Средиземная моря, отъ 
24°3' с. ш. до 31°37' с. ш. РЬка протекаете по долинѣ, окружен
ной съ одной стороны восточною, а съ другой ливійскою цѣпыо 
горъ; средняя ширина долины приблизительно семь миль, при 
чемъ пахатная земля занимаете среднимъ чпсломъ не болѣе пяти 
съ половиною миль. Въ самомъ широкомъ мѣстЬ она равняется 
103/4 миль, въ самомъ узкомъ—2 м. Вся поверхность орошаемой 
и удобной землп въ ДельтЬ равняется 4500 кв. м.; пахатная земля 
Египта—2255 кв. м., а въ Фіумѣ всего 340 кв. м.,—пространство, 
совершенно незначительное сравнительно съ тЬми семью милліонами 
народа, которые оно прокармливаете.

Здѣсь земледѣліе достигло почти математической точности. 
Неожиданности, возникающія вслѣдствіе атмосферическпхъ вліяпій, 
были совершенно устранены, а колебанія, зависяіція оте большая 
или меньшая количества наводненія, заранѣе опредѣлены. Жрецы 
провозглашали, до какой высоты поднялась вода на ннлометрѣ, а 
земледѣлецъ дѣлалъ завцсящія отъ него приятовленія къ скудной 
или обильной жатвѣ.

При такомъ положеніи дѣлъ приходилось, очевидно, улучшать 
естественный услорія помощью искусственныхъ средствъ, какъ, напр., 
помощью устройства плотинъ, каналовъ, шлюзъ п другихъ гпдра- 
влическихъ сооруженій; мысль о такого рода постройкахъ возникала 
неизб'Ьжно въ виду того, что въ одномъ мѣстЬ воду приходилось 
удерживать дольше, въ другомъ надо было спускать ея излпшекъ, 
а въ третьемъ вводить ее въ болыиемъ колпчествѣ.

Слѣдствіемъ такого по.тоженія дѣлъ являлось установленіе 
силыіаго правительства, завѣдывавшаго земледѣліемъ го- правительство

_ зивт.д} етъ  зои-сударства,—оно предпринимало и поддерживало эти искус- лѳдьліекъ. 
ствеииыя улучшенія и получало,. въ свою очередь, для поддержки сво
его суіцествованія налогъ, который уплачивался добровольно въ раз- 
мѣрѣ, соотвѣтствуюіцемъ количеству воды, доставляемой рѣкою каждому
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данному иомѣстью. Такова была основная политическая система 
страны. Первый царь древней монархіи предпринялъ отвести рѣку 
въ новый каната, выкопанный имъ для этой цели,—задача, требо
вавшая, повидимому, весьма искусныхъ инженеровъ и доведенная 
имъ благополучно до конца. Прошло болѣе пяти тысячъ лѣтъ со 
времени смерти Менеса. Искусство и знаніе должны были разви
ваться въ теченіе многихъ столѣтій, чтобы доставить возможность 
задаться мыслью о такомъ- предпріятіи.

Я не буду пускаться въ фантастическія описанія того, какъ 
топогрпфпчо- возрастала при такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ

СКШ І13МІ.НѲІШІ. г»»» »»«л упропаподопиип сил а человъческаго ума и какъ зараждалась цнвилизація.
нплоиъ. Жители нильской долины жили въ полной безопасности, 

защищаемые съ запада жгучею песчаною пустынею, съ востока 
Чермнымъ моремъ. Я такъ же точно буду молчать п о той отдален
ной геологической эпохѣ, когда новообразованная рѣка катила свои 
воды по скалистой и песчаной пустынѣ, на своемъ пути къ Среди
земному морю, и о томъ, какъ мало по малу, въ теченіе цѣлаго 
ряда вѣковъ, она оставляла свой плодоносный илъ, обращая.пу
стынные берега въ плодородные помоіцыо богатой почвы, нанесен
ной ею съ тропическихъ горъ. А между тѣмъ именно такимъ мед- 
леннымъ образомъ Египетъ обратился въ обитаемую страну; такимъ- 
то постепеинымъ образомъ сдѣлался онъ пригоднымъ жилищемъ для 
человѣка. Пульсъ его животворной артеріи дѣлаетъ только одинъ 
У  Даръ въ годъ; что значитъ при такомъ процессе промежѵтокъ 
времени въ нѣсколъко сотъ вѣковъ?

Египтяне въ ранній періодъ времени замѣтили, что разливъ 
ііаводпонін при- Нпла совпадаете съ геліакическимъ восхожденіемъ Сирі- 
пГ̂ трш'ои';1,“: уса’ звѣзДЬІ пзъ созвѣздія Пса, и поэтому начата, по

нятно, приписывать наводненіе дѣйствію небесныхъ т і і л ъ . 

Люди часто прпнимаюгь совпаденія за причины; поэтому появленіе 
этой звѣзды на горизоптѣ при восхожденіи солнца начало счи
таться не только спгналомъ, но и причиною наводненій. Въ виду 
этого всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали, чтобы звѣзда заняла требуе
мое положеніе; вскорѣ было замѣчено, что ея появленіе повторяем 
ся черезъ правильные промежутки времени, приблизительно черезъ 
каждые 360 дней. Это было первое опредѣленіе продолжительности 
года. Достойно замѣчанія, какъ доказательство связи, существую
щей между астрономіею и релпгіозными обрядами, что жрецы таин
ственная храма въ Филахъ ставили каждое утро передъ могилою 
Озириса 360 кувшиновъ молока, изъ которыхъ каждый предстаг 
влялъ собою данный день въ году; отсюда видно, что происхожде- 
ніе этого обряда относится, повидимому, къ отдаленному времени, 
когда продолжительность года определялась въ 360 дней. Несо
мненно, что такого рода обстоятельства заставили египтянъ усвоить 
себѣ историческія привычки и заниматься исторіею. Въ этомъ от- 
ношеніи они представляютъ большую разницу съ индусами, кото
рые никогда ничего не записывали.

Звѣзда Сиріусъ изъ созвѣздія Пса — самая блестящая на 
всемъ небесномъ сводѣ; наводненіе для египтянъ было самымъ
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важнымъ событіемъ на землѣ. Принимая совпадеиіе звЬздопоклои-

причину, они пришли къ убѣждеиію, что когда эта бле
стящая звезда подымается утромъ въ лучахъ солнца и начинаете 
оказывать присущую ей силу, то рѣка, подчиняясь ея вліянію, при
водится въ движеніе этой силою и начинаете разливаться. Такого 
рода ложный выводъ вскорѣ привелъ къ установленпо общаго уче- 
нія: если одна звѣзда могла такимъ путемъ оказывать непосредствен
ное вліяніе на ходъ земныхъ собьггій, то почему же такого вліяшя 
не могла оказывать и другая звѣзда, почему же такого вліянія не 
могли оказывать и всѣ звЬздыУ Кромѣ того, нельзя было не заме
тить, что ежедневные приливы и отливы Красная моря связаны съ 
движеніями и иоложеніемъ солнца и луны,—елѣдуя за этими све
тилами въ ихъ ходѣ по небу и сообразуясь съ ихъ относительнымъ 
положеніемъ на небѣ, оте котораго зависела большая пли меньшая 
высота прилива и отлива. И вотъ необходимымъ послѣдствіемъ та
кого взгляда является призпаніе астрологическая вліянія небесныхъ 
тѣлъ сначала на все, что касается неодушевленной природы, а за- 
тѣмъ на судьбу и счастье людей. Только тогда, когда человекъ 
убѣждается' въ громадномъ пространстве, занпмаемомъ небесными 
телами, оиъ начинаете чувствовать необходимость посредника между 
собою и ими, и звѣздопоклонство вступаете во вторую фазу развитія.

Въ какую часть свѣта могъ бы отправиться епштянинъ такъ, 
чтобы не видеть на небесахъ однихъ и техъ же созвѣздій? Далеко 
за берегами Нила, въ западныхъ пустыняхъ, въ Сиріи, въ Аравіи, 
звезды однѣ и те же. Онѣ вездесущи; мы можемъ терять изъ виду 
земные предметы, но не небесные. Роковая точность, отличающая 
пхъ всегда оиредѣленныя движеиія, ихъ торжественное безмолвіе, 
ихъ непостилшмыя разстояиія должны убѣдить наблюдателя, что оне 
недоступны человѣческой власти, хотя, быть можетъ, доступны че-
ловѣческой молитвѣ. _

Звездопоклонство имѣло оправданіе н само въ себъ. Египет
ская теологическая система въ самую высшую пору своего разви- 
тія соединяла поклоненіе небеснымъ тЬламъ — солнцу, начал» сгшют- 
лунѣ, Венерѣ и т. д. — съ обожествленными атрибутами ской те~  
Бога. Великія и почтенный божества, какъ, напр., Озирисъ, Фта, 
Аммонъ, являлись олицетвореніями такого рода атрибутовъ, по
добно тому, какъ мы говоримъ о Создателѣ, о Вссмогуіцемъ. При
знавалось, что Богъ не только не сходилъ никогда на землю въ че- 
ловѣческомъ образѣ, но что это .было абсолютно невозможно для 
него, въ виду того,, что онъ былъ одухотворяюіцимъ начал омъ 
вселенной и что видимая природа являлась только обнаружені-
емъ его. .

Эти олицетворенные атрибуты распределялись въ различныхь
троицахъ, при чемъ третій членъ каждой изъ нихъ про- гюп,, троицы п 

истекалъ изъ двухъ предыдущихъ,—ученіе это и выра- 
женія его представляютъ громадный интересъ для всякая, изучаю
щ ая  постепенное развитіе сравнительной теологіи въ ЕвропЬ. Іаісъ, 
оте Аммона и Мауты исходить Консо, оте Озириса черезъ Изиду— 
Гору, оте Нефа черезъ Сате—Ануке. Въ то время, какъ считалось
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беззакошемъ представлять Бога иначе, какъ посредствомъ его атри
бутов^ эти троицы и лица доставляли простому иародѵ достаточно 
материала для идолопоклонства. Допускалось, что въ былое время 
происходили земныя воилощеиія этихъ божественныхъ атрибутовъ 
для спасешя людей. Такъ, Озирисъ пршпімалъ плоть: онъ палъ 
жертвою злого начала и послѣ своей смерти и воскресенія былъ 
назначенъ судьею мертвыхъ. Въ качествѣ главы запада или обла
сти заходшцихъ звѣздъ, онъ обитаетъ въ подземномъ мірѣ, черезъ 
который солнце проходить ночыо.

Егнпетскіе жрецы утверждали, что ничто не уничтожается: 
умереть значитъ только принять новую форму. Геродотъ говорите, 
что они первые открыли безсмертіе души: они признавали душу 
пстечешемъ нзъ всеміриой души или частицею послѣдней, кото
рая въ большей или меныпей степени воодушевляете всѣхъ жи
вотныхъ, всѣ растенія и проникаете даже неорганическіе предметы
Й 5Э Т 5. * яеше ег,штянъ 0 земпыхъ воплоіценіяхъ заставляло 
пы.а: искало- 1,хъ признавать и падеиіо человѣка: признаніе этого 

падепія было необходимо, казалось, для полученія логп- 
ческаго аргумента въ оправданіе такпхъ великихъ чудесъ. Для спа
сешя престушюй души егииетскіе жрецы предписывали въ этой 
жизни посты и покаише, а въ будущемъ—переселеиіе души въ 
животныхъ для очшценія. Послѣ смерти, достоинства души опре
делялись формальнымъ судомъ передъ Озирисомъ, въ области тЬ- 
неп, Аменти или подземномъ мірѣ, въ присутствіи четырехъ ге-

, 1 г! ° Рт0тК ал ДВуХЪ судей- На эт°,гъ °УДЪ тЬпь приводилъ орь, мимо Цербера, гиппопотама, стерегуіцаго входъ въ ворота.
ина должна была стоять молча при томъ, какъ Аиубисъ взвѣши- 
валъ сердце на вѣсахъ правосудія. Если добрыя дѣла судимаго пре
обладали, то его отпускали въ поля Аалѵ—въ Елпсейскія поля- 
если же иреобладаніе оказывалось на сторонѣ дурныхъ, то его 
осуждали на переселеніе.

Но чтобъ это ученіе о судЬ въ загробномъ мірѣ не обрати
лось вь пj с-і) ю легенду, оно было подкрѣплено подготовительным!, 
къ нему испыташемъ,— нспытаніемъ ужаснымъ, полиымъ зиаченія. 
-ЪсЬ египтяне, начиная государемъ и кончая самымъ шічтожнымъ 
Судъ м ертвы хъ . нзъ смертныхъ, проходили послѣ смерти черезъ судеб
ною процедуру. Какъ только умнралъ кто-нибудь, его т і і л о  отпра
вляли къ бальзамировпцшамъ, которые держали его у себя сорокъ 
Дие ’ затЬмъ покойника перевозили въ его семью, которая тридцать 
два дня оплакпвала его, для чего мумію ставили въ гробу въ одну 
изъ внутреннпхъ комнате дома. ТЬмъ временемъ давали знать со
рока двумъ судьямъ округа; въ назначенный день тЬло перевозилось 
къ священному озеру, прп чемъ въ каждой области и въ каждомъ 
болыпомъ городѣ существовало одно такое озеро къ западу. На 
берегу его, по прпбытіи на мѣсто, начинался судъ: всякій, кто хо- 
тіпъ, могъ предъявлять противъ покойника обвиненія или защи
щать его, — но горе фальшивому обвинителю! ЗатЬмъ судьи произ
носили свой судъ сообразно съ представленными данными: если 
оказывалось, что покойный велъ дурную жизнь, ему отказывали въ
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погребенін, и друзья его должны были, среди общественнаго осу- 
•лѵденін, везти мумію въ ея бывшій домъ, чтобъ искупить ее совре- 
меиемъ своими собственными добрыми дѣлами; если же родные 
были слишкомъ бѣдпы, чтобы дать муміи убѣжище, покойиаго хо
ронили на берегу озера, и духъ его долженъ былъ, въ пропсхпждшііо 
ожнданіп погребеиія, блуждать въ теченіе ста лѣтъ. На Г1Ю',ескаГ0 ада' 
берегахъ Стикса до сихъ поръ выкаиываютъ кости такого рода 
мертвецовъ: онп оставались непохороненными въ тридцать разъ 
большее время, чѣмъ сколько было назначено для пхъ погребенш. 
Но если нрнговоръ судей оказывался благоиріятнымъ, то перевоз- 
чшсу Харону платили определенную монету за переѣздъ, а для гип
попотама Цербера приготовляли пирогъ. ЗатЬмъ похоронная про
цессия переправлялась черезъ озеро на лодкѣ мертвецовъ, при чемъ 
жрецъ возвѣщалъ Озирису и судьямъ подземпаго міра о добрыхъ 
дѣлахъ покойника. По прибытіи на противоположный берете, про- 
цессія въ торжественномъ молчаніи продолжала итти дальше, и му- 
мія вносилась въ мѣсто вѣчнаго успокоеиія, въ катакомбы.

Отсюда видно, что египетская религія не представляла одни 
только умозрѣнія, а дѣйствовала на воображеніе народа своими тор
жественными церемоніями. Кромѣ того, въ болыппхъ 
храмахъ совершались величественный службы, предше- лы, Пр01,0че- 
ственникн тЬхъ, которыя совершаются и по настоящее LTB,U 
время. Приносилась въ жертву пища, дѣлались возліяпія, кажденіе. 
Двойственная націоиалыіая религія, одна часть которой предназиаг 
чалась для простого народа, а другая—для людей образованныхъ, 
должна была обязательно заключать въ себѣ много таинственная. 
Нѣкоторыя изъ египетскихъ вѣрованій были открыто перевезены 
въ Грецію. Египту же принадлежите и изобрѣтеніе оракуловъ. Гре- 
чесісіе оракулы—египетская происхожденія. Такъ глубоко было ува- 
женіе народа къ нпмъ, что даже государи были обязаны покоряться 
пхъ повелѣніямъ. Такимъ-то образомъ иредостереженіе оракула Ам
мона Принудило Нехао прекратить постройку его канала. Для опре- 
дѣленія будуіцпхъ событій изучали предзнаменованія, наблюдали 
внутренности животныхъ и составляли гороскопы.
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Г Л А В А  Г У .

1 речѳскій вѣкъ изслѣдованія.

В08Н ИКН 0ВЕН ІЕ И ПАДЕНІЕ ФИВИЧЕСКИХЪ УМОЗРВНІЙ.

Іо нійская философія, возникш ая изъ египетскихъ идей ,п птавтх
воду или огонь первичнымъ э л е м е н т о м * Ч и п п » » > '  считаетъ воздухъ, 
довства, она основываетъ“ c S S S K  
и приводить „ ъ сомнѣнію въ . у щ . . ™ » . " .

Итальянская философія основывается на ч и с л а м  и г а т іо н ів іт . f in .
проивводитъ египетское и индусское у ч е н Г о  н е р е Т л е н ^

Элеатская философія представляетъ важный ш агъ впеоолъ ѵ к я а п п ^  

и стпчеекіТ видъЖе,,!е “l  —  « « » .  -

Аѳины  получаютъ торговое л р в Х а д а Іів  Ди8вмн*ро М0РЯ- -
умственномъ развитіи и искусствѣ.— Деморализанія ихъ У^!‘ 1 " хъ въ
СЯ уиственны мъ центромъ с/р ан ъ  б р е ^ Г Г н З Г р я  X" ~ ° HH Д ІЛ аі№  

Возникновеніе высшего анализа аоинской ш к о т м — тіп г-,,»* Ä

ность ̂  8,акавдиваю тъ* атеиамомъ.ИЛ0 0 0 ію ’ Р - г і к >  и д*аже „ ™ н *  

П олитическія опасности высш аго а н а л и за .-П р и м ѣ р ы  изъ среднихъ вѣковъ.

^  ? оп" снвм ъ происхожденіо и упадокъ греческой 
грочоскон фило. мнѳолоии, въ настоящей главѣ я намѣренъ описать

соф,., лервыя П0ПЬ1ТКИ Е ы въ фидосо| іи> І0°н™ !1ѵ
Г х ъ м ! непосРеДс^ н и о  изъ современныхъ ре и г Г -  
Г Г н о Г ^ Т ? ” ™ въ развитіи^сравни-

Сравнивая этп первыя попытки Европы въ дѣлѣ <Ьиіосо<Ьіи 
съ психическимъ положеніемъ Иидіи, мы не можемъ не поразится 
ИХЪ слабостью. Онѣ соотвѣтствуютъ тому періоду времени когда 
умъ человѣческій освободился отъвѣры въ колдовстао но не і с п ^
скихГпоеш тШ ТІВо3Г ПР6АѢЛгЪ Ге0ЦентРІІЧескихъ и аитроноцентрпче- скихъ понятій. Вообще замѣчено, что какъ только получаются тікт-
называемыя достовѣрныя даты, человѣкъ начинаете примѣпять ‘ихъ
Ея „вГаРше„- ^  ^ см°г°н;и II развивать псевдо-научныя системы.
, ,  , іолько на гораздо болѣе поздней ступени развитія въ
L h.™  ~ и ™ и н ы НШІаТЬ Л0Д03рѢНІе ВЪ неоУЩествованіи абсо-

s r r Ps
ШЯ теперь приступаемъ; но онъ найдетъ въ нихъ иніересъ Рцли 
“  РазсматРивать ихъ или въ ихъ совокупности, какъ’ одно 
цѣлое, или съ точки зрѣшя разлпчныхъ ступеней развитія европей
ской мысли, приближавшейся къ заключеніямъ, давнымъ давно до- 
Й 2 К  УЖѲ рЬ ЕГИПТѢ И В Д и - Далеко опередивши собою все
т Т м ^ Т о ^ Г Г ’ у ш е н н а я  ист0рія Ип*іи представляете системы, въ одно и то же время величественныя и устойчивыя,—си
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стемы, которыя не остаются безполезными умозрѣніями, а тЬсно 
сплетаются съ общественною жизнью.

Основателемъ греческой философіи признаюте Ѳалеса, фини- 
ісійца по происхожденію, но родившагося въ МилетЬ, о™ 
греческой колоиіи въ Азіи, приблизительно въ Ь4 3 і. 
яо P. X. Въ это самое время, какъ мы уже говорили въ иослЬд- 
нихъ главахъ, египетскіе порты были открыты для иностранцевъ 
царемъ Псамметихомъ. Въ гражданской войігЬ, которую этотъ мо- 
нархъ велъ со своими соправителями, оиъ одержалъ верхъ только 
благодаря іонійскимъ и другимъ греческимъ наемникамъ, поступи в- 
шимъ на его службу; но, несмотря на одержанную пойду, поли
тическое положеніе, въ какое онъ сталъ, принудило его отказаться 
отъ правилъ, которымъ въ его странѣ слѣдовали въ течете столь- 
кихъ тысячелѣтій, и разрѣшить пностранцамъ достуиъ въ Египетъ.
До сихъ норъ европейцы были извѣстны египтяиамъ только какъ
пираты и каннибалы. „

Изъ ѵченія Ѳалеса видно, что хотя онъ носѣтилъ Егинегь,
НО Не ѴСІГІѴЛЪ ВСТУПИТЬ ВЪ СНОШеНІЯ СЪ еГО ПреДСТаВНТе- М а  Оалоса

лями науки, а имѣлъ дѣло только съ простымъ народомъ, у котораго 
и перенять народное понятіе о томъ, что первичное начало все
го—вода. ІІзъ положенія дѣлъ въ ЕгиптЬ очевидно, что пронотъ 
этотъ первичный догмате европейской философш былъ 
извѣстенъ въ этой странѣ. Безъ особенныхъ заботь со стороны 
человѣка, плодоносная нильская вода доставляла тЬ обильные уро
жаи, благодаря которымъ Египетъ сдѣлался житницею Стараго 
Свѣта. Поэтому въ ЕгиптЬ можно было сказать, какъ съ философ 
ской точки зрѣиія, такъ и въ шутку, что первое начало всѣхъ ве
щей— вода. Отъ нея зависѣла жатва, а слѣдовательио з̂ -.ошо̂ води 
и животныя, и человѣкъ. Ею же поддерживалось и пра- • ' ■
вительство страны, -  потому что финансовая система основывалась 
на налогѣ, уплачиваемомъ землевладЬльцами за пользоваше 
іцественными' шлюзами и водопроводами. Не было ни одного кресть
янина, которому не представлялось бы яснымъ Д о  очеввдност , 
что вода — первое начало всего, даже обложешя; и такъ какъ было 
необходимо не только осматривать страну ддя того, чтобъ опреде
лить размѣръ наводненной поверхности, но и обозначить границы 
орошенной земли послѣ убыли воды, то и писцы, и надсмотрщики 
должны были признать, что даже геометрія обязана своимъ проис-

хожден тЬ ательно> есди была СТрана свѣта, въ которой это уче
т е  имѣло не только общенародное, но и философское значеше, 
такъ это именно Египетъ. Мы можемъ представить себѣ лю
бознательная, но плохо образованная Ѳалеса, пріѣхавшаго на 
пиратскомъ или торговомъ суднѣ въ таинственную нильскую стра
ну, о которой ходило въ Іоніи столько миѳовъ и легендъ. Онъ 
видите водопроводы, каналы, шлюзы, большое Меридово озеро, 
вырытое руками человѣка за столько же вѣковъ до него, скольк 
протекло отъ его времени до нашихъ дней; опъ видите со всѣхъ 
сторонъ поклоненіе, воздаваемое обоготворенной рѣісЬ, онъ узнаете
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„е?воеТітчалТо- нюніе, общераспространенное повѣріе — что всѣ вещи
вода. происходить отъ воды, — узнаетъ объ этомъ только отъ 

простого народа, потому что, если бъ его учителями въ этомъ от- 
ношеніи были жрецы, мы нашли бы въ его системѣ слѣды ученій 
объ эманаціи, о нереселеніи и поглощеніи, перевезенныхъ въ Гре- 
цію въ послѣдующіл времена. Исторію Ѳалеса можно объяснить 
ирпмѣромъ того, что случилось бы въ наше время съ какпмъ-либо 
умнымъ индѣйцемъ, который случайно пробрался бы къ аванпоетамъ 
цивилизованной страны. Плохо знакомый съ ея языкомъ, приходя 
въ сношенія съ одними только низшими классами общества, онъ 
могъ бы изучить только нхъ грубую простонародную фплософію и 
иривезть домой воображаемое сокровище.

Что же касается до глубокая зиаченія, придаваемая нѣко- 
торыми ученію Ѳалеса, то мы, быть можетъ, вправѣ совершенно 
отвергать его. Говорили, что онъ дѣлалъ попытку сконцентриро
вать всѣ сверхъестественныя силы въ одну, привести всѣхъ воз- 
можныхъ дѣятелей къ единству, — однимъ словомъ, изъ политеизма 
создать монотеизмъ, опредѣлить неизмѣнное въ измѣняемомъ и 
отыскать начало всего,—что онъ замѣтилъ, какъ безконечно море, 
какъ необходима влага для растеній, какъ необходима она даже 
для его собственная благосостоянія; «безъ влаги его собственное 
тѣло не было бы тЬмъ, чѣмъ оно есть, а сухою шелухою, распа
дающеюся на части». Такъ же мало можемъ мы признать, что 
Ѳалесъ намѣревался установить еднненіе между фплософіею н на
родною теологіею въ томъ видѣ, въ какомъ ее изложилъ Гезіодъ, 
утверждавшій, что океанъ—одинъ изъ боговъ, родителей природы. 
Поднятое противъ него обвнненіе въ безбожіи показываетъ, въ ка
кой ранній періодъ времени существовалъ уже антагонпзмъ меягду 
полнтепзмомъ н научнымъ пзслѣдованіемъ. Но можно, не отрицая 
суіцествованія творческой силы, вѣрить, что все существующее 
образовано изъ одной первичной субстанціп, или, употребляя индус
скую метафору, что глина—не горшечинісь.

Ѳалесу припнсывають предсказаніе солнечнаго затменія, нре- 
• кратнвшаго сраженіе между мндійцами и лидійцами, но при этомъ 

ді>угія учеиія не нзвѣстно, сумѣлъ ли онъ предсказать п день, когда
О алее а . э т о  с о б ы т І е  СЛуЧИТСЯ. ОНЪ П М Ѣ Л Ъ  П О И Я Т ІѲ  О Т О М Ъ , ЧТО

теплота происходить нзъ влаги и питается ею и что даже солнце 
п звѣзды получаютъ пшцу изъ моря во время своего восхода и 
захода. Оиъ счпталъ ихъ живыми существами, основывая свое 
мнѣніе на явленіяхъ янтаря и магнита, которые, по его предпо
ложению, обладали живою душою, потому что нмъ присуща была 
сила движенія. Кромѣ того, онъ представлялъ себѣ весь міръ въ 
видѣ одушевленная существа, и говорилъ, что міръ полонъ демо- 
новъ. Слѣдовательно Ѳалесъ не совсѣмъ еще переступплъ за ста
дно колдовства.

Система его получила важное значеніе не только въ силу 
своего правдоподобія, но и потому, что она возникла въ блага-
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иріятпое время и прп благопріятпыхъ обстоятельствахъ. Она про
никла въ Малую Азію, какъ частичка египетской мудрости, поэтому 
обладала сразу достаточнымъ прнстнжемъ, чтобы разсчитывать на 
внимательный пріемъ. Но этого одного было бы, конечно, слишкомъ 
мало, если бъ умственная культура Іонін не достигла достаточной 
степени развнтія, чтобы представить ей удобный условія для раз
работки. Но, при существовавшнхъ обстоятельствахъ, егнпетскій дог- 
матъ составилъ исходную точку для спеціальнаго метода философін.

Характеръ развитія этихъ ученій доказываете всю силу гре- 
ческаго ума. Въ ЕгиптЬ извѣстное ученіе могло просу- они состааш- 
іцествоваіъ тысячи лѣте, защищаемое, въ силу одной точку  іоіііііской

своей древности, оте всякихъ противорѣчій и изслѣдо- филооофіи. 
ваній, а затЬмъ, съ теченіемъ времени, впасть въ совершенно без- 
дѣйствеиное н безжизненное состояніе; но то же ученіе, перене
сенное въ молодое общество, полное жизни и энергіи, должно 
было скоро сдѣлаться производителыіымъ и прнвесть къ совер
шенно новымъ результатамъ. Подобно тому, какъ сЬмена, взя- 
тыя изъ гробннцъ мумій, гдѣ они были заперты въ течепіе тыся- 
челѣтій, п положенный въ благопріятную для ихъ развитія богатую 
почву, полную влаги, даже въ наше время пускали ростки, давали 
цвѣты и созрѣвали, доставляя, въ свою очередь, сѣмена, такъ и 
грубая философія Ѳалеса прошла черезъ такія же стадін развитія. 
Ея основная тенденція ясно обнаруживается въ попыткѣ сразу 
описать вселенную, раньше, чѣмъ были основательно изучены со- 
ставныя ея части.

Но не одна только вода н не одинъ только океанъ кажутся 
безграничными и способными доставить матеріалъ для происхожде- 
нія всѣхъ другихъ предметовъ. Воздухъ, повидимому, достигаете 
до самыхъ звѣздъ. На немъ, по выраженію Анаксимена Милет
ская, «земля плаваете, точно шнрокій листе». На осиованіи такого 
разсужденія, этотъ іоніецъ, подстрекаемый, несомнѣнно, мшксимоиъ ут- 
надеждою раздЬлнть или унаслѣдовать славу, которою “о^ъ-пер-0 
Ѳалесъ пользовался ві> теченіе цЬлаго столѣтія, предл о- в»о начало, 
жилъ замѣнпть воду атмосфернымъ воздухомъ, нрпзнавъ послѣдній 
первичнымъ источникомъ всѣхъ вещей. II въ самомъ дЬлѣ были, 
повидимому, достаточный причины для того, чтобы признать за 
нимъ такое преобладающее значеніе. Для лицъ, не внпкавшихъ 
достаточно въ суть дѣла, могло показаться, что п сама вода про
исходите нзъ воздуха: въ немъ образуются тучи, а нзъ нихъ про- 
истекаютъ дожди, и с т о ч н и к и ,  фонтаны, рѣки п даже море. Анакси- 
менъ приписывалъ воздуху и безконечность,—догмате, требуюіцій 
нѣкотораго напряженія воображенія, но являющійся въ то же 
время выраженіемъ осязательнаго факта: кто, глядя вверхъ, можетъ 
опредѣлить границу атмосферы? Анаксимепъ счпталъ, что и чедо- 
вЬческая душа не иное что, какъ воздухъ, разъ жизнь Во̂ ^ 0 ™ пто 
состоите въ вдыхаиіи и выдыханіи его и прекращается, л‘ ДуШа. 

какъ только эти дѣйствія пріостанавливаются. Онъ училъ также, 
что тепло и холодъ происходите оте разрѣженія и сгуіцепія воз
духа, и въ доказательство этого мнѣнія приводилъ слѣдующій факте:
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когда мы дышимъ съ сжатыми губами, воздухъ кажется намъ хо- 
лоднымъ, но онъ дѣлается тенлымъ, какъ только мы дышимъ ши
роко раскрытымъ ртомъ. Отсюда онъ выводилъ заключеніе, что при 
досіаточномъ разрЬженіи воздухъ могъ легко обратиться въ огонь 
и что это, повидимому, дало начало солнцу и звѣздамъ, блуждаю- 
щимъ кометамъ и другимъ метеорамъ; но если случайно произой
дете сгуіценіе воздуха, онъ обращается въ вѣтеръ и облака, или 
если сгущеше усиливается, — въ воду, снѣгъ, градъ и, наконецъ] 
даже въ землю. И такъ какъ изъ результатовъ дыханія видно, что 

ВозДБо?ьеоть В03Духъ — животворящее начало человѣка, что опъ даже 
есть его душа, то справедливымъ выводомъ изъ этого 

оудете заключеніе, что безконечный воздухъ—Богъ п что боги и 
богини получили изъ него начало.

Такова была философія Анаксимена. Она послужила началомъ 
той сопернпчествующей дѣятелыюсти разлпчныхъ фплософскихъ 
школъ, которая играла такую важную роль въ умственномъ движе- 
нш ірещи. Ея превосходство надъ ученіемъ Ѳалеса состоите, оче
видно, въ томъ, что оно не только указываете на первичную суб- 
станцио, но и пытается доказать, какимъ образомъ возникаете изъ 
нея все остальное и происходить превращеніе. Что же касается до 
открытія наклопнаго положенія эклиптики, которое приписывается 
Анаксимену, то это было лишь простымъ хвастовствомъ со стороны 
его тіцеславныхъ соотечественниковъ: такого рода открытіе было 
абсолютно невозможно для человѣка, считавшая, что земля «по
добна широкому листу, плавающему въ воздухѣ».

Ученіе Анаксимена получило весьма сильное развитіе въ ру
кахъ Дюгена Аполлонійскаго, утверждавшего, что всѣ предметы 
происходите изъ одной сущности, которая, иретерпѣвая постоян
ный перемѣны, дѣлается различною въ различныя времена п за- 

Іъ возвращается обратно въ свое первичное состояпіе. Онъ
даждаохъГ“ оР' Т талъ вссь МІ1)Ъ одушевленнымъ существомъ, пре-гер- 
боздухъ—душа пъваіоіцимъ самопропзволыіыя развитія и измѣненія, и 

хіра. соглашался съ Анакснменомъ относительно того, что 
д\ша человѣка только воздухъ, который является въ то же время 
и душою вселенной. Отсюда слѣдуете, что воздухъ долженъ быть 
вьчнымъ, неуничтожаемымъ и одарепнымъ сознаніемъ. «Онъ знаете 
много, потому что безъ разума было бы невозможно устроить весь 
міръ такимъ проіюрціоналыіымъ п основательнымъ образомъ и удер
живать все въ такпхъ точно опредѣленныхъ гранпцахъ,—зиму и 
л , 1І0ЧЬ н день’ Д°іКДь» вѣтеръ п хорошую погоду, н дать всему 
такое превосходное и прекрасное устройство». «Но одарено знаніемъ 
именно то, что люди называюте воздухомъ; именно воздухъ регу- 
лир^ете все и управляете всѣмъ, вслѣдствіе чего онъ проникаете 
сооою все и распоряжается всѣмъ и существуете во всемъ, потому 
•что нѣтъ ничего, что существовало бы безъ пего».

Первые философы съ трудомъ освобождаются отъ фетишизма, 
іармонш, существующая между различными частями міроздапія, 
легко объясняется гипотезою верховная начала, обитающая во
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вселенной и устраивающая все сообразно своему личному желанію. 
Чсловѣкъ не сразу возвышается до понятія, что вся эта красота 
и гармонія обязаны своимъ нроисхожденіемъ дѣйствію закона. Мы 
такъ склонны судить о ходѣ внѣшнихъ явленій по своему личному 
опыту и обусловливать свои дѣйствія нашею личною волею, что 
лишь съ трудомъ освобождаемся оте этихъ взглядовъ прп сужденіи 
о явленіяхъ природы. Фетишизмъ наблюдается при возникновеніп 
многихъ естественныхъ науігь. Такъ, электрическая сила янтаря 
приписывалась дупгЬ, обитающей въ немъ; такимъ же образомъ 
объяснялось дѣйствіе магнита на желѣзо. Движенія планете, Мер- 
курія, Венеры, Марса, приписывались обитающему въ каждой изъ 
нихъ разумному началу, устраивающему все къ наилучшему. Цѣлую 
эпоху въ исторіи человѣческаго ума составилъ тотъ моменте, когда 
астрономія подала первая примѣръ другимъ наукамъ, отбросивъ 
фетишизмъ и показавъ, что движеиія небесныхъ тѣлъ трудность воз-s s v выситься надъмогутъ быть не только объяснены, но и заранѣе предска- фѳтпшппмомъ. 
заны, разъ допускается суіцествованіе простого, всеобщаго, неиз- 
мѣппаго и вѣчнаго закона.

Не безъ труда замѣчаюте люди, что нѣте ничего противорѣ- 
чаіцаго между непзмѣннымъ закономъ п безконечно из- Астрополія а 
мѣшиощимися явленіями и что мы объясняемъ упра- "Л̂ упѳш. 
вленіе міромъ болѣе возвышеннымъ образомъ, когда при- фетишизм, 
писываемъ его всепроиицающей первобытной мудрости, которая 
можете предвидѣть событія за цѣлую вѣчность впередъ и принять 
всѣ необходимыя мѣры дня выполненія заранѣе намѣченнаго плана, 
чѣмъ въ томъ случаѣ, когда взываемъ постоянно къ вмѣшательству 
вѣчно дѣйствующей духовной силы, съ цЬлыо обезопасить себя оте 
могущнхъ возникнуть бѣдствій н уладить все такъ, какъ слѣдуете. 
Химія доставляете намъ разительный примѣръ,—примѣръ, весьма 
пригодный для разсматриваемаго нами случая, въ учепіп Дю
гена Аполлонійскаго, что воздухъ—дѣйствнтельно духовное суще
ство, потому что, во время открытія разлпчныхъ газовъ первыми 
пзслѣдователями, эти газы ие только признавались обладающими 
духовною природою, но и, благодаря этому понятію, о нихъ полу
чили то нанмепованіе, которыми до сихъ поръ обозначаются, Geist 
или gas оте убѣжденія, что они были дѣйствителыю духи, ghosts. 
Если рабочій спускался въ колодезь п тамъ задыхался, какъ бы 
пораженный невидимою рукою; если спущенная внизъ лампа горѣла 
нѣсколько минуте яркнмъ свѣтомъ, а затЬмъ потухала; еслп, при 
неосторожномъ обращеніи углекопа съ огпемъ, въ каменноугольной 
к о і і п  все мѣсто наполнялось вдругъ пламенемъ и раздавался взрывъ, 
иодымавшій на воздухъ цЬлыя скалы и разрушавшій все на своемъ 
пути, при чемъ нерѣдко случалось, что на трупахъ не замѣчалось 
никакихъ слЬдовъ насильственной смерти,—то какое же лучшее 
объясненіе такого рода катастрофъ можно было придумать, какъ не 
приписать ихъ вліянію сверхъестественной сплы'Р Въ тЬ времена не 
было недостатка въ разсказахъ, подтверждепныхъ безспорнымн свн- 
дѣтельствами, о неземныхъ лицахъ и формахъ, видѣнныхъ въ такого 
рода уединенныхъ мѣстахъ.
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Измѣнеше, внесенное въ теорію Анаксимена Діогеномъ ко 
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откры тін  «б ъ  РяДи іеі о мы трудимся въ потЬ лица,—все, безъ исклю-
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ченія, добыто изъ атмосферы подъ вліяніемъ солнца, отношеш.т.
II такъ какъ безъ растепій жизнь животныхъ не в««уха. 
могла бы поддерживаться, то онн составляютъ средство, помощью 
котораго воздушный матеріалъ, оживленный, такъ ска- шапниа» ни
зать, лучами солнца, проводится въ органнзмъ самого 
человѣка. Въ качествѣ пищи, они служате для попол- 
ненія убыли тѣла, вытекающей постоянно пзъ процессовъ дви- 
женія и мышлеиія. Поэтому этп ингредіенты, составлявшіе когда- 
то часть строенія растеній, д'Ьлаются на время существеипымъ 
элемеитомъ строенія животныхъ. Они дѣлаются имъ на время 
потому, что существенным'!» условіемъ животной деятельности 
является постоянное умнраніе составиыхъ частей животнаго орга
низма; ни одинъ налецъ не можетъ быть поднять безъ траты 
мускульнаго матеріала; ни одна мысль не може'гъ возникнуть безъ 
разрушенія мозгового вещества. Продукты разложенія немедленно 
выдѣляются изъ животнаго организма, иногда номощыо механиз- 
мовъ самаго удивительная строенія; но пхъ дѣятельность этимъ 
не оканчивается, потому что раньше и л и  позже онп вновь пронп- 
каютъ въ воздухъ н вновь служатъ для образованія растеній. 
Лишнее было бъ указывать здѣсь на эти пзмѣненія во всѣхъ нхъ 
иодробностнхъ; такому же порядку или циклу прогресса подчинена 
и вода; частицы воды переходить нзъ неорганическая состоянія 
въ органическое и затЬмъ обратно въ неорганическое; одна п та 
же частица то существуетъ въ воздухѣ п служитъ тамъ для обра- 
зованія растеиій, то встрѣчается въ гЬлѣ животная, а затЬмъ воз
вращается обратно въ воздухъ. Въ такомъ-то круявраіценіи нахо
дятся постоянно частицы матеріп, при чемъ опредѣляетъ ихъ двп- 
женія и управляете ими свѣтпло, стоящее въ центрѣ на- дѣіістшо 
шей системы—солнце. Отъ него расгенія въ лѣтніе дни солнца,
получаютъ тепло п накопляюте его; въ послѣдуюіцее время это 
тепло проявляется наружу въ впдѣ здороваго румянца на лпцЬ че- 
ловѣка, или краски стыда, или горите яркимъ пламенемъ на ще- 
кахъ горячечнаго больного. Граішцъ времени ие существуете. Теп
ло, которое мы получаемъ отъ горѣнін соломы, происходите отъ 
солнца, п получено отъ него какъ бы только наканунѣ; но тотъ 
огонь, помощью котораго мы умѣряемъ суровость зимы, когда жжемъ 
антраците пли смолистый уголь, нропзошелъ также пзъ того же 
источника въ ультратроппческомъ климагЬ вторичной формаціи, и, 
быть можете, былъ пакопленъ въ этихъ веіцествахъ за много ты- 
сячелѣтій до нашего времени.

Такими-то постоянно возобновляющимися цішламп происходятъ 
двнженія матеріп, и все совершается по нензмѣнному закону. Воз
духъ составляете псточникъ пропсхождепія всѣхъ организмовъ; въ 
него же возвращаются они всѣ. Частицы его возбуждаются къ жиз
ни не подъ вліяніемъ какой-либо земной силы пли начала, скрыта- 
я  въ немъ самомъ, какъ предполагалъ Діогенъ, а исключительно 
благодаря дѣйствію свѣтила, отстоящая на девяносто мплліоиовъ 
миль оте земли, представляющая примой или косвенный псточ- 
никъ всякаго земного двнженія и дарующаго свѣтъ и жизнь.

Дрэнеръ.—Ист. умств. раав. Европы.
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Къ Ѳалесу и Діогену, признававшим!» первичными элемен
тами одинъ воду, а другой воздухъ, надо присоединить еще Ге- 

утіор-кд^огі, Раклпта Эфесскаго, утверждавшаго, что первичное начало 
что порііоо inі- всего огонь. Онъ является представителемъ новаго стре- 
іило огош,. мленія греческой философіп, стремленія составить оппо- 

зицію политеизму и идолопоклонству того времени. Говорить, что 
въ его сочиненін этическіе, политическіе, физическіе и теологиче- 
скіе сюжеты были такъ смѣшаны, и такъ велика была трудность 
понимать его мнѣніи, что ему дано было прозвище «темная». Вт» 
этомъ отношеніи у него не мало иослѣдователей среди современ- 
ныхъ метафизиковъ. Онъ основываетъ свою систему, впрочемъ, на 
той простой аксіомѣ, «что все превратимо въ огонь, а огонь ире- 
вратпмъ во все». Быть можетъ, подъ словомъ огонь онъ подраз- 
умѣвалъ то, что теперь подразумѣвается подъ словомъ теплота, 
потом} что онъ совершенно ясно говорить, что называетъ этимъ 
'стол"""'»" „о” именемъ не пламя, а нѣчто гораздо болѣе сухое и теплое. 
слідомтоль- Онъ утверждаетъ, что это начало находится въ ненре- 
,шхъ ,|"‘1,мъ- стайной дѣятельности, образуя и поглощая все. Онъ го

ворить: «Все существуетъ и не существуетъ, потому что хотя все 
въ самомъ дѣлѣ возникаетъ, но оно сейчасъ же перестает!» суще
ствовать». «Никому не случалось быть дважды на одной и той же 
Р ѣ к ѣ , потому что на ней течетъ постоянно другая вода. Она раз
гоняете свои воды и вновь собираете ихъ; она приближается и 
удаляется, разливается и убываете». А чтобы показать намъ, что 
мы также подвержены постояннымъ пзмѣненіямъ и на самомъ дѣлѣ 
измѣняемся, опъ говоритъ: «На той же рѣкѣ мы плаваемъ и не 
плаваемъ, мы существуемъ и не суіцествуемъ». Помощью такого 
рода примѣровъ онъ хочетъ доказать, что жизнь представляетъ лишь 
одно непрестанное движеніе; мы не можемъ не замѣтить при этомъ. 
что греческій ходъ мыслей слѣдуете по стопамъ ипдусовъ.

Но Гераклиту совершенно не удается освободиться оте мѣст- 
ныхъ понятій. Онъ гово])итъ о двпженін первичнаго начала вверхъ 
и внизъ, въ высшія и ішзшія области. Онъ заявляете, что наиболь
шее сгуіцеиіе наверху, а наименьшее внизу, п на основаиіи этого 
признаете душу человѣка частью огпя, переселившегося съ неба. 
Онъ доводить свои идеи о переходномъ свойствѣ всѣхъ явленій 
природы до крайппхъ ихъ послѣдствій, и въ доказательство возвы
шенная ученія, что все, представляющееся намъ постояннымъ, 
должно считаться лишь опредѣленнымъ и самовозобновляющимся 
рядомъ сходныхъ и противоположныхъ движепій, приводите нелѣ- 
постн въ родѣ того, что солпце ежедневно разрушается и возоб
новляется.

Среди самыхъ днкихъ фнзичеекихъ положеній выдѣляется u 
ь̂изіологпче" МІІ0Г0 в’Ьрныхъ аксіомъ. «Все устроепо разумомъ II умомъ,

ск іп  учсн ія  ] 'е -  •сотя все подчинено судьбѣ». Уже и опъ замѣчалъ то, 
р акл и та . чт0 доказываюте современные намъ метафизики, а именно, 

что «человѣческій умъ не можете извлекать нетшшыхъ знаній нзъ 
одннхъ только внутрешшхъ своихъ псточниковъ». Онъ считаете 
органы внѣшнихъ чувствъ каналами, черезъ которые внѣшняя мі-

/

роваи жизнь, а слѣдователыіо и истина проникаютъ въ умъ, и го
ворить, что во снѣ, когда органы чувствъ бездѣйствуютъ, мы уда
лены отъ всякаго сообщенія съ окружающимъ насъ міровымъ ду
хомъ. Съ его точки зрѣнія всѣ предметы одушевлены и одарены 
душою, только въ разной степени: самыми совершенными въ этомъ 
отношеніи являются органпческіе предметы. Объ его астрономіи мож
но составить себѣ понятіе на основаніи того, что онъ говорите о 
солнцѣ: онъ предполагаете, что солнце не больше фута въ діаметрѣ 
и представляете собою, подобно всѣмъ другимъ небеснымъ тЬламъ, 
ие болѣе, какъ метеоръ. Его нравственная система основывалась все- 
цѣло на физической: ея осиовнымъ догматомъ было также превос
ходство огня. Такъ, наир., причиною безмыслія пьяницы онъ счи- 
талъ то, что у пьяницы влажная душа, откуда выводилъ заключе- 
ніе, что теплая и сухая душа самая лучшая и самая мудрая; съ 
вполиѣ извинительнымъ натріотизмомъ онъ утверждалъ при этомъ, 
что наиболѣе благородный души принадлежать сухому климату и 
что Греція самая лучшая и пригодная для людей страна. Нѣтъ 
сомнѣнія, что Гераклите сильно склонялся въ пользу ученія о ми
ровой душѣ. Если божество нельзя отличить оте теплоты, то куда 
намъ итти, чтобъ избѣжать его вліянія? А развѣ въ непрестанной 
дѣятельности и постоянныхъ перемѣнахъ, которыя теплота произ
водить во всѣхъ вещахъ, окружающихъ насъ, мы не в и д и м ъ  прн- 
знаковъ безграничнаго и нерушимая?

Я остановился на главныхъ чертахъ ранней греческой фнло- 
софіи, выразившейся въ іонійской психической школѣ. Онѣ пока- 
зываютъ намъ, какъ велико было ея внутреннее несовершенство. 
Ученіе это составляете смѣсь физпческихъ, метафпзическихъ и мп- 
стпческихъ ученій, которыя въ цѣломъ имѣюте значеніе рооячоство

ѵ d . -.V 10ШПСК0П фп-развѣ въ томъ отношеши, что убѣждаютъ насъ въ ни- лософіп. 

чтожпости нашихъ первоначальныхъ знаній: вѣдь, началп-то мы съ 
усвоенія грубыхъ народныхъ заблужденій Египта. Въ сравііеиіп съ 
утилитарной философіей этой иослѣдней страны и съ теологіею 
Нндіи, какими пустыми и даже ребяческими являются эти зароды
ши науки въ Греціп! Но даже это несовершенство оказывается не 
безъ пользы, потому что оно указываете намъ, какъ низко стоить 
наша цивнлпзація въ отнопіеніи ко времени, еслп сравнить ее съ 
цнвилизаціею этихъ древнихъ государству и научаете насъ отвер
гать положеніе, поддерживаемое столькими европейскими учеными,— 
что Греція проложила путь всякому цѣнному человѣческому знанію. 
Но, что важнѣе всего, оно даете ікімъ вѣриое и болѣе скромное 
понятіе о нашихъ теперепишхъ успѣхахъ и нашемъ теперешпемъ 
положеніи и заставляете насъ понять, что другія человѣческія пле- 
мепа не только предшествовали намъ въ умственномъ развптіи, но 
и сравнились съ нами, а быть можете и превосходили пасъ во 
всемъ, что мы сдѣлали въ отвлечепной фплософіи.

Относительно другихъ основателей іонпческихъ школъ можно 
сказать, что хотя онп придавали своимъ ученіямъ различный формы, 
но методъ разсужденія былъ у нихъ одинъ и тотъ же. Трудно пред
ставить себѣ лучшій прпмѣръ этого, чѣмъ въ философіи Аиаксп-

**
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критики, если мы вспомннмъ хорошо извѣстный фактъ, что египтяне 
занимались геометріею, для этой спеціалыюй цѣлп, за тридцать сто- 
лѣтій до его рожденія. Что же касается до изобрѣтенія имъ сол
нечныхъ часовъ, то тѣнь указывала время на чаеахъ Ахаза за
долго до того. Въ дѣйетвнтелыюстн солнечные часы — очень древ
нее восточное изобрѣтеніе. Относительно того, что онъ первый сдѣ- 
лалъ точное вычпсленіе размѣра и разстоянія небесныхъ тѣлъ, 
достаточно замѣтить, что лица, превозноснвшіе его труды, оставили 
безъ вниманія то обстоятельство, что такого рода открытія совер
шенно несовмѣстимы съ системою, утверждавшею, что земля ци
линдрической формы и поддерживается посрединѣ неба атмосфе
рою, что солнце дальше отстоитъ отъ насъ, чѣмъ неподвижным 
звѣзды, и что каждое пзъ небесныхъ тѣлъ обращается помощью 
хрустальная колеса.

Теперь мы должны обратиться къ изложеиію взглядовъ дру
гого философа, Анаксагора Клазоменскаго, друга и учителя Пе
рикла, Эврипида и Сократа. Подобно нѣкоторымъ своимъ пред- 
шественннкамъ, онъ посѣтилъ Египетъ. Среди его учениковъ нахо
дились многіе изъ наиболѣе выдающихся дѣятелей т і і х ъ  временъ.

Основнымъ принципомъ его фнлософіи было признаніе неиз- 
мѣняемости вселенной, какъ цѣлаго: разиообразіе формъ, лнаксагоръ 
наблюдаемое нами, произведено новыми распредѣле- 5ішоТМосіпІО"о?' 
ніями ея составныхъ частей. Такого рода ученіе вклю- лоииой. 
чаеіъ въ себѣ, понятно, и идею о вѣчности матеріи. Анаксагоръ 
говоритъ: «греки ошибаются, думая, будто что-нибудь начинается 
или прекращается, потому что все составляете соединеніе или вы- 
дѣленіе существовавпшхъ раньше частицъ, такъ что все сози
дающееся слѣдуетъ вѣрнѣе называть смѣшиваемымъ, а все разру
шающееся—разделяющимся». Въ этомъ положеніп ясно видно, каю» 
близко греки слѣдуюте по стопамъ египтянъ и ипдусовъ. Въ нѣко- 
торыхъ отношеніяхъ взгляды Анаксагора напоминаюте разсуждеиія 
Анаксимандра относительно хаоса: такъ, напр., онъ говорите: 
«Вначалѣ, во время соединенія ихъ, всѣ предметы были безко- 
нечны по числу и малаго объема; невозможно было ничего разли
чить. Прежде чѣмъ они не распределились, нельзя было порВ..чнык 
отличить ни одного свойства, все было слито въ одно». р *»у* ь . 

Первичной движущей силѣ, выдѣлившей частицы иредметовъ изъ 
хаоса, онъ далъ наименованіе «Разума», отвергая судьбу какъ пу
стое слово, лпшеиное смысла, и приписывая все разуму. Онъ не 
устанавливалъ никакого различія между разумомъ и душою. Въ его 
ученіи заключается, очевидно, дуалнзмъ между движущею силою и 
движимою массою, иротнвопоставленіе тѣлесиаго духовному. Это 
показываете, что для фплософін существуютъ два отдѣлыіые пути— 
физпческій и умственный. Между тЬмъ какъ разумъ является, та
кимъ образомъ, первымъ двнгателемъ философін Анаксагора, рядомъ 
съ нимъ признаются и другіе, второстепенные дѣятелн, помогаюіціе 
ему управлять міромъ: напр., воздухъ, вода п огонь,—откуда видно, 
что Анаксагоръ оказался не въ силахъ объяснить удовлетворитель- 
нымъ образомъ настоящее положеніе природы дѣйствіемъ одного
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МЫ можемъ ознакомиться С Ъ  И С Т И Н О Ю , Ч Т О  чѵвс/гва наши стипнаиіи у» -гг г ШІСЬ І.рнторіухіівъ этомъ отношенш совершенно недостоверны. Для объ- »стшпа. 
ясненія своей мысли онъ приводилъ слѣдующій примЬръ: опустите 
каплю окрашенной жидкости въ большое количество воды, и глазъ 
не будетъ въ состояніи замѣтить примЬсь. На этомъ осиованін онъ 
утверждалъ, что снѣгъ не бѣлый, а черный, такъ какъ онъ состопіъ 
іізъ воды, а цвѣтъ воды черный; отсюда оиъ выводить заключеніе, 
что «вещи для каждаго человѣка таковы, какими онѣ кажутся ему». 
Должно быть, иризнаніе недостовѣрности чувствъ вырвало у него 
хорошо извѣстную жалобу: «нельзя ничего узнать, нельзя ничему 
научиться; нѣтъ ничего вѣрнаго; чувства ограничены; умъ слабь; 
жизнь коротка».

Біографія Анаксагора представляетъ не мало интереса. Ро 
жденный въ богатствѣ, онъ растратить всѣ свои средства на фпло- 
софію и кончнлъ жизнь вь бѣдности и иуждѣ. Суевѣрное населе- 
ніе Аопиъ обвинило его въ атеизмѣ и богохульствѣ, такъ какъ онъ 
утверждалъ, что солнце и луна состоять нзъ земли и камня и что 
такъ-называемыя чудеса его времени объясняются вполнѣ есте
ственными причинами. За это и за магизмъ его ученія, — потому 
что онь доказывалъ антагонизмъ духа и матерін, догмата ненавнст- 
Н Ы Х Ъ  персовъ,—его заключили В Ъ  тюрьму, присудили К Ъ  іТ,,осл1-.доітиія 
смерти, и ему удалось бѣжать только благодаря вліяиію Анаксагора. 
Перикла. Онъ убѣжалъ въ Ламнсакъ, гдѣ кончплъ жизнь въ изгна- 
ніи. Его тщеславные соотечественники почтили его память обыч- 
нымъ преувеличенным’!» образомъ, хвастая, что оиъ первый объ- 
ясниль фазы луны, характеръ солнечныхъ и лѵнныхъ затменій, что 
онъ предсказывалъ будущее н даже предсказалъ иадеиіе одного ме- 
теорнаго камня.

Изъ біографін Анаксагора, равно какъ пзъ біографін многихъ 
его современниковъ и иреемниковъ, мы узнаемъ, что противъ фи
лософы начала возбуждаться народная онпозиція, ие ограничив
шаяся простым-!» общественнымъ протестом!», а доведенная до по
литической несправедливости. Естественнымъ результатомъ такого 
положеиія дѣлъ было то, что философы оказались вынужденными 
нрибѣгать къ скрытности и мисти(()нкаціи; это съ поразительною 
ясностью выступаета въ исторіи пиоагорейцевъ.

О Ппоагорѣ, основатель этой школы, извѣстно мало достовѣр- 
иаго; даже время его рождепія оспаривается: по всей глмрафш ііи- 
вѣроятности, онъ родился въ Самосѣ въ 540 г. Даже 0аГ01’а- 
если бы мы этого ие знали изъ другихъ источииковъ, то изъ уче- 
нія его мы всегда догадались бы, что онъ посѣтилъ Нндііо н Егн- 
петъ. Многіе извѣстные ученые, желаюіціе при всякомъ удобномъ 
случаѣ возвеличить ученость древпей Европы, опровергаюта, на
сколько могутъ, всеобщее свидѣтельство древности, что таково было 
происхожденіе знаній Пиоагора, увѣряя, что, въ силу своего 
строя, египетское жреческое сословіе не могло посвятить въ свои 
тайны иностранца. Они забываютъ, что древняя система этой 
страны была совершенно разрушена великимъ переворотом!», на- 
ступившимъ за столѣтіе до этихъ временъ. Если бы древніе не
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м ѣ с тн ы м п  р а зд о р а м и , о р г а н и з о в а л '!  м аГ о п о  м а і у  
У н е г о  ю н о ш е с т в а  т а й н о е  п о и іт т .Р п г п п  ! г  5 ^  > ,1 ш ,,іаг°си
г р е к о в ъ  с у щ е с т в о в а ю  ѵ г е  ѵГіі-.-r • ц еств °- С р ед и  у ч е н ы х ъ

s t s ä  ä ä

оредоточеніе правптельотвенмй m L t?  в Г І т ^ Г т г  "  C0'
прпверженцевъ-ученнковъ Tfflm i« i L S  руі»а.ѵъ Пноагора ц его
Дѣлиіотся одинаковыми^  ̂начч^м Г и  Г  В° В°Ѣ В1)емеіІа ünl)e-

враговъ. ‘ ’ основа 1 ель ихъ палъ жертвою своихъ

псЮ,„°і— S  является

онѣ ̂  -
чувства, то ™VÄT U a e T Z f  . Г “ ™ 4“ * "  редигіоаныя 
описываются связанный п , ішми спЛптіп1’’ наоколько справедливо 
случаяхъ допускаются ’ об™ , с"&лгшѴ,й',шш<шъ час™ и  этихъ 
въ Италіи интшігпш н т г  ч ‘ иАЬ* Рсди СМУТЪ. вызваиныхъ
о п роси ть  ф ак т . ‘Ьднп в о с х в а м ^ Т е б “  П и е т ш ’Ь

ь Г £ в ; Г Г Т “ еГ ымъ < = ™ Г ъ ; ” Г ; а , Г е “

=
гнмнахъ Гомера ГезіоѴ и й т р Д  'ШЯ БЬ билѣе скРомныхъ 
природы „ли доведенный до э к с т а ^ е ^ Г  о

п р е д с Г з ™ ^ Г б “дущеее 1 “ ™ щ ш ъ  °съ
честв’1» мрачной п е н ^  T ' Ä l "  «
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дара языковъ, такъ какъ не подлежаіція сомнѣнію свидетельства до- 
казываютъ, что онъ прнсутствовалъ въ одно п то же время въ раз- 
ныхъ мѣстахъ и обращался въ нихъ съ рѣчамп къ народу. Его 
ученики, невидимому, не понимали, что такого рода нелѣпыя утвер- 
жденія не могутъ быть поддержаны никакими доказательствами п 
что, напротивъ того, сильный и ясныя доказательства, вмѣсто того, 
чтобы поддерживать факте, ради котораго они приведены, еще ско- 
рѣе уничтожать наше довѣріе къ передающему ихъ человѣку или 
заставите насъ приттн къ убѣжденію, что опт» легко поддается об
ману и легко вѣрите въ ложь.

Враги Пноагора называли его шарлатаномъ или мечтатель- 
нымъ мнетнкомъ, который увлекъ юношество фантастн- его характ«іл.. 
ческнмн выходками франкмассонства, обратить слабоумныхъ въ пу- 
стыхъ энтузіастовъ или суровыхъ аскетовъ, встуинлъ въ заговоръ 
противъ государства, доставившаго ему почетный иріюте, и навлекъ 
на него смуты и кровопролнтія. Среди такихъ нротнворѣчивыхъ по
казаний трудно определить, что слѣдуете приписать философу и что 
шарлатану.' При этой неопределенности, ииоагорейцы пожинаюте 
плоды одного изъ ихъ излюбленныхъ правилъ: «не всѣмъ должно 
быть нзвѣстно все». Быть можетъ, въ основанін этихъ иолитиче- 
скнхъ движеиій лежала надежда на установлеиіе центральная 
пункта союза для многочпеленныхъ греческихъ колоній въ Пталіи, 
которыя, несмотря на свои богатства и высокую ступень цивили- 
заціи. были слабы въ силу своихъ внутренинхъ раздоровъ и свое
го изолированная положенія. Разъ имъ удалось бы соединиться 
помощью какнхъ-лнбо полнтическнхъ или религіозныхъ узъ, онѣ 
могли бы оказать значительное вліяніе на возрастающее могущество 
Рима, а черезъ него и на человечество.

Основнымъ догматомъ иноагорейцевъ было то, что «число— 
сущность или первичный прннцннъ вещей». Это по- ііиоагор-і. увь- 
буждало ихъ изучать таинства фигуръ н ариометиче-иач"™ -- 
скихъ отношеній и заставляло нхъ предаваться самымъ чш'л0' 
дикнмъ фаитазіямъ, доходить, напр., до того, чтобы считать числа 
действительно существующими предметами.

Всеобщее одобреніе, встрѣченное ученіемъ Ппоагора, объ
ясняется, несомнѣнно, тѣмъ, что имъ заполнялась умственная пу
стота. Лица, стоявшія въ иередовыхъ рядахъ философіп, пришли 
къ заключенію, что мы не обладаемъ критеріумомъ истины ни отно
сительно внѣшнпхъ иредметовъ, ни относительно насъ самихъ. Но 
относительно свойствъ чнеелъ и нхъ отношеиій такой критеріумъ 
существуете.

Врядъ ли читателю доставило бы удовольствіе изученіе этой 
системы во всѣхъ ея подробноетнхъ; для нашей цели достаточно 
будете поверхностная ея изложенія. Она признаете два рода чи- 
селъ: четныя и иечетныя; и такъ какъ число одинъ или единица 
заключаете въ себѣ одновременно и четныя и нечетный числа, то 
ее слѣдуетъ считать петииыою сущностью числа и оспованіемъ всѣхъ 
другихъ чиселъ; отсюда значеніе пиоагорейскаго выраженія: «все 
исходить отъ одного», которое приняло также форму н следующая
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” Г Г0 намека>>: <<Вогъ обнимаете все и производите все •. 
между тѣмъ онъ—едипъ». Числу десять придавали необыкновеин,,',
сложенія Г К2 Г ?  т Т  3акЛЮчаегь. въ себѣ “ и образуется „з„ слоуііешя 1 , 2 ,3 , 4, т.-е. изъ сложения четныхъ и иечетныхъ чи
©ель; вследствие этого оно, какъ содержащее въ себѣ первыя че 

,,исла’ П0ЛУЧИЛ0 название великан» тетрактиса. Нѣкоторыс 
Фплософш̂'Пп- впрочемъ, увѣряюте, что это наименование давалось чн- 

) іридцать шесть. Тріадѣ пиѳагорейцы пшіппсптти 
также большое значеніе, потому что она з а к л ю ч а е м „ Г  е Г ™  
ло, средину „ конецъ. Едшшцѣ или одному они Дании начва,Н

S S T . S T '  ЧТ0 ВЪ ЭТ0МЪ ЧИС'ЛѢ « И " » ™  »оПствіетныхъ и нечеіныхъ чнселъ, какъ явствуете пзъ того (Ьакті ..т„

Гн1боротаУОшіИш ТТЬ ?  ЧеТН#Му ™С'ІУ’ оно ДЬшетоя нечетнымъ наоооротъ. Онн распределяли первичные элементы ншюолы m
таблицы десяти противоположностей, нзъ которыхъ четъ и нече-п 
составляйте одну, а свѣте и темнота другую. Онн говорилиZt 
природа и энергія числа могуте быть нрослѣжены не то.іько в-н 
божественныхъ и демонскихъ вещахъ, но и въ человѣческихъ it'  
лахъ и словахъ, во всѣхъ произведетяхъ искусства и Г м »  
Своп ариѳметпческие взгляды они примѣнялн даже къ нравствен
ности, увѣряя, напр., что цифры никогда не лгутъ, что онѣ враж- 
* 2 “  “  п что’ слѣД°вателыю, истина принадлежите ихъ роду.

фангастическш умозрѣнія заставляли нхъ выводить странным 
заключены въродѣ того, что ложь и зависть царите въ безгГшы- 
номъ и безконечномъ. Разсуждая такимъ образомъ, они, наконецъ 
приходили къ заключенію, что число одинъ содержите въ сТбѣ 
не только совершенное, но и несовершенное; отсюда слѣдуете что 
наиболѣе прекрасное, хорошее и истинное нужно искать не въ 
началѣ, а при дальнѣйшемъ развитіп. Они учили, что все что мы 
знаемъ, должно имѣть начало, средину и конецъ, при чемъ нача
ло и конецъ являются его предѣлами пли границами; но средина 
безгранична и, слѣдовательно, можете дѣлнтьсн до безконечности 
Поэтому они разлагали физическое существовав на точки ка™! 
изложено въ слѣдующемъ нравплЬ: «все составлено т ъ  іоТкъ  
или отдЬльныхъ едпницъ, которыя, взятый въ ихъ совокупности 
составляют!» число». При такомъ поняты ихъ объ о ~ е и і и  
образующем-!» крайшй нредѣлъ, они подъ словомъ «безгЦпчноё» 
понимай промежуточное пространство или интервалъ.1 ПомГью 
такого рода иніерваловъ они получали понятіе о пространств^- 
потому что, разъ единицы или монады, какъ ихъ называли^ пред- 
ставляюі ь собою простыя геомерическія точки, то какъ бы ни

4110,10 ПХЪ’ 0нѣ не М0Г'утъ произвести ЛИНЫ, и толь
ко изъ соединены въ одно монадъ и ннтерваловъ образуется ли
пы, а слѣдовательно пространство п нѣчто прочное. Что же ка
сается до интервала, существовавшая между монадами, то нѣко-
3 1 ПГ НаВаЛН п° Лр0СТ0 ^ДУшньнмъ эѳиромъ, но’ правовЬр- 
ные послѣдователи Ппоагора разсматривали его какъ пустоту это 
объясняете намъ значение ихъ нелѣнаго утвервденія, что все на сві" 

производится пустотою. Не нужно при этомъ упускать и зъ т щ ,
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что такъ какъ монады — чисто математическія точки и не имѣюте 
іш величины, ни объема, то и субстанции ніе заключают!, въ себѣ 
матеріи, а являются только формами.

Пиоагорейніы примѣняли эти принципы къ объяснению про
исхождения міра, говоря, что разъ существованніе его Космогошя ііи- 
является иллюзіею, то онъ не можетъ происходить во оагор“- 
времени, а только кажется происходящим!» человѣческому уму. 
Время они признавали существунощимъ только «какъ отличіе ря- 
довъ разлпчныхъ моменнтовъ, которые, впрочемъ, опять возвращаются 
къ единству посредствомъ ограничпваноіцихъ моменнтовъ». Различіе 
отношенній, которыя мы находимъ въ мірѣ, оип объясняли узами 
гармоиіп. «Такъ какъ начала вещей не обннаружнвають нин по- 
добія, нп сродства, то они не могуте быть приведены въ по
рядокъ иначе, какъ черезъ посредство гармонніи, какимъ бн.н обра
зомъ это нин происходило. Сходный ні однородный веіцп не требу
ютъ гармонии; напротпвъ того, ннесходнныя и иесинмметрическія 
должны быть обязательно связываемы силою гармонніп, чтобы су
ществовать въ мірѣ порядка». Такимъ-то образомъ онип перепуты- 
вали поннитія о числахъ и гармонии, разсматрнівая міръ не какъ 
простуно комбинацию противоположностей, а какъ правильную и 
гармоническую комбшнацію ннхъ. Нѣкоторымъ числамъ оип, поэто
му, прннписьнвали громадное значеніе, увѣрпя, что «существуютъ 
семь струннъ или гармоній, семь плеядъ, семь гласныхъ буквъ ни 
что нѣкоторыя части животнаго организма нзмѣияются въ теченіе 
семнлѣтппхъ промежутковъ времени». Они доводили до крайности 
это ученіе о числахъ, считая извѣстныя цифры представителями 
птицы, лошади пн человѣка.

Это ученіе можно объпсннннть фактамнн, хорошо знакомыми 
всѣмъ химикамъ, которые иодобніымъ же образомъ свизываютъ 
пзвѣстньня числа съ именами нѣкоторыхъ предметовъ. Принннмая 
водородъ за единицу, углеродъ обозначаюсь чпсломъ 6, сопромотшо 
кислородъ—8, сѣру—16. Развивая дальше эти приищи- 1 П. химіп. 
пы, окажется, что ннѣтъ на свѣтЬ нп одной субстанции, простой или 
сложной, органической или неорганической, которая не находилась 
бы въ связи съ опредѣлениньпмъ чпсломъ. Даже архитипническая 
форма, напр., человѣка или какого-нибудь другого сложнаго строе- 
нія, можетъ, такимъ образомъ, обладать тнипическимъ чпсломъ, сум
мою чиселъ ея составныхъ частей. Прп этомъ никакого значенія 
не представляетъ толкованніе, которое мы прнидаемъ тому пли дру
гому изъ этихъ чниселъ, безразлично, будемъ ли мы считать ннхъ 
при этомъ атомическими тяжестями, или, отвергая идено объ ато- 
махъ, будемъ признавать ихъ представителями силы. Какъ въ древ
немъ фнилософскомъ учении, такъ и въ современнной наукѣ число не- 
измѣннно связано съ именнемъ даннной вещнн, какой бы видъ ннни 
имѣла онна.

Величайшимъ масиитабомъ гармониническаго отношенія для пин- 
оагорейцевъ служила музыкальная октава. Фпзическія свойства, въ 
родЬ нвѣта и тона, они считали прпнадлежанцими поверхности тѣлъ- 
Изъ стихій онни ниасчитывали пять—землно, воздухъ, огони», воду и
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эон ръ , соеди н яя  э то тъ  ф а к т а  с ъ  тѣ м ъ  что ѵ чртгпи*™ m,™ 
новь чувствъ. Планетъ они считали пять; ш й с Г с ъ  с о С м ъ ^ ^  

ою землею , п л ан еты  эти  располож ены  отдѣлы ю  д р у гъ  о тъ  іт-ѵ  
н а  он редѣ л ен н ы хъ  р азсто я н іях ъ , в ъ  си лу  м узы кал ьн ого  загони  і

^и.шцс ииоаюрепцы ставята въ пентоѣ ртггтрмп-
Пиоагоройская о б р ащ ается  ЧРЛТііет тгІ-пм-Т- у ’ OKpjFb Него
Физика и псп- П І Ц зем л я  bm Lc iL со всѣм и  други м и  п лан етам и  

Ä д З  Г  ѵ Г г “  “  ш м п - Г еР °и  п  д а » » ™  и иѳагорей -
оВоо,°  а г а ; “  л т - к

3 Ä Ä  r i r s s S S

®ы ть п овторен о отн осительн о  п п оагорей ц евъ .

im .lv  ,Т пІиСИТеЛЬН°  ПХЪ П0ЛІ1ТІІ,іеской систем ы  трудно ск азать  что- 
яитяттп< полож ительное, кром ѣ  того, что  г л ав н ы м ъ  элем еитом ъ  ѵ н и х ъ  
я в л я л а с ь  а р и с т о к р а т ;  в ъ  частной  ж и зн и  они п р е д п и с ы в а ш  v T

піпрліСГЬ Ви всемъ’ д1}УІІ{бу, соблюдете вѣры, самоотреченіе ѵкрѣ- 
иляемое аскетическими уиражненшми. Они утверждай к а і  m я

н П ’о Л > Т П Х ь і т х ШТаНІ- предата]ЖІетъ громадное значеніе
дарства Самъ ш цт и?  Уіювъ’ ™ « ДШ Дѣлаго госу-• ‘ 1 оагоръ, какь извѣстно, обрапіалъ ботьшпр пнп

на опредіиеніе размѣра и тяжести, „ а Т Г ш е й е  Z L a ^ - '
ѵ ™ Г ВЪ' На аСТ1,0Н05ІІЮ ”  "ДИЩ 'НУ- О нъ  л р т Т а э ы І ^  с в о и м ;
I  я ° Время пхъ °1,гіі1 » и  собраній для тайнаго иоктоне-

я. іпраліииься въ гимнастикѣ, танцахъ и музыкѣ. Дѣйствуя со
гласно со свонмъ пршгцпцомъ—сообщать людямъ только г із н а н к

Г б н ^ Г Т н т м П , ™ ?  0НП бШН Д0—  m Z % Z e ™ Zомцалъ лицамъ, менЬе иодготовленнымъ, только экзотерическое
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ѵченіе, оставляя эзотерическое для немногихъ привилегированных!,, 
которые провели пять лѣтъ въ молчапіп, иретерпѣлп униженіе и 
(ічпстились самоотреченіемъ и жертвами.

Теперь мы иерейдемъ къ разсмотрѣнію элеатской Элситская фи- 
і|)ИЛ0С0фін. Она отличается отъ предыдущей своимъ не- лософш- 
брежнымъ отношешемъ къ матеріалыіымъ вещамъ и свонмъ при- 
страстіемъ къ сверхчувственному. Имя свое философін эта получила 
отъ Элеи, греческой колоніи въ Италін; главными представителями 
ея являются Ксенофанъ, Парменидъ и Зенонъ.

Ксенофанъ былъ родомъ изъ Іоиіи, откуда онъ былъ нзгнанъ; 
нисколько лѣтъ велъ онъ жизнь странствуюіцаго рапс/дпста и, на
конецъ, поселился въ Элеѣ. Своему ученію онъ прндалъ ксенофанъ7 . продетаиляотъпоэтическую форму, чтобы легче распространить его. ваѵкимН шагъ 
Толпа отнеслась къ нему подозрительно, вслѣдствіе его 
оппозиціи Гомеру, Гезіоду и другимъ народнымъ поэтамъ, Ф>»- 
которыхъ онъ облнчалъ въ нроповѣдыванін самаго грубаго поли
теизма и въ томъ, что они унижаюта идею божества, приписывая 
богамъ ужасаюіція безнравственности. Онъ называлъ Бога всемо- 
гуіцимъ и вѣчнымъ существомъ, не представляюіцимъ никакого 
сходства съ человѣкомъ. Строгій монотеиста, онъ называлъ много- 
божіе непонятнымъ заблужденіемъ, увѣрня, что, но самой нрнродѣ 
вещей, не могло быть болѣе одного всемогущаго и всесовершен- 
паго; потому что, еслп бы боговъ было хотя бы только два, то 
и тогда эти атрибуты не могли бы примѣняться къ одному изъ 
нихъ, темъ болѣе, если бъ ихъ было болѣе двухъ. Этотъ единичный 
иринципъ или единичная сила были для него то же, что и все
ленная, субстанція которой, существовавшая во всѣ вѣка, должна 
быть обязательно тождественною съ Богомъ. Подобно тому, какъ 
не можетъ быть двухъ вездѣсуіцихъ, не можетъ быть н двухъ вѣч- 
ныхъ. Поэтому можно сказать, что въ его иденхъ замечается вос
точная окраска, такъ какъ трудно представить себѣ болѣе ясное и 
точное изложеніе пантеизма Индіи.

Читатель, утомленный легкомысліемъ п пустотою іонійской 
философіи, сразу поймета, что имѣета здѣсь дѣло съ от. ирибли- 
чѣмъ-то совершенно ннььмъ. Къ восточному достоинству А1 дусскІІІъ11'" 
пониманія присоединяется необыкновенная ясность п идея«., 
точность нзложенія.

Ксенофанъ считаета всякое откровеніе пустою фикціею; от- 
крытіе невидимаго происходить только черезъ посредство разума. 
Общенародное вѣрованіе, приписывавшее божеству чув- тоолопя ксо- 
ства, страсти и преступленія человѣка, кажется ему бо- П0*ПІИ- 
гохульственнымъ, достойнымъ проклятія. «Существуетъ только одинъ 
Богъ; онъ не пмѣета никакого сходства съ тѣлесною формою чело
века, и его мысли совершенно не похожи на наши». Ксенофанъ 
училъ, что Богь не имѣета частей и повсюду одинаковъ: если бъ 
онъ цмѣлъ части, одна изъ нихъ управляла бы другими, что не
возможно, потому что самое представленіе о Боге означаетъ полную 
и всестороннюю верховность. Онъ долженъ быть всенѣло разумомъ,
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умомъ и всемогуществомъ» и управлять міромъ совершенно спо- 
помощью разума и полного знанія всего. Верховное существ,, 

воспринимает,, „се посредствомъ чувстненныхъ ощущен і?  и
1 Г г ДД.5ШеТЪ’ ™ ” ШДПта’ 11 слииш'гь' Въ символнческомъ см - слѣ Богъ представлялся ему въ видѣ сферы, подобно небесамъ 
сферы которая обннмаетъ и людей, и всѣ земные предметы ' '
, п г “ ъ  своей Фиооофш природы онъ признавалъ четыре стнхіп- 
землю, воздухъ, огонь и воду; хотя другіе утверздалп, что видь
Ег" І“ '"  ИСК0Іше5шх'ь 1>ыбъ па верхушкахъ горъ павелъ его на 

-мысль, что сама земля возникла изъ воды и, вообпю
чтеме,п™ъІ0ПЯ П1”‘ІЮДЬІ on, соедннеиія нервпчныхъ
и ™  і  0НЪ Вьш0дптъ вашюченіе, что все преходящ,.

’ ‘ Д0ЛЖНЫ К0ГД»-н»будь исчезнуть. Землю онъ
™ кою поверхностью, съ нижнею частью, простираю-

впооче,?, ' Т 7 ЮСТИ ВГЛубЬ 11 оост!,вля,ощею прочное основаніе. 
иіріг физическіе взгляды онъ высказываете съ сомнѣ-
з і т ъ  T Z Z T Vb г Ъ Скептпцпзм0мъ- <<Ни одии'ь смертный не 

^ д н® б- дсгъ знать Бога 11 вселенной, потому что 
заол)Адеше до такой степени охватило всѣхъ и все, что мы оказы-
“  “ 5 въ ,состояшн 1)Ѣш,,ТЬ’ когда МЬІ говоримъ правду, а коща 
потомѵ нев03М0ЖН0 надѣяться узнать когда-либо правду.
S bS L S S L “  СУДПТЬ ° М,рѢ Т0ЛЬК0 “  °“ Н обман-

готопмй 3аК0Н:іІ,ТЬ этого неполная отчета о Ксенофанѣ,
коіорілй былъ, несомнѣнно, однимъ изъ величайіннхъ греческихъ
философовъ, не упомяиувъ объ его облнченіп Гомера п другихъ но-
этовъ его страны за то, что они унизили идею о бо кествѣ не
указавши на его вѣру въ человѣческую природу, на “  о и
пг, г І)ГаЛЪ ІІ.І)ІІНЦИІГВ скРЬІВанш истины оте толпы, и на его само- 
і ожертвоваше въ дѣлѣ раснростраиеиія этой истины, вопреки опас- 

з ° ™ ;  Угрожавшимъ его жизни и свобод!, Онъ’ странствомлъ 
зъ одной страны въ другую, борясь повсюду съ политеизм омъ 

т Г п Г  грг!1 Муді)0сть,  въ (1)0Рмѣ рансодій II гимновъ,—формѣ, въ ко
т-то ^001'0 rhmo въ Th вРемеиа передавать знанія. Тѣмъ,
• m r ,™  иЫЛЪ 0ЬІ уіШ;кать его Философскія заклзоченіи, нужно 
зашлтпь, что многія изъ ихъ иаиболѣе выдающихся мѣсть 'вос- 

оіиводятся въ новѣйшее время, въ доказательство чего я могу 
привести цитату изъ третьей книги РгіпсІріа Ныотота: «Верховный 
: : S r BorL существуете необходимо, и въ силу этой необходи- 
шмяются ішовь МОСТИ онъ существуетъ вездѣ и всегда. Поэтому онъ 

* “ • сл0вершенн0 ОДптакоаь, онъ весь глаза, уши, лобъ, руки, 
силою воспринимать, понимать и действовать, 

НО не іеловЬческнмъ образомъ, не чисто тЬлесньшъ, а совершенно

° І Г Г „ Х С“б0МЪ’ ? м ввьвпш “  намъ>- Подобно тому, ™
т о т  т-ігт Г »  < ° Ч)аскахъ’ и мы не пмѣемъ понятія о
врпшріпгп іт 14f ^  BCe в и д и г ь  11 все  “ ои н м аегь . О нъ  со-
ш  т 2 ,  Г еНЪ 'ГЬта 11 ГЬ“ СН0Й Ч,01)МЫ’ н П0ЭТ°Ч ' нельзя нп вндіть, ІІН слышать, его ташке нельзя осязать н ему нельзя
поклоняться подъ видомъ какого-либо тЬлеснаго предмета. Мы имѣемъ
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понятіе объ его а'грибутахъ, но не имѣемъ никакого понятія о дей
ствительной сущности чего бы то ни было».

Элеатской снстемѣ, основанной, такнмъ образомъ, Ксенофаномъ,
I іѣдуете приписать діалектическую фазу, играющую та- пармошда. « 
кую выдающуюся роль въ греческой философіи. Послѣд-,,іи5м1, 
няя перестала, въ большинстве случаевъ, заниматься темъ, что ин
тересовало нѣкогда іонійцевъ, — изслѣдованіемъ видимой природы, 
явленій, матеріалыіыхъ вещей и законовъ, управлявшихъ ими. Счи
тая всѣ занятія такого рода обманчивыми, она обратила все свое 
вниманіе на то, что казалось въ то время единственнымъ истин- 
нымъ знаніемъ: на нзслѣдованіе бытія и Бога. Такъ какъ всякая 
перемѣна казалась элеатамъ невозможною, то явленія премствен- 
иости, представляемый міромъ, разсматривались какъ чнсгейшш 
нллюзіи; элеаты увѣряли, что время, движеніе, пространство фан- 
тазіи воображенія или простые обманы чувствъ. Поэтому они отде
ляли разумъ отъ мнѣнія, приписывая первому воспріятія абсолют
ной истины, а второму несовершенства, обусловленный обманами 
чувствъ. На основаніи этого принципа, Парменидъ раздѣлилъ сочп- 
ііеніе о прпродѣ на двѣ книги: въ первой оиъ обсуждалъ разумъ, 
а во второй мнѣиіе. Исходя отъ самой природы бьггія несоздапиаго 
и незмѣпнаго, онъ совершенно отрнцалъ идею о преемственности во 
времени, а также отношенія пространства и называлъ всякаго рода 
перемѣны и движенія простыми иллюзіями мнѣнія. Его пантеизмъ 
высказывается въ заявленіи, что все—разумъ и мудрость; 
въ этомъ и заключается въ действительности главная стпчеекою. 
черта его учеиія; потому что, проводя такимъ образомъ параллель 
между мыслью и бытіемъ и связывая ихъ понятіемъ, что мысль су
ществуете для блага бытія, онъ показываете, что ихъ слѣдуете 
считать однимъ нераздѣльнымъ цѣлымъ.

Такого рода глубокомысленный ученія наполняюте первую 
книгу ноэмъ Парменида; во второй книге онъ разсуждаете о мнѣ- 
иін, которое, какъ мы уже говорили выше, находится въ полной 
зависимости оте чувствъ, и поэтому недостоверно, хотя, конечно, 
оно не должно быть абсолютпо ложиымъ. Для насъ очень трудно 
возстановпть по остаткамъ его сочннеиій всѣ подробности его тео- 
ріи или показать его прнблпженіе къ іонійскимъ ученіямъ, благодаря 
иризнанію имъ въ прнродѣ двухъ ’противоположных’!» началъ эоир- 
наго огня и тяжелой тьмы, пзъ равныхъ пропорцій которыхъ со
стоите всѣ вещи, при чемъ огонь истинное явленіе, а ночь фено- 
менъ. Въ виду такого несущественнаго п обмапчиваго основашя его 
теорін, было бы излишнимъ, даже если бъ у нас/ь и были подъ 
рукою всѣ необходимыя данный, излагать подробно его физическую 
систему. Во многихъ отношеніяхъ она переходите въ дикую фан- 
тазію, — напр., когда она ставите управляющая всѣмъ демона въ 
центрѣ феноменальная міра. Такъ же мало должны мы останавли
ваться на его странномъ повтореніи древняго ученія о происхо- 
жденіи всѣхъ животныхъ изъ жидкой глины или слѣдить за его 
объясненіемъ природы человѣка, который, какъ состоящій изъ свега 
п мрака, заключаете въ себѣ и то, и другое, и поэтому не можете
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никогда добиться абсолютной истины. Современная фнлософія, дру
гими путями и основываясь на менѣе фантастическихъ ирпнципахъ, 
пришла къ тому же грустному заключенію.

Ученіе Парменида было разработано дальше Зенономъ Элеат- 
учоніо п.ірмс- скимъ, котораго считаютъ его пріемнымъ сыномъ. Онъ 
іаетсѴяеш'- вве.ть въ употребленіе мотодъ' опроверженія помощью 

ноиъ. reductio ad absurdum. Сочиненія его написаны прозою, 
а не облечены въ поэтическую форму, какъ у его предшественни- 
ковъ. Парменидъ стремился доказать суіцествоваиіе одного, а Зе- 
ноиъ стремился доказать несуществованіе многихъ. На основаніи 
этого онъ пеходилъ изъ того положенія, что въ действительности су
ществуетъ только одна вещь и что всѣ прочія вещи являются просто 
ея видоизмѣненіями или ея обиаружепіями. Онъ отрнцаетъ движе- 
ніе, но допускаете видимость его, признавая подъ этпмъ словомъ 
наименованіе, данное разнаго рода положеніямъ, изъ которыхъ каж
дое подразумѣваете покой. Этотъ догмате о невозможности дви
жения онъ доказываете четырьмя аргументами; второй пзъ нихъ— 
знаменитое затрудненіе Ахиллеса — выраженъ слѣдующимъ обра
зомъ: «Предположпмъ, что Ахиллесъ бѣжите въ десять разъ скорѣе 
черепахи; тѣмъ не менѣе, еслп черепаха получила шагь впередъ, 
Ахиллесъ никогда не будете въ состояніи догнать ее; потому что 
если они, напр., раздѣлены разстояніемъ тысячи футовъ, то "пока 
Ахиллесъ пробѣжите тысячу футовъ, черепаха пробѣжнте сто, а 
когда Ахиллесъ пробѣжите сто футовъ, черепаха пробѣжптъ де
сять и т. д. до безконечности; поэтому Ахиллесъ будете бѣжать 
всю жизнь и никогда не догоните черепахи». Таковы были его 
аргументы противъ существованія движенія. Его доказательство су- 
іцествованія единаго, нераздѣлимаго и безконечнаго можете быть 
выражено слѣдующнмъ образомъ: «Предположить, что единое раздѣ- 
лимо, значите признавать его конечнымъ. Если оно раздЬлнмо, оно 
должно быть раздѣлимо до безконечности. Но, предполагая, что двѣ 
вещи существуютъ, приходится предположить, что между этими 
двумя вещами существуете и пптервалъ, иѣчто, разделяющее и 
ограничивающее ихъ. Но что же это такое? Это уже нѣчто dpijioc. 
Но если это не то же самое, оно должно быть также отдѣлено 
и ограничено, и такъ до безконечности. Поэтому одна только вещь 
можете существовать какъ субстрате всѣхъ многочисленныхъ явле- 
ній». Зенонъ доставляете намъ примѣръ обманчивости ощуіценій 
въ своемъ аргументе протпвъ Протагора. Приведемъ его здѣсь, 
какъ образчикъ его метода разсужденія: «Онъ спросилъ, произве
дете ли при паденіи на землю шумъ зерно хлѣба пли десятиты
сячная его часть. На послѣдовавшій отрицательный отвѣте—онъ 
опять задалъ вопросъ: «А былъ лп бы шумъ прп паденіп мѣры 
хлеба?» Получивъ утвердительный отвѣте, онъ опять спросилъ, не 
находится ли въ извѣстныхъ условіяхъ пропорціи мѣра зерна къ 
одному зерну; такъ какъ этого отрицать было нельзя, то онъ вы
велъ отсюда заключеніе, что или цѣлая мѣра хлѣба не производите 
никакого шума при паденіи, или даже самая ничтожная часть зер
на производите его».

§
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Къ нмеиамъ перечислеиныхъ уже нами фплософовъ элеатской 
школы ирибавимъ еще имя Мелисса Самосскаго, который основы- 
ва.тъ свою аргументацію на характерѣ бытія, выводя изъ „ М рЛИССЪ Са. 
него его единство, неизменяемость и нераздѣляемость. »«»сскій. ‘ 
Опъ отрицалъ, подобно остальнымъ представптелямъ той же школы, 
всякую перемѣну н двпжепіе, считая ихъ простыми обманами чувствъ. 
Оте неделимости вещей оиъ выводилъ безтелесиость, вслѣдствіе 
чего отрицалъ совершенно всякое тѣлесное существоваиіе.

Списокъ философовъ элеатской школы будете пеполоиъ, если 
не включить въ пего Эмпедокла Агрнгентскаго, который глографш  ои .ю - 

въ легендѣ можете соперничать съ Пиоагоромъ. На вое- Д0|гла- 
токѣ онъ изучилъ медицину и магію, искусство дѣлать чудеса и 
вызывать дождь и вѣтеръ. Онъ облекалъ себя въ свяіцешшческія 
одежды, въ золотой поясъ и надѣвалъ иа голову корону, провоз
глашая себя богомъ. Некоторые утверждайте, что онъ не умеръ, 
а живымъ вознесся на небо, въ сверхъестественной славѣ. Другіе 
же говорятъ, что, желая скрыть причину своей смерти и прослыть, 
такимъ образомъ, богомъ, оиъ бросился въ кратеръ Этны,—ио его 
ожндаиіе не было оправдано, потому что нзверженіе вулкана вы
бросило одну і і з ъ  его мѣдиыхъ сапдалій.

Бъ согласіи съ философскою школою, къ которой онъ при
надлежа лъ, онъ опирался на разумъ и не довѣрялъ внѣшннмъ чув
ствами Изъ сохранившихся остатковъ его произведеиій видно, что 
оиъ относился одинаково скептически какъ къ руководству перваго, 
такъ и къ руководству послѣднихъ, основывая свое недовѣріе на 
пріобрѣтепныхъ душою несовершенствахъ, вслѣдствіе которыхъ она 
была осуждена существовать въ этомъ мірѣ и даже переселяться 
изъ одного тела въ другое. Бъ виду одного изъ ноложепій элеат
ской школы, главпаго, что только одинаковое можете познать оди
наковое, огонь можетъ быть позиаиъ огнемъ, любовь любовью п 
т. д., прнзнаніо человѣкомъ божественная служите достаточным!, 
доказательствомъ существованія божественнаго. Первичиыхъ эле
ментов!, считали четыре: земля, воздухъ, огонь и вода; къ нимъ 
онъ прпсоедпнплъ еще два начала: любовь и ненависть. Эти че
тыре элемента онъ иризнавалъ четырьмя богами или опъ смѣшпва- 
вѣчпыми божественными силами, такъ какъ изъ нихъ о̂ ф“ ,“  
возппкаютъ всѣ вещи. Любовь оиъ счпталъ созидающею силою, а 
ненависть пзмѣняющею или разрушающею. Отсюда ясно, что строго 
философская система Ксенофана выродилась у него въ нѣчто сме
шанное, мистическое, въ смѣсь фпзическихъ, метафизическихъ и 
нравственныхъ взглядовъ и что, какъ естественное нослѣдствіе та
кого рода положенія дѣлъ, принципы знанія получили совершенно 
неопределенный видъ, возникло сомнѣніе въ достоверности всѣхъ 
философских!, системъ и зародился всеобщій скептицизмъ.

Къ этому результату ведутъ не въ малой степени п труды 
Демокрита Абдернтскаго. У него было то преимущество падъ дру
гими, что опъ былъ человѣкъ очень богатый и имѣлъ, поэтому, пол
ную возможность пріобрѣсть всѣ желательный для него знаиія. Гово
рите, что богатства его отца были такъ велики, что опъ могъ прп-

Д р эп о р г .—ІІс т .  умстп. рази . Е вропы . у
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нимать у себя персидскаго царя Ксеркса, который, въ благодарность 
:$а радушный нріемъ, оставилъ у него нѣсколькихъ маговъ и хал- 
деев'ь, для восіштанія его сына. По смерти отца Демокрите подѣ- 
лился состояніемъ со своими братьями, оставивъ въ своемъ распо- 
ряженіи только движимую часть имущества, чтобы получить воз
можность посвятить себя путешествіямъ. Онъ отправился въ Еги
петъ, Эѳіопію, Персію и Индію, черпая знанія пзъ всѣхъ этпхъ псточ- 
нпковъ.

Согласно Демокриту, «нѣтъ ничего вѣрнаго, а если и есть, то 
дежокрпп, оно не доступно нам'ь». Тѣмъ не менѣе, такъ какъ въ 

yi“Sp?oc”b" его спстемѣ оіцуіценія образуютъ мыс:іъ н въ то же 
ппанія. время представляютъ собою лишь измѣненіе въ чув- 

ствующемъ существѣ, «то ощуіценія по необходимости истинны». 
Изъ этого нѣсколъко темнаго положепія можно заключить, что съ 
точки зрѣнія Демокрита хотя оіцущеніе истинно субъективно, но 
не истинно объективно. Сладкое, горькое, горячее, холодное—про- 
стыя измышленія нашего ума; но въ тѣхъ внѣшнпхъ предметахъ, 
которымъ мы пршшсываемъ ихъ, существуютъ только атомы и про
странства, а нашп мнѣнія о свойствахъ такого рода предметов!, 
основываются на пзображеніяхъ, возникаюіцпхъ вслѣдствіе дѣйствія 
ихъ на нашп виѣшнія чувства. Смѣшпвая, такимъ образомъ, оіцу- 
щеніе съ мыслью п устанавливая нхъ тождественность, онъ, кромѣ 
того, признаетъ разумъ необходпмымъ для пріобрѣтенія истиннаги 
знанія, такъ какъ ощуіценіе само по себѣ недостоверно. Такимъ 
образомъ, хотя ощуіценіе можетъ указать намъ, что сладость, го
речь, тепло и холодъ встрѣчаготся въ тѣлахъ, разумъ научаете насъ 
понимать, что все это чистѣйшая иллюзія и что въ действительно
сти существуютъ только атомы и пространство.

Обративъ затЬмъ випмапіе на разрѣшеніе вопроса о воспрія- 
тіи,—какимъ образомъ умъ получаете понятіе о суіцествованіп внѣш- 
нихъ предметовъ,—онъ прибѣгаете къ гипотезѣ, что онн постоянно 
пспускаюте изъ себя изображенія, ассимилпрующіяся воздухомъ. 
черезъ который они проходите, и проппкающія въ душу черезъ 
поры оргаповъ чувствъ. Вслѣдствіе этого такого рода изображенія, 
обладающія чисто иоверхпостною формою, являются ио необходи
мости несовершепными п певѣрными, и такимъ же д о л і і ш о  быть н 
знаніе, которое доставляется ими. Демокрите отвергаете единый 
элементе элеатовъ, утверждая, что элемептовъ должно быть много: 
но опъ не соглашается прпзиавать пи четырехъ элемептовъ Эмпе- 

оіп. ішодптъ докла, ни его началъ—любовь п пенавпсть, пп гомеоме- 
итоИт'оорГю.ск я о  рій Апаксагора. Онъ отвергаете ташке, что нервпчпые 
элементы одарены какими-либо чувственными качествами. Опъ счи
таете, что всѣ вещи состоите пзъ невпдимыхъ, пеосязаемыхъ и 
иераздѣлпмыхъ частпць пли атомовъ, которые, въ силу пзмѣненія 
въ пхъ очертаніяхъ, ноложеніяхъ нлп комбпнаціяхъ, даюте начало 
разнообразію формъ; атомамъ онъ приписываете самостоятельное 
п вѣчное существовапіе. Поэтому его ученіе объясняете, какпмъ 
образомъ многое возникаете пзъ одиого, п въ этомъ отпошепіп опъ 
примиряете впдимыя противоположности между іонянами п элеа-

ГЛ. IV ] . ГРЕЧЕСКІЙ ВЪКЪ ИЗСЛѢДОВАШЯ. 99

тамп. Теорія хпміи, въ томъ видѣ, въ какомъ она те- судьба, рои. 
перь существуете, заключаете въ себѣ въ сущности его " 
воззрѣнія. Обіцнмъ образовательным!, началомъ природы опъ счи
таете судьбу или рокъ; но есть указанія, что онъ подъ этими сло
вами иодразумѣвалъ непреложный законъ.

Система, основанная, такимъ образомъ, на строго математиче- 
скихъ данныхъ н принимающая за исходный пункте пустоту и 
атомы, пустоту бездейственную п безстрастную, —система, призна
ющая произведете новыхъ предметовъ лишь новыми соедипеніями 
ихъ, а разрушеніе старыхъ—только разложеніями ихъ и усматри
вающая въ сложныхъ телахъ особое расположение атомовъ относи
тельно другъ друга,—система, могущая возвыситься до нонятія, 
что даже одинъ атомъ можете образовать изъ себя целый міръ,— 
такая система можете привлечь къ себѣ наше внпманіе своими ре
зультатами, но врядъ лп заслужить наше одобреніе, когда мы уви- 
димъ, что, развивая дальше ея положенін. оказывается, что даже 
математпческія знанія совершенно фиктивны; что душа лишь утон
ченная форма, втиснутая въ болѣе грубую телесную Учоиіо это по- 
форму; что даже разумъ абсолютно лпшеиъ возможности дотъИзмуат°’ 
узнать что-либо достовѣрно; что скептицизмъ долженъ быть дове- 
денъ до такой степени, чтобы мы сомнѣвалпсь даже въ томъ, равны 
ли обѣ поверхности конуса, разрѣзаннаго пополамъ; что конечиымъ 
результатомъ человѣческаго пзслѣдовапія должно быть неопровержи
мое доказательство того, что человѣкь неспособенъ къ знанію; что, 
Даже если бъ оиъ овладѣлъ нстпною, онъ никогда не можете быть 
увѣренъ въ пей; что вселенная—созданіе нашей фантазін н что 
Бога нѣте.

Врядъ лп слѣдуете прп этомъ распространяться о легендар- 
ныхъ разсказахъ, ходнвшихъ по рукамъ, относительно ЛептдИ о д0- 
Демокрита,—напр., что оиъ выжегъ свои глаза, чтобъ *<>крпт*. 
они не в в о д и л и  его больше въ заблужденіе ложными представле- 
ніямп и чтобы получить возможность спокойнее упражнять свой 
разумъ; эта фпкція поспте явные слѣды насмѣшкн его враговъ, 
саркастической выходки, которая, послѣ цЬлаго ряда вѣковъ, была 
возведена въ действительный факте. Что же касается до его при
вычки постоянно осмѣпвать знанія п безумства людей, за что онъ 
получилъ названіе смѣющагося философа, то можно въ этомъ отно
шены сослаться на мнѣніе велпкаго врача Гиппократа: абдерскій 
народъ прпзвалъ его, чтобы вылѣчпть философа оте сумасшествія; 
послѣ долгаго разговора съ Демокрптомъ, Гиппократе до такой 
степени проппкся удпвлеиіемъ и уваженіемъ къ нему, что выбра- 
нплъ пославшпхъ за нимъ, сказавъ, что онп самп болѣе походите 
па сумасшедншхъ, чѣмъ его націепте.

До сихъ поръ европейская Греція мало сделала успѣховъ въ 
области фнлософіи. Главиыя фплософскія школы находились въ 
Малой Азіи п въ греческпхъ колоніяхъ, расположеппыхъ въ Ита- 
ліп. Но, накопецъ, пришло время, когда и метрополія вступила на 
тоть лее путь,—хотя начало, нужпо сознаться, оказа- возипкпопоніо 
лось далеко пе благопріятнымъ. Это былъ, впрочемъ, 2£0 фіиософііі in.

*
О
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европейской м „l'ponin. едпнетвонный случай, когда умственная дѣятелыюсть 
греческнхъ к о л о і і і й  оказывала вліяніе на судьбу Европы. Торговая 
деятельность данная общества всегда ведетъ за собою усиленную 
умственную деятельность н пробуждаете духъ предпріимчнвостн; 
она освѣщаетъ настоящимъ образомъ предписанныя свыше мнѣігія 
и придаетъ всему настоящую опенку. Еслп греческія колоніи 
отправляли важную функцію выработки и раснространенія умозри
тельной философіи, то черезъ пятьсотъ лѣть мы застаемъ ихъ за 
разрѣшеніемъ той же задачи при настунлеиіи того иеріода вре
мени, когда философскія умозрѣігія готовились уступить мѣсто ре- 

тор го вм п  об- л и г і о з н о й  вѣрѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что быстрымъ распро- 
пріптііыно- страненіемъ своимъ въ первые годы христіанство было 

пыль пдсимъ. обязано легкости сообщешя между торговыми городами, 
развеянными но всему побережью Среднземнаго моря, оть пор- 
товъ Леванта до портовъ Франціи и Испаніи. Въ теченіе пятн 
столѣтій до P. X. между ними происходили самый оживленный 
сношенія; деятельность ихъ все болѣе и болѣе усиливалась подъ 
римскимъ вліяніемъ и они пріобрѣли еще большее политическое 
значеніе. Такого рода порядокъ вещей въ высшей степени благо- 
пріятепъ какъ для пропаганды мысли, такъ и для ея зарожденія, 
такъ какъ онъ способствуете постоянному возбужденію умственной 
дѣятельности. Торговый общины представляютъ въ этомъ отношеніп 
рѣзкую противоположность земледіільческимъ. Съ ихъ помощью умо
зрительная философін распространилась быстро повсюду, какъ это 
случилось впослѣдствіи и съ христіанствомъ. Напротивъ того, земле- 
дѣльческія общины съ удивителыіымъ уиорствомъ держались пред- 
ковскихъ традицій и полнтеистическихъ иелѣпостей, пока самое на- 
имеиованіе—паганизмъ, подъ которымъ система эта была пзвѣстиа, 
не обратилось въ насмѣшлпвое прозвище, обязанное пмъ свопмъ 
происхожденіемъ.

Умственныя условія греческнхъ колоній Игаліп и Сицплін 
не въ достаточной степспн привлекли къ себѣ вниманіе критиковъ. 
Хотя для лицъ, иривьшшихъ придавать наибольшее значеніе нро- 
стымъ матеріальнымъ увеличеніямъ территоріи, полнтическіе. ре
зультаты, къ которымъ онн привели, могуте показаться совершенно 

философское ничтожными сравнительно съ послѣдовавншмъ затѣмъ
• іиш ш о гречо-
скихъ колопіи. могуіцествомъ римскаго государства,—но кто смотрите 

на вещи съ болѣе общей точки зрѣнія, тоть можете призадуматься 
надъ вопросомъ, не привела ли фплософія, разрабатываемая въ 
этихъ городахъ, къ болѣе основателънымъ п прочнымъ результа- 
тамъ, чѣмъ военные доспѣхн вѣчнаго города. Отношепія итальян
ского полуострова къ развнтію европейской цивилизаціи могуте 
быть распределены на три эпохи, изъ которыхъ первая соответ
ствуете философіи, зародившейся въ южныхъ греческнхъ горо
дахъ: она достигла бы гораздо болѣе высокой степени развитія, 
если бъ этому не помѣшало быстрое уснленіе римскаго могуще
ства; вторая представляете военную власть республиканская и 
имперская Рима; третья создана вліяніемъ церковиаго Рима, и 
была подготовлена дрѵжнымъ дѣйствіемъ двухъ первыхъ. Слѣдова-
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телыю Италія оказала на всю цивилизацію философское, матеріаль- 
ное н смешанное вліяігіе. Исторія первой эпохи далеко еще не 
достаточно разработана, и многіе факты требуютъ еще иесомнѣнно 
трудолюбивая н просвѣіцешіая изслѣдовапія.

Греція вынуждена была устраивать колоиіи въ виду своей 
небольшой территоріи и своего многочисленная населенія. Къ 
этимъ ирнчинамъ надо прибавить внутренніе раздоры и въ осо
бенности послѣдствія перавныхъ браковъ. Эти колоніи и ихъ отпры
ски такъ размножились, что греческое вліяніе преобла- нропсхождсіо 
дало на всемъ побережыі Средиземная моря и на мно- '™п" 
гихъ изъ его главныхъ острововъ, при чемъ нужно ска- «ÖL.0" 
зать, что на иослѣдніе обращали особенное внпманіе, въ внду ихъ 
предполагаемая стратегическая значенія. Такъ, по мнѣнію Але  ̂
ксандра Великая, тоть, кто владѣлъ Кипромъ, властвовалъ надъ 
Средиземнымъ моремъ. Греческіе колонисты были флибустьерами; 
они захватывали сплою женщинъ тамъ, гдѣ поселялись, но дѣтн 
ихъ научались говорить на родномъ отцовскомъ языке, какъ это 
случилось въ болѣе позднее время съ потомками исианцевъ въ 
Амернкк Богатство нѣкоторыхъ изъ этихъ греческнхъ колоніаль- 
і і ы х ъ  городовъ было, какъ говорите, невероятно. Кротона зани
мала болѣе двѣнадцатн миль въ окружности, а Сибарисъ, другая 
пзъ итальннскихъ колоній, отличалась такою роскошью и расточи
тельностью, что вошла въ пословицу. Процвѣтаніе этихъ двухъ 
городовъ обусловливалось двумя причинами: они не только слу
жили центрами обширныхъ земледѣльческнхъ округовъ, но н вели 
но всѣхъ направленіяхъ деятельную торговлю, такъ какъ густо 
населенный метроиолін доставляли имъ постоянный и выгодный 
рынокъ. Онп въ то же время поддерживали дѣятельныя торговый 
сношенія и съ другими городами Средиземная моря: снабжая 
Аоииы хлѣбомъ, они снабжали Карѳагенъ масломъ. Въ греческнхъ 
городахъ, находившихся въ связи съ колоніалыюю системою, осо
бенно въ Аѳинахъ, кораблестроеніе и мореплаваніе производились 
въ такихъ обшнрныхъ размѣрахъ, что ирндавалн совершенно ори
гинальный оттенокъ общественной жизни. Въ другихъ частяхъ Гре- 
цін, какъ, напр., въ Спарте, положеніе дѣлъ представлялось совер
шенно инымъ. Въ этомъ государствѣ законы Ликурга уничтожили 
частную собственность; всѣмъ владѣли сообща; дикая жнзиь была 
возведена въ систему. Поэтому тамъ ие существовало иредметовъ 
для торговли. Но въ Аоииахъ торговля находилась в ъ " такомъ 
болыпомъ почете, что самые знаменитые аоиискіе дѣятели, имена 
которыхъ передались намъ, какъ имена философовъ, занимались 
торговлею: Аристотель, наир., держалъ москотильную лавку въ Аон- 
вахъ, а Платопъ продавалъ масло въ Египте.

Аоииы, въ случаѣ успешная завоеванія Сициліи, намѣрева- 
•пісь напасть на Кароагенъ, предвидя, что это должно неминуемо 
повести къ преобладанію надъ Средиземнымъ моремъ, что н было 
Достигнуто впослѣдствіи Рнмомъ. Разрушепіе этого города послу
жило пачаломъ возвышенія великой римской республики. Карѳа- 
1 °чъ былъ расположенъ на полуострове въ сорокъ пять миль въ
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окружности, съ перешейкомъ всего въ три мили ширины. Берего
вая линія его территоріп равнялась по мепыней мѣрѣ 1400 ми- 
лямъ и заключала въ себѣ триста городовъ. У него были еще вла
дения въ Испаніи, въ Снцпліп п на другихъ островахъ Средизем- 
наго моря, владЬнія, пріобрѣтенныя не завоеваиіемъ, а путемъ ко- 
лонпзаціп. На его серебряныхъ рудннкахъ въ Испанін работало 
сорокъ тысячъ человѣкъ. Въ этомъ отиошеніи Карѳагенъ руково
дился нравпламп своихъ фпнпкійскихъ предковъ,--потому что ти- 
ряне устрапвалп колонін, чтобъ нмѣть складочныя мѣста, п обла
дали сорока стаіщіямп этого рода на Средиземномъ морѣ. Самъ 
Кароагепъ вознпкъ этимъ же путемъ, будучи обязаігь свонмъ про- 
исхожденіемъ положенію, которое онъ заппмалъ у мѣста сліянія 
восточпаго п западнаго бассейновъ. Карѳагенскіе купцы не пере- 

прообладаиіо возили за деньги чужихъ товаровъ, а торговали своими 
сродшюмномъ собственными. А это требовало обширной системы скла- 

“«р*- довъ п конторъ. Онн предвосхитили многіе нзъ обыча- 
евъ современной торговли; такъ, напр., онп прнбѣгали къ страхо
вание, устраивали займы подъ закладъ судна; говорятъ, что ихъ 
кожаная монета соответствовала нашимъ банковымъ бплетамъ.

Въ предыдущей главѣ мы говорили о нападеніяхъ азіатовъ 
сІТпоі "пш. па Египетъ и на южный берегъ Средиземная моря; те- 
господстпо падь перь мы разсмотримъ ихъ иредпріятія на сѣверномъ бе- 
Ср~ ”  Ре1У> послѣдствія которыхъ представляютъ громадное 
значеніе для исторіи философіи. Города Малой Азіп, послѣ борьбы 
съ лидійскпми царями, легко, повидимому, подчинились персидскому 
вліннію. Теперь персамъ оставалось пріобрѣсть такую же власть въ 
Европѣ. Предлогъ легко найтп, когда политика такъ ясна. Что 
касается до внутреннихъ условій Греціи, то трудно представить 
себѣ что-нибудь болѣе привлекательное для завоевателя. Между 
различными городами ея отсутствовала, повидпмому, какая бы то 
ни была связь, а самый важный пзъ ннхъ находился въ состояніи 
хронической революціи. Въ Аоииахъ съ 622 г. до P. X. законы 
Дракона были замѣнены законами Солона; власть постоянпо пе
реходила отъ одного искателя ириключеній къ другому то наснль- 
ствепнымъ путемъ, то путемъ интрпгъ. При такихъ обстоятель- 

. Борьба иоаду ствахъ перспдскій царь переправился со своею арміею 
П°1К камп" гр°" въ Европу. Воениыя событія этой эпохи и последую
щее вторженіе Ксеркса были болѣе чѣмъ достаточно обрисованы 
пылкимъ воображеніемъ ихъ совремеиппковъ—грековъ. Незачѣмъ 
было, впрочемъ, сочинять басни въ родѣ вторженія въ Европу 
милліопа людей или смерти двухсотъ тысячъ людей на полѣ сра- 
женія при Платеѣ. Еслп даже не было такпхъ фактовъ, какъ взя- 
Пятпдосптилѣт- тіе и сожженіе Аѳпнъ, но одпо то обстоятельство, что 
ворховепсіио войны этп длились пятьдссятъ лѣтъ, достаточно убѣ- 

лошгь. дпло бы насъ, что преимущества были не съ одной 
только стороны. Войны, которыя такъ долго длятся, не могутъ пе 
принесть обѣимъ стороиамъ столько же песчастій, сколько и славы; 
и еслп бы оиѣ были въ дѣйствительности такими истребительными 
и ужасными, какими рисуютъ ихъ класспческіе авторы, то нужно
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было бъ удивляться, почему въ перспдскпхъ лѣтоинсяхъ сохрани
лось такъ мало воспомннаній о нихъ. Греки ие поняли, что еслп 
бы потомство приняло на вѣру нхъ разсказы, то пальма первен
ства была бы вручена персамъ, которые съ невѣроятнымъ упор
ством!, продолжали свои нанаденія, несмотря на безнрпмѣрныя ка
тастрофы. Они не поняли, что лѣтоппсп страны были бы еще бо- 
лѣе славны, если бы въ нпхъ выразилось мужество, которое въ те
чете полувѣка переносило неутомимо постоянный неудачи и въ 
концѣ концовъ извлекло побѣду изъ пораженія.

_ Продолжая свою политику, персы распространили свою власть 
до Кирепы и Барки на югѣ и до Фракіи и Македонін на сѣверѣ. 
Персидскія войны дали толчокъ тому изумительному развіггію гре
ческая искусства, которое вполнѣ заслуженно возбуждало удивле- 
ніе послѣдующпхъ вѣковъ. Совершенно справедливо сообіценіе, что 
послѣ этихъ войпъ греки научились изображать въ скульптурѣ жи- 
выхъ людей. Со стороны персовъ эти военный предпріятія пред
ставляли по своему духу нѣчто совершенно различное отъ обыкно- 
венныхъ грубыхъ войпъ древпнхъ завоевателей: они являлись не
обходимыми иослѣдствіями очень ловкой политики, цѣлыо которой 
было пріобрѣтеніе иовыхъ странъ не для онустошепія, а для взи- 
манія съ нихъ дани. Ве.тпкій критикъ Нибуръ, мпѣніемъ котораго 
я руковожусь прп пзложеніи настояіцнхъ взглядов!,, заявляетъ, что 
гречесше разсказы, прп строгомъ пхъ разборѣ, представляютъ мало 
достовѣрнаго. Персидская нмперія нисколько не пострадала отъ 
войпъ съ Греціей, а Платонъ, мнѣніе котораго надо признать весьма 
авторитетпымъ, говорить, что перспдскія войны принесли весьма 
мало чести грекамъ. Достовѣрно извѣстно, что только тридцать 
одипъ городъ, и то по большей части пзъ самыхъ мелкпхъ, оста
лись вѣрнымп Греціи. Нзмѣиа родипѣ въ течеиіе цѣлаго ряда лѣтъ 
заражала, повидимому, самыхъ выдающихся ея дѣятелей. Не одпиъ 
Павзаній желалъ сдѣлаться царемъ съ помощью персовъ. Подобная 
рода сатрапъ всегда согласился бы стать въ такое же положеиіе 
къ великому царю, въ какое современный паша стоить къ вели- 
кому султану. ТЬмъ не менѣе мы должны отдать справедливость 
этимъ способнымъ людямъ. Царя-то Греціп н нужно было; если бъ 
ей удалось въ то время найти человѣка, достаточно сильная, чтобы 
сдержать въ уздѣ ея борющіеся интересы, она могла бы сдЬлаться 
владычицею міра. Ея руководители понимали это.

В озвы ш аю щ ее дѣйствіе п ерспд скп хъ  в о й п ъ  п рояви л ось  гл ав 
ны м ъ обраЗОМЪ В Ъ  АѳіІНаХЪ. З Д Ѣ С Ь - Т О  П Р О И З О Ш Л О  С П Л Ь -  Слѣдствіомъ 

ное р азв и т іе  ч и с т а я  и скусства , л и тер ату р ы  и  н ауки .
Спарта осталась въ томъ же варварскомъ состоянін, въ >'1,0TI,ouuutt 
какомъ находилась и раньше; спартанцы продолжали П|лоп°т,!’ 
вести себя обмашцпками и разбойниками, а въ національиой жизни 
У нихъ проявлялось попрежнему мало чертъ, достойпыхъ подра- 
жанія. Мехапическое искусство достигло совершенства въ Корннѳѣ, 
реальное—въ Аопнахъ, гдѣ оно нашло множество не только пстпн- 
ныхъ, но п новыхъ выраженій. До Перикла едииственпымъ сти- 
лемъ архитектуры былъ дорическій; но съ тѣхъ поръ начинается
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полный расцвѣта ея красоты. Наступилъ тогда же вѣкъ свободо- 
У'і'ь т'ги°тнь мыслія> отиаденія оте народной вѣры. Въ этомъ отно- 

пскусспш. гаенін исторія Перикла и Асиазіи весьма поучительна. 
Это былъ также вѣкъ ораторскаго искусства, ио искусства фалыии- 
ваго, всдуіцаго къ обману; да и вообще демократическія (|>ормы 
правленія въ Аоинахъ были совершенно фиктивны, потому что 
власть сосредоточивалась все время въ рукахъ немногихъ руководя
щих!» людей, которые дЬлали все. Истинное народное чувство, какъ 
всегда иочтл бывало въ этихъ древнихъ ресиублпканскихъ учре- 
жденіяхъ. не нмѣло почти никогда возмошюстп сізободио выразиться. 
Великіе люди были слишкомъ склонны смотрѣть свысока на сво- 
ихъ сограждапъ и играть ими точно иѣшками въ борьбѣ другъ 
противъ друга, считая высшею цѣлыо жизни власть и иаслажде- 
ніе и признавая любовь, самоиожертвоваиіе и преданность пустыми 
фикціямп, а клятвы годными только для обмана.

Хотя въ неріодъ перспдскпхъ войпъ уровень государственной 
мудрости былъ очень низокъ, но среди греческнхъ вождей нахо
дились, несомнѣнно, некоторые, понимавшіе ясно побудительпыя 
причины нападеній азіатовъ; вслѣдствіе этого, ио инстинкту само- 
сохраненія, постоянно поддерживались оборонительные союзы съ 
догоіюръ съ нср-Егиитомъ. Когда, наконецъ, храбрость и упорство гро- 

сіою. ковъ лрИВелп ЕЪ благопріятному для нихъ исходу войны, 
устроенъ былъ мирный договоръ, статьи котораго даютъ ясно по
нять причины и побужденія, руководнвшія обѣими сторонами. Пер- 
сидскіе корабли не смѣлн больше появляться между Шанейскнмп 
скалами и Хелидонскпми островами; иерсндскія войска не смѣли 
приближаться на три дня разстоянія отъ береговъ Средпземнаго 
моря (449 до P. X.).

Война доставила самимъ Аопнамъ сильное политическое прс- 
обладаніе. Чтобы составить себѣ ионятіе объ этомъ, достаточно по- 
смотрѣть на положеиіе ихъ черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ битвы 
при Платеѣ. Аоииы владѣли болѣе чѣмъ тысячью миль побережья 
Малой Азіи; отъ нихъ зависѣло болѣе сорока острововъ; они власт
вовали надъ водами между Средиземнымъ н Чернымъ морями, мо
нополизировали торговлю всѣхъ смежныхъ странъ; магазины их'ь 
были наполнены драгоцѣнными предметами торговли. Изъ пепла 

лопни ,тьла- перспдскаго огня Аоииы возсталн въ такой чудной кра- 
п№іптіікп><і!>(фн- соте, что храмы нхъ, статуи и предметы нскусствъ, по 

лософіп. своему чудному совершенству, не имѣлп себѣ подобных?, 
въ мірѣ. Умственное превосходство нхъ равнялось политическому. 
Къ нимъ, какъ къ фокусу, сходились отовсюду лучи свѣта. Фило
софы Италіи и Малой Азіп стремились къ Аѳинамъ, какъ къ при
знанному центру умственной деятельности. Что касается до Египта, 
то онъ окончательно палъ иослѣ разореиія его персидскими вой
сками. Но хотя персы разрушили самую древнюю цпвилизацію 
земного шара, но мы не должны выводить отсюда заключеніе, что 
они были ненавистниками знанія или безпощадны, какъ вла
стители. Не надо забывать, что греки Малой Азіи были довольны 
нхъ управленіемъ н предпочитали оставаться ихъ подданными,
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чѣмъ вступать въ какую-либо прочную связь съ властолюбивыми 
греками Европы.

Окруженные, такнмъ образомъ, политическою славою, Аоииы 
сдѣлались не только родиною иовыхъ и прекрасных?, пропзведеиій 
искусства, но и выработали болѣе вѣрную оценку истиннаго, чѣмъ 
какая была когда-либо достигнута раньше въ цѣломъ мірѣ (и мож
но прибавить, что она до сихъ порт, не была еще ни разу превзой
дена, а даже, быть можетъ, не нашла себѣ и равных?.), и стали 
центромъ, гдѣ сосредоточивались всѣ философскія мнѣнія, какъ но
выя, такъ и древнія. Іоняне, итальянцы, египтяне, персы, — всЬ 
стекались irr. Аоииы, сравнивая и противопоставляя своп теоріи 
п миѣнія. Остальная часть страны мало принимала участія въ раз
работке науки. Сильно заблуждаются тЬ, кто считает?., что вся 
Греція, во всей ея совокупности, была просвѣщенною страною.

Мы уже видели, какъ работы отдѣлыіыхт. изслѣдователей 
привели ихъ во многихъ случаяхъ, шагъ за шагомъ, к?, сомнѣ- 
нію въ дѣйствителыюмъ существованін человѣческаго знанія. Раз- 
смат])ивая теперь результаты, добытые различными фи- положоніо фи
лософскими школами, мы не можемъ не замѣтить въ Т ' 1"  "Г 
нихъ общей тенденціи къ скептицизму. Мы уже видѣлп, чдаионія м-иъ 
какъ элеаты перешли отъ матеріалыіыхъ и осязатель- лоипахъ!’ 
ныхъ начпнаній іоняігг. не только къ чистому атеизму, но и къ 
невѣрію въ суіцествованіе міра. II хотя можно сказать, что это 
были лишь изолированные результаты, полученные отдельными 
школами, но не нужно забывать, что это были школы самыя иере- 
довыя. Настало время, когда имя учителя перестало заступать 
мѣсто разума, какъ это было до сихъ поръ, когда послѣдніе ре
зультаты разлпчныхъ метод о в?, фнлософіи былп собраны вмѣстѣ, 
когда устаыовленъ былъ высшій родъ критицизма и выведены изъ 
него высшаго рода заключенія.

Такъ будетъ  всегд а  съ  человѣческпм ъ изслѣдоваиіем ъ. П ер 
вичны е фиЛОСОфеКІе ЭЛемеНТЫ, И З Ъ  КОТОрЫХЪ М Ы  ІІСХО- Иоаппкпопопіо 

ди м ъ  в ъ  своихъ  разсуж деи іяхъ , и зучаю тся сн ач ал а  од- ",J0“JnSa.а”“'  
ннм ъ изслѣ дователем ъ, затЬ м ъ  други м ъ; каж ды й и з ъ  н и х ъ  д ѣ л аеть  
своп окончательны е вы воды  и  заклю ченія, твердо в ѣ р у я  в ъ  и х ъ  
справедливость. К аж д ы й  разсм атри ваетъ  п редм еть  съ  особой точки  
зрѣн ія , н е  заб отясь  о р ази орѣ ч іяхъ , п роти ворѣ ч іяхъ  и несовм ѣстп- 
м остяхъ, очевидных?, в?, том ъ  случаѣ, когда резул ьтаты  его ра
боты сравн и ваю тся  с ъ  результатам и  работъ  др у ги х ъ  изсдѣ довате- 
лей, н е  уступ аю щ и хъ  ему в ъ  искусстве . Съ течен іем ъ  врем ени  
образуется, по необходимости, н о в ая  ш кола н зслѣдователей , кото
ры е, п ри н и м ая  в?, основан іе  свои хъ  разсуж деи ій  результаты , добы
ты е и х ъ  п редш ественникам и  п ри  п зу ч ен іи  н ер ви ч н ы х ъ  элем ептовъ, 
начи наю гь  производи ть втори чное сравн ен іе , —  сравн ен іе  резуль- 
тато въ  съ  результатам и , сравиен іе вы сш аго  п оряд ка и болѣе спо
собное п ри вести  к ъ  истинѣ .

Быть можете, для уясненія того, что я хочу ска- пРпмѣРъ п»  
зать, употребляя выраженія—вторичный и высшій ана- рпискоГГто- 
лизъ философскпхъ вопросовъ, мнѣ лучше всего при- ' ,МСІрі1,.‘ато
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вести примѣръ того, что произошло въ Римѣ, благодари устано
вившейся въ немъ политпкѣ всеобщей религіозной терпимости. 
Жрепамъ и последователям?, различных?, релнгій разрѣшено было 
безпрепятствеино отправлять свое богослуженіе и поклоняться сво
имъ богамъ. Можно предположить, что почти всѣ они были вполнѣ 
искрении въ своей преданности различнымъ божествамъ, и въ 
случаѣ нужды сумѣли бы доставить много неоспоримых?, аргу- 
ментовъ въ пользу превосходства своей вѣры и истины своихъ 
ученій. Тѣмъ не менѣе ясно виолнѣ, что, благодаря соприкосно
венно этихъ разлпчныхъ первнчныхъ религіозныхъ спстемъ, про
изошло сравиеніе между ними, сравненіе вторпчнаго, высшаго по
рядка, слѣдовательно, болѣе ирпблпжающагося къ абсолютной нстинѣ. 
Извѣстно, что результатомъ этого вторпчнаго изслѣдованія было 
философское отрицаніе политеизма.

Такъ и въ Аѳпнахъ въ результате вторпчнаго изслѣдованія 
софисты, фплософскпхъ системъ и выводовъ получился скеити- 

нпзмъ относительно всѣхъ нхъ и возппкновеніе поваго рода мы
слителей — софистов?,, которые не только отвергали основатель
ность всѣхъ предыдущихъ философских?» методовъ, но доводили 
свое невѣріе до степени, совершенно не соотвѣтствовавшей фак- 
тамъ; такъ, напр., они не только отрицали уснѣхп человѣческаго 
разума въ дѣлѣ пріобрѣтеиія какихъ бы то ни было знаній, но 
утверждали, что человѣческій умъ, въ силу своей природы, какъ 
зависимый отъ человѣческой органпзаціи или отъ условій, при ко
торыхъ оиъ дѣйствуетъ, совершенно несиособенъ къ изысканію 
истины; даже если бъ истина случайно открылась ему, онъ не могъ 
бы быть увѣрепнымъ въ обладаніи ею, такъ какъ у него нѣтъ 
критеріума для распознавай! я ея. Отсюда слѣдуетъ, что такъ какъ 
у насъ нѣтъ мѣрпла истпннаго, то у насъ не можетъ быть и мѣ- 
рила добра, и что нашп идеи о добрѣ и злѣ пли чисто условны, 
или выработаны восиптаніемъ. Иначе, употребляя любпмое выраже- 
ніе софнстовъ, «сила создаетъ право». Въ виду этого справедли
вость и несправедливость—простыя фішцііі, созданный обществомъ 
и не имѣющія вѣчнаго и л и  абсолютная суіцествованія въ при- 
родѣ. Воля монарха или большинства въ обществе заявляетъ, чтб 
должно признаваться закономъ; законъ определяете, что справед
ливо и чтб несправедливо; слѣдовательно, этп понятія, вмѣсто того, 
чтобы существовать въ действительности, являются чистыми иллю- 
зіями, обязанными своимъ происхожденіемъ дѣйствію силы. Сила 

ют" °фнло™: выработала и определила поиятіе о праве. Отсюда слѣ- 
фію и дажо дуетъ, что человѣку пезачѣмъ смущать себя укорами со-
нранстнеп- V с  *пость. вѣсти или давать смущать себя другимъ, потому что

совѣсть не существуетъ въ действительности, а является чистей
шею фикціею, или, въ крайнемъ случаѣ, обязана своимъ проис- 
хожденіемъ восинтанію и является созданіемъ нашего обществен
н а я  состоянія. Поэтому мудрецъ никогда не будетъ придавать 
зиаченія ни доблестпому поступку, нп преступленію, такъ какъ ни 
одинъ изъ поступковъ не лучше и не хуже другого, но онъ бу
детъ обращать особенное вниманіе на свои вігешнія условія, на
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свое положеиіе въ обіцествѣ, сообразуя свои дѣйствія съ темъ, 
что признается обществомъ, въ силу его власти, хорошимъ или дур
ным?,, при чемъ действовало ли общество в?, этом?, случаѣ глупо 
или умно—совершенно безразлично. Если же интересы данная ли
ца требуютъ, чтобъ оно нарушило устанавливаемые обществомъ за
коны, оно можетъ всегда это сделать, но только втайнѣ; а лучше 
всего въ такомъ случаѣ заниматься реторпкою, этимъ благород
ным?, пекусствомъ, помощью котораго несправедливое кажется 
справедливым^ помощью котораго человѣкъ, соверишвшій иреступ- 
леніе, можетъ такъ сильно мистифицировать общество, что заста
вляете его вѣрпть, будто совершенное пмъ преетупленіе достойно 
нохвалъ, помощью котораго онъ можете доказать, что враг?, его, 
совершпвшій въ действительности доблестное дѣяніе, виновен?, въ 
преступлены. Воодушевляясь такого рода разсуждепіямп, софисты 
переходили съ мѣста на мѣсто, предлагая продать за пзвѣстную 
сумму денегъ знаніе реторпкп п предлагая свои услуги для обуче
ния дѣтей богатыхъ и благородныхъ семей.

Что сказать о такой системѣ и о такомъ положены дѣлъ? 
Только одно: онп указываютъ на полную умственную и обществен
ную деморализацію — умственную, такъ какъ начала знанія были 
разрушены въ самомъ своемъ оспованіи п человѣкъ убедился, 
что разумъ не можетъ служить для него надежнымъ руководпте- 
лемъ, общественную — потому, что человѣка учплн, что справедли
вость и несправедливость, добродѣтель и порокъ, совѣсть, законъ, 
богъ—плоды воображепія; что нѣте ничего дурного въ совершены 
преступленія, но что дурно и глупо, еслп это преступленіе сде
лается пзвѣстнымъ обществу; что человѣкъ поступите превосходно, 
продавши родину персидскому царю, если только получаемая имъ 
за это сумма денегъ достаточно велнка и если оиъ такъ ршо 
поведете своп дѣла, что общество и въ особенности его враги 
ничего объ этомъ не узнаюте. Не слѣдуете никогда забывать, что 
патріотизмъ—первое заблужденіе простаковъ и послѣднее ирибѣ- 
жиіце плутовъ.

Таковы были результаты первыхъ попытокъ поправить част
ный философы, подчииивъ ихъ болѣе общей мѣрѣ; такимъ-то об
разомъ онѣ, вмѣсто того, чтобъ утратить свою исключительность 
и несовершенство благодаря сравненію пхъ другъ съ другомъ, 
отклонились оте своей первоначальной цели и начали служить об
ману. Затронута была не одпа только наука; можно было уже за
метить зачатки того убѣжденія, которое черезъ много столѣтій по
вело къ окончательному разрушенію политеизма въ Римѣ. Уже въ 
Аѳинахъ раздавались голоса философовъ, утверждавшнхъ, что среди 
такого множества поклоненій человѣку невозможно опре- опп отноргаюп. 
дѣлить, которое нзъ нихъ истинно. Уже многіе изъ обра- и™ру.'пую 
зованныхъ людей начали поддаваться убѣжденію, что если бы 
небо желало открыть міру какую-либо форму вѣры, то такое от- 
кровеніе, въ виду своего происхожденія, облегчено было бы доста
точною сплою, чтобы преодолѣть всякое сопротивленіе; что разъ 
существуютъ одновременно хотя бы двѣ религіп, пользуюіціяся
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успѣхомъ, то существованіе одного этого факта доказываете, что 
ни одна нзъ нихъ не является откровеніемъ всемогущаго и все- 
знающаго Бога. Не один только мыслители увлекались такими 
идеями, ими были заражены и политики, и государственные люди. 
Не одинъ только Анаксагоръ былъ уличенъ въ атеизмѣ; тому же 
обвиненію подвергся и Пернклъ, глава государства, покрывшій 
Рііѵпрострапсиіо Аоииы славою, — человѣкъ, который въ практической
сроди ШЛСШИХЪжизни занимал'!» безеиорно въ свое время первое мѣ- 

клпссоіп.. сто. Ему лишь съ трудомъ удалось спастн жизнь ви
новная «философа, его друга, по общественное мнѣніе называло 
его единогласно участником!» въ преступлении нослѣдняго. Разъ 
основанія религіи и философіи былп, такимъ образомъ, подкопаны, 
то не лучшая участь ожидала п основанія закона. Софисты, стран- 
ствовавшіе повсюду, впдѣли, что въ каждой ііаціи существуютъ 
свои особыя идеи о достоннствахъ и недостаткахъ, а слѣдова- 
телыю и свои особые, противоположные кодексы законовъ; что 
даже въ различныхъ городахъ одной и той же страны суіцеству- 
юте различный понятія о справедливости и несправедливости, а 
слѣдовательно и противоположные кодексы. Очевидно, что при из- 
слѣдованіи этихъ вопросовъ они слѣдовали тЬмъ же принцииамъ, 
которыми руководились въ своемъ аналнзѣ релпгіи п философіи, 
и что въ результате получилось заішочепіе, будто въ правосудіи и 
въ закопѣ нѣте также ничего абсолютнаго. Бъ какомъ ужасномъ 
состояніи находится общество, пришедшее къ убѣжденію, что нѣте 
на свѣтѣ нп истины, пн релнгіп, ни правосудія, нп добродѣтели; 
что единственная цѣль человѣческой деятельности — ипчѣмъ не 
стесняемое физическое наслажденіе; что единственное мѣрило по- 
ложенія человѣка — богатство; что такъ какъ нѣте никакой воз
можности открыть истину, вѣчные принципы которой должны слу
жить намъ руководящнмъ началомъ, то мы должны прибегать къ 
обману и къ искусству убѣжденія, чтобъ обманывать другихъ, для 
достиженія нашей цѣлн; что нѣтъ никакого грѣха въ подкапыва- 
ніи подъ общественный договоръ, никакого преступленія въ бого
хульстве, или скорѣе, что никакого богохульства на самомъ дѣлѣ 
нѣте, такъ какъ нѣтъ и боговъ, что «человѣкъ мѣрило всѣхъ ве
щей, какъ учите Протагоръ, и что онъ критеріумъ существова- 
ванія», что «мысль есть только отношеніе мыслящая субъекта къ 
мыслимому объекту и что мысляіцій субъекте, душа, не иное что, 
какъ сумма разныхъ моментовъ мышленія». Не" удивительно, что 
софисте, авторъ такого ученія, былъ осужденъ на смерть, для удо- 
Софнсты кон- влетворснія требованій толпы, недостаточно посвящен-
мают і» атопа- и ^  умоль. ной въ глубину этой вторичной, высшей фнлософіи, 

и что онъ только бѣгствомъ спасся отъ наказанія, ожидавшая его 
за мнѣніе, высказанное имъ въ его книге: «О богахъ я не могу 
сказать, существуютъ ли они или нѣте, потому что многое пре
пятствуете намъ узнать это, — какъ темнота предмета, такъ и 
краткость жизни». Не удивительно, если общественная деморали
зация сильно распространялась, если люди, въ родѣ Горгія, учени
ка Эмпедокла, смѣялись открыто надъ добродѣтелыо, надъ нравствен-
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ностыо, п доказывали, путемъ метафизической домоистрацін, что 
ничего не существуете.

На основанін этихъ данныхъ о кризисе, до которая дошла 
древняя фнлософін, мы можемъ склоняться въ пользу заключенія, 
что въ результате получилось одно только ничѣмъ не смягчаемое 
зло, потому что врядъ ли стоите упоминать о томъ, что споры и 
словопренія софистовъ вызвали усиленное развнтіе греческая языка, 
вводя необыкновенную точность въ выраженіяхъ и необыкновен
ную діалектпческую ловкость въ употребленіи ихъ. Мы можемъ 
извлечь изъ этого грустная заключенія, по крайней мѣрѣ, одинъ 
поучительный урокъ: что сопіальныя перемѣны происходите не во 
время процесса разложенія фнлософій и въ особенности религій, 
потому что такого рода перевороты совершаются нзоли- полнтп-юекш 
рованнымъ, а слѣдователыю вполнѣ безвредиымъ обра- етаитеіыяЕ 
зомъ, — но стоите только этнмъ обломкамъ и р а з л о ж е н - »аналішоиъ. 
ньшъ частямъ случайно столкнуться, и затемъ стоите сдѣлать уси- 
ліе оживить нхъ вновь или извлечь пзъ нихъ, иомощыо высшая 
анализа, заключающуюся къ нихъ истину, тогда сразу наступаете 
кризисъ, и во время следующей за нимъ катастрофы всѣ онн 
обыкновенно совершенно разрушаются. По всей вероятности, пред- 
видѣніе ими такпхъ послѣдствій внушило итальянскнмъ И |„ ІМ|,р ,. пгп. 

государственнымъ дѣятелямъ средипхъ вѣковъ твердуюСІІОД"пчъ ,rili;o,ri- 
рѣшимость не допускать сразу никакнхъ посягательств!, на цер
ковный авторитете и никакихъ попыток!» лично толковать релп- 
гіозныя ученія. Потому что врядъ ли люди съ яснымъ умомъ оста
лись бы равнодушными къ очевидной нелѣпостп многихъ догма
тов!», освященныхъ авторптетомъ. Но разъ дается воля человече
ской критике и человѣческому толкованію, единственнымъ исходом!» 
является вознпкновеніе одной секты за другою, одного ученія за 
другимъ. Теологпческіе принципы претернѣваюте полное разложе- 
ніе, такъ что, наконецъ, съ трудомъ можно найти двухъ человѣкъ 
съ одинаковыми взглядами; даже болѣе того, взгляды каждаго че
ловека мѣняются соответственно постоянной смѣнѣ событій въ раз
личные періоды его жизни. Все равно, какъ бы благовидно ни 
было начало, какъ бы убедительны ни были аргументы, доказы
вающее его необходимость, но разъ разложеніс начато, никакая 
человѣческая сила не можете остановить его, пока оно не, будете 
доведено до конца. Принимая во вниманіе престпжъ, авторитете 
н массу фактовъ, съ которыми приходится пмѣть въ этомъ случай 
Дело, пройдете много столѣтій, прежде чѣмъ этотъ процессъ закон
чится; но ни одинъ просвѣщенный человѣкъ пе станете сомне
ваться, что этотъ результате будетъ.. наконецъ, достигнуть. Опыте 
древняго европейская міра показалъ, что такого рода разложенія 
представляютъ мало опасностей, такъ какъ во время ихъ дѣйствія 
каждая секта и даже каждый отдельный нпдивидуумъ руководятся 
въ жизни своими особыми правилами. Но какъ только наступаете 
иеріодъ вторпчнаго анализа, неизбежным!» послѣдствіемъ его являет
ся кризисъ, обнпмающій, по всей вероятности, не только религію, но 
и общественный договоръ. II хотя, въ виду насплія, производимая
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тЬми интересами, которымъ угрожаетъ опасность, н въ виду по- 
о п асп о сть , мощи, оказываемой имъ народиымъ чувствомъ, враждеб- 

51Сстпу,1“ щГа нымъ анархіи, кризисъ можеть быть на время задер- 
сімт*Ъфори°уш 1канъ» 110 въ такомъ случаѣ Европа нонадеть въ то 

виры. ужасное состояніе, когда разумъ народа нерерастетъ 
формулу его вѣры. Такого рода состояніе ужасно, потому что по
добное разложеніе должно обязательно затронуть н полнтнческія 
отношенія и вызвать возмущеніе противъ суіцествуюіцаго закона. 
Націи, охваченный невѣріемъ, должны обязательно претернѣвать 
и анархію. Эта наклонность нхъ къ взрыву можеть быть на время 
задержана силою власти; но это лишь антагонпзмъ, а не нзлѣчепіе. 
Общественное разложеніе продолжается своимъ чередомъ, прони
кая все дальше п дальше вглубь народной массы, пока, наконецъ, 
оно не охватить учрежденія, созданный для того, чтобы задержать 
его. Разъ будутъ заражены арміи, орудія репрессій, конецъ бу
детъ близокъ, но никакое человѣческое предвпдЬніе не въ состояніи 
^ х о Т м о с т ь  п о д -оказать, что затЬмъ восиослѣдуетъ, въ особенности если 
готовить общо- власть, по небрежности или добровольно, пренебрегла
ство  к ъ  этп м ъ  • ^

перохъпахъ. подготовленіемъ общества къ предстоящему ему ИСПЫ- 
танію. Правительства, замѣтнвпгія такого рода опасныя условія, 
должны обязательно подготовить народы къ пхъ ужаснымъ послѣд- 
ствіямъ. Для этого, быть можетъ, они могутъ скрывать на время 
положепіе дЬлъ, подобно тому, какъ врачъ скрываетъ отъ больного 
его опасное положеніе; они могутъ прпбѣгатъ къ силѣ, но такого 
рода мѣры могутъ приниматься только рядомъ съ другими, пред
назначенными для подготовленія массы общества къ пспытанію, 
черезъ которое оно должно пройти. Таковы были, безъ сомнѣнія, 
глубокія воззрѣнія велшшхъ итальянскпхъ государственныхъ дѣя- 
телей среднихъ вѣковъ; таковы были, безъ сомнѣпія, аргументы, 
помощью которыхъ они оправдывали свое сопротивлепіе начи
нающемуся злу,—то, за что Европа такъ часто и такъ рѣзко осу
ждала ихъ.

Теперь намъ остается просмотрѣть пзложеппыя на предыду- 
сводъ и роды ду- щихъ страницахъ подробности, съ ц’Ьлыо онредЬлнть по- 

щихъ юорій. слѣдовательныя фазы развптія, черезъ которыя прохо- 
дилъ греческій умъ. Здѣсь не мѣсто говорить объ пстнігЬ или об
манчивости этихъ теорій,—мы будемъ касаться только порядка ихъ 
пропсхождепія. Это пункты, дающіе намъ возможность описать гра
фически ходъ умственпаго развптія Греціп.

Исходный пунктъ греческой философіп—физическій и геоцен- 
трическій. Земля—средоточіе п центръ вселенной; необходимым?, 
послѣдствіемъ такого взгляда являются ложныя идеи касательно 
отношепій и размѣровъ моря и воздуха. Фплософія эта не просу
ществовала и ста лѣтъ, какъ обратилась къ разработкѣ космогоніп, 
основываясь на прппципахъ, представлявшихся ей совершенно до- 
стовѣрными. Еще задолго до того, какъ она освободилась оть мѣст- 
ныхъ идей, напр., отъ нден о верхѣ п нпзѣ въ пространстве, она 
занялась объясненіемъ пронсхожденія міра.
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По мѣрѣ своего развнтія, фнлософія пришла къ заключенію, 
что въ твореніи, въ разлпчныхъ его частяхъ, обнаруживается на- 
мѣреніе и цЬль, п прииятіе извѣстныхъ средствъ для достиженія 
намѣченной цѣли. Это внушало мысль о суіцествованіи разсужда- 
іоіцаго, свободная дѣятеля, подобнаго человѣку, дѣятеля, управля
ющая міромъ. И вотъ, благодаря постоянному сравненііо съ че- 
ловѣческими дѣйствіямп и нравами, греческая философія прошла 
черезъ стадію антропоморфическпхъ пдей.

Черезъ нѣсколько времени возбуждено было сомнѣніе, можетъ 
лп человѣческій умъ получать вѣрныя знанія; наконецъ, восторже
ствовало мнѣніе, что у насъ нѣтъ достовѣрпаго критеріума истины. 
Въ этомъ скептпцпзмѣ обнаруживается съ каждымъ дальнѣйшпмъ 
шагомъ впередъ все большее п большее приближеніе къ восточ- 
ігымъ пдеямъ.

Этотъ періодъ сомпѣнія является непосредствепнымъ пред- 
шествепникомъ болѣе правилышхъ космнческихъ взгля- прпблпжошо 
довъ. Геліоцентрическій механнзмъ планетной системы ^  'Z™'*““*1' 
былъ уже введенъ, земля была поставлена во второстепенное по- 
ложеніе. Ученія, какъ физическія, такъ и умственныя, основанпыя 
на геоцептрпческнхъ идеяхъ, понятно, подвергались теперь опасно
сти, и такъ какъ они задѣвалп господствующее релпгіозные взгля
ды и были представляемы важными матеріальными интересами, то 
народъ началъ преследовать ихъ, а философы стали, въ свою оче
редь, прибѣгать къ лпцемѣрію. Пантеистическое понимапіе природы 
міра все яснѣе выступало впередъ, н естественным?» послѣдствіемъ 
его явились ученія объ эмапаціп, переселеніп п поглощеніп. От
сюда только одинъ шагъ къ сомпѣнію, пе являются ли движеніе, 
матерія и время только пзмышленіямн воображенія,—мнѣнія эти 
воплотились въ атомистической теоріп, утверждающей, что суще
ствуютъ только атомы п пространство, п получившей еще болѣе 
утонченный видъ послѣ признапія, что атомы только математпче- 
скія точки, а еще больше нослѣ того, когда ихъ начали считать 
просто центрами силы. Это ужъ прпблпженіе къ гранпцѣ буддизма.

Когда люди находятся па различных?» ступеняхъ психическая 
развптія, бываеть всегда такъ, что одпп достигаютъ большая, дру- 
гіе меньшая умственпаго прогресса; отсюда п послѣдователыюе 
сосуществованіе всѣхъ взглядовъ, описанныхъ нами иослѣдователь- 
по. Тогда-то началась дЬятелыюсть софпстовъ, которые, противопо
ставляя ученіе одной школы ученіямъ другпхъ и признавая пхъ 
всЬ совершеппо одинаковыми по своему значепію, вызвалп разру
шение всѣхъ ихъ, и фплософія, основанная на фпзпческнхъ умо- 
зрѣпіяхъ, пришла къ концу.

Дошедшп до этой фазы умственной жизни Греціп и сравни
вая начало ея съ копцомъ, мы пе можемъ не замѣтить, Однообразіо m, 
какъ велпкъ былъ ея прогрессъ. Понятія позднѣйшаго ох““ о u“ö- 
періода, по своему внутреннему смыслу, нееомнѣнно выс- гроооа. 
шаго порядка, чѣмъ пошітія перваго періода. Всѣ ребячества п за- 
блужденія, разсмотрѣнныя нами, научаютъ насъ понимать, что су-
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ществуетъ определенный родъ прогресса для человѣческаго ума; 
псторія послѣдующаго времени покажетъ намъ, что прогрессъ про
исходить всегда въ одномъ п томъ же направленіп.

Г Л А В А  У.

Гречеекій вѣкъ вѣры.

В О З ІШ ІС И О В К Ш Е  II У І ІЛ Д О К Ъ  Э Т И Ч Е С К О Й  Ф ІІЛ О С О Ф ІИ .

Сократъ отвергаотъ фнзнческія и математическія умо8рѣнія, н утверждаетъ, 
что наибольшее зпачоніе представляютъ добродѣтель н нравственность,—  
этимъ начинается вѣкъ вѣры .— Его жизнь и смерть.— Ш колы , образо
ванный этимъ движоніемъ, проповѣдуютъ стромленіо къ  наслажденію и 
къ  личному удовольствію.

ІІлатонъ основываетъ академію. —  Его три первичныхъ принципа.—  Суще- 
ствованіе личнаго бога.— Природа міра и души.— Идеальная тоорія, идеи 
или типы .— Воспомннанія.— Пореселеніе.— ІІодитичѳскія учрежденія Пла
тона.— Его республика.— Его доказательства безсмертія души.— Критика 
его ученія.

Появленіе скоптикоиъ, которые занимаются высш нмъ анализомъ этической 
философіи.— Инронъ доказывает!, нодостовѣрность знанія.— ІІоизбѣжный 
пероходъ къ  спокойному равнодушію, квіетизму и безбожію, предлагае- 
мымъ Эпикуромъ.— Разложеніе системъ Сократа и Платона въ позднѣй- 
шихъ академіяхъ.— Ихі. заблужденія и двойственность.— Конецъ грече- 
скаго вѣка вѣры.

Софисты привели къ умственной анархіп. Не въ природѣ ліо- 
гроческая фило- дей удовлетворяться такимъ положеніемъ дѣлъ. Потер-
соф іл , оспинам- • ѵ 1паи на :ітпкі>. пѣвъ крушеше въ свопхъ расчетахъ на физику, грече- 
скій умъ обратилъ все свое вннманіе на нравственность. На этой 
ступени развитія только одинъ шагъ отдѣляетъ вѣкъ изслѣдованія 
отъ вѣка вѣры.

Сократъ, стоявшій во главѣ этого двнженія, родился въ 469 г. 
Онъ пользовался такимъ громаднымъ вліяніемъ, что оно до ігЬко- 
торой степени чувствуется н въ наше время. Убѣдпвншсь въ не- 
удовлетворителыіыхъ результатахъ фнзичеекихъ умозрѣній, опъ въ 

сократі.: ого иі)отивоіюложность имъ ставитъ прочныя преимущества,
спосойъ пропо- -  Vда па 11 ін. получаемыя отъ развптія добродѣтели и нравственности. 

Его жизнь представляла непрестанную борьбу съ софистами. Пре- 
подавалъ Сократъ помощью разговоровъ, которые онъ, по едино
душному признанно своихъ современинковъ, умѣлъ вести въ со- 
вершенствѣ. Прибѣгая къ опредѣленіямъ, онъ пзъ нихъ дѣлалъ 
выводы, придавая своей аргумеитаціи форму діалога. Въ проти
воположность своимъ иредшественникамъ, которые искали истину 
въ нзслѣдованін внѣшнихъ предметовъ, онъ обращалъ внимаиіе на 
внутренній міръ, провозглашая превосходство • добродѣтели, ея то
ждество съ зпаніемъ и необходимость слѣдованія строгимъ прпи- 
цииамъ справедливости. Принимая во внимаиіе развращенное со- 
стояпіе, въ какое общество приведено были софистами, онъ на
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стаи валъ на измѣненін въ воспитапіи юношества, номощыо кото
раго требуется привесть его въ соотвѣтствіе съ слѣдующимъ ирин- 
щшомъ: счастье достигается только прп условіп соблюденія пра
вил!» доблести и добродѣтели. Такимъ образомъ, онъ совершенно 
замѣннлъ фпзическія начала нравственными, и въ этомъ и со
стоитъ главнымъ образомъ произведенный имъ философскШ пере
ворот!,. У него не было, собственно говоря, школы, п опъ не 
выработалъ никакой особенной этической системы; пбо тѣмъ, кто 
спрашнвалъ у него, какъ отлпчнть добро отъ зла, онъ совѣтовалъ 
руководиться указаніями существующих!, законовъ. Онъ, у.ІМ1І0 Со- 
повидимому, не занимался также пзслѣдовапіемъ свойствъ к'і'ата- 
Бога, а только прпзнавалъ еі'о существовапіе фактомъ, въ нодтвер- 
жденіе котораго можно нрпвесть множество неопровержимых!, дока
зательства Отвергая грубыя релпгіозпыя вѣровапія своей націп н 
выступая рѣзкпмъ протпвнпкомъ антропоморфизма, онъ тщательно 
избѣгалъ оскорблять общество какими-либо неделикатными наме
ками на существуюіціе нредразеудки; болѣе того, какъ добрый 
гражданпнъ, оиъ первый подалъ нримѣръ нснолненія пхъ тре- 
боваиій. По его мнѣпію, ошибка софистовъ заключалась въ томъ, 
что оип, разрушивши безполезныя умозрѣнія, ие замѣнплп нхъ ни
какими научными доказательствами и данными. Между тѣмъ, если 
человѣкъ иѳ знаетъ, онъ долженъ вѣрпть, и доказательство можеть 
быть съ пользою замѣиепо вѣрою. Поэтому онъ особеппо настан- 
валъ па великихъ ученіяхъ о безсмертін души и объ уиравлепіп 
міра. Провидѣніемъ; хотя пельзя отрицать, что существуютъ убе
дительный данныя въ пользу того, что верховное существо опъ 
счпталъ душою міра. Онъ утверждалъ, что его личная мудрость 
состопгь въ сознаніи своего собственная нёвѣжества, п убѣждалъ 
свопхъ друзей не заниматься математикою и физикою, увѣргог, что 
первая ведетъ къ ложнымъ закиоченіямъ, а послѣдняя къ атеизму. 
Въ его системѣ все сводится къ объяснепію термиповъ; но его 
процессъ разсуждепія часто бываетъ далеко не совер- нрюшштш ма- 
шепнымъ, а его заключенія, въ впду этого, часто бы- ІСМ""|^ " фп' 
ваютъ певѣрпымн. Такъ, напр., онъ утверждалъ, что ппкто не ста- 
нетъ сознательно поступать дурно, потому что всякій, кто знаетъ 
что пзвѣстнан вещь хороша, будетъ дѣлать ее; что дурные -люди 
дурные только невольно; что тотъ, кто говорить ложь сознательно 
лучнпй человѣкъ, чѣмъ тотъ, кто говорить ее но невѣжеству, п что 
совершенно справедливо вредить врагу.

Изъ этихъ положеній Сократа выступаеть съ полною оче
видностью вся поверхностность его взглядовъ; различія шворхпост- 
въ выраженіяхъ онъ принпмаетъ постоянно за различіяП0СТІ'0РГО и;ігл‘1' 
въ вещахъ; въ его ученіи также мало было и новаго. Ревностное 
нревозношеніе идеи нравственности не можетъ быть признано чѣмъ- 
то новымъ, потому что врядъ лп существовало время, когда не 
было хорошихъ людей, соблюдавшихъ правила, предписываемыя 

ратомъ; отсюда мы можемъ съ иолиымъ основаніемъ спраши
вать, что же именно покрыло имя этого знаменитаго человѣка та-

Д ропоръ.— Н о т . умети, раав . Европы . N
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кою неувядаемою славою, н почему онъ заннмаетъ такое выдаю
щееся мѣсто среди благодѣтелей своего племени.

Сократу повезло въ двухъ отношеиінхъ: въ отношеніп лицъ, 
причины зпа- оставпвшпхъ восиомпнанія о его жизни, н въ отноше-
ЗЮШІТОСТИ 1̂ 0“ • —»

крита. іпп обстонтельствъ, прп которыхъ совершилась его 
смерть. Не каждому человѣку удается имѣть біографовъ въ родѣ 
Ксенофонта и Платона, и не каждому человѣку приходится, по до- 
стиженіи иредѣлыіаго возраста, когда остается лишь мало времени 
жить, получить вѣиецъ мученичества въ борьбѣ за добродѣтель и 
нравственность. Въ злосчастный часъ для славы Аоинъ осудили 
его на смерть соотечественники. Онн слишкомъ поздно опомнились 
н поняли, что имъ нечего отвѣтить иа запросъ потомства, требую
щего у нихъ отчета въ прпчинѣ сдѣланнаго ими преступлен]'я. 
Сократъ былъ вполнѣ правъ, когда говорилъ осудпвшнмъ его судь- 
ямъ: «Наступило время для насъ разстаться: я долженъ умереть, 
вы останетесь жить; но кому изъ насъ уготована лучшая судьба, 
извѣстно только одному Богу». Будущее рѣшнло этотъ вопросъ: 
лучшій жребій достался въ удѣлъ Сократу.

Вся эта темная исторія до сихъ поръ покрыта мракомъ не- 
пеосношітелг.- извѣстности. Противъ Сократа выставлено было три
иыхі. нротиш. главныхъ пункта обвиненія: онъ отвергаетъ боговъ своей 
него обшіпоиін. страны, опъ вводить новыхъ боговъ, опъ нзвращаетъ 

воспптаніе юношества. Друзья его вполнѣ справедливо удивлялись, 
какъ могли обвинять въ безбожіи того, кто въ теченіе всей своей 
жизни проновѣдывалъ почитапіе Бога,—кто прнзиавалъ не только 
существованіе Бога, по и верховную его власть. «Только безумецъ», 
говорилъ онъ, «стапель приписывать успѣхи въ жизни человече
ской мудрости», а относительно необходимости правильная воспи
тания юношества онъ говорилъ: «только мудрый можетъ управлять 
людьми». Отсюда можпо заключить, что обвиненія были совер
шенно неосновательны пли фиктивны и что за ними скрывалось 
нѣчто другое, заставившее аопняпъ взять на себя ответственность 
за такое нреступленіе.

Можетъ быть, его частная жизнь доставляетъ какія-либо объ- 
ясненія этой таинственной исторіп? Къ несчастью, намъ пзвѣстно 
о ней лишь весьма мало. Изслѣдованіямъ класснческихъ крнтнковъ 
мы врядъ ли можемъ довѣрнться, потому что классическая критика 
во всемъ, что касалось действительной 'жизни, отличалась крайнею 
наивностью. Она разематривала аеинянъ и римлянъ не какъ обык- 
новенныхъ людей и жешципъ, подобныхъ намъ, но тсакъ совершен
но особенныхъ лицъ, изображаемых!, литературною фаитазіею лицъ, 
жизнь которыхъ составляетъ исключеніе изъ общихъ жптейскихъ 
правилъ, которыя постоянно жнвутъ въ мірѣ неожиданностей п 
странныхъ событій, грапичащихъ съ чудеснымъ.

Разсматривая дѣло Сократа съ обыкновенной точки зрѣиія, 
кр°атТет!°Аоп- МЬІ .пе можемъ пе замѣтить, что Сократъ пашсго вообра-

нахъ. женія не представляетъ никакого сходства съ Сокра- 
томъ современныхъ ему аоннянъ. Намъ онъ представляется велп- 
кпмъ геиіемъ, къ которому велнкіе умы древности относились съ
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„мичайшимъ уваженіемъ, — мученикомъ за принципы, отсутствіе 
;оторыхъ въ обществѣ уничтожаета всякую ігену жизни и  защита 
;ііторыхъ пеною жизни доставляете высшую славу, возможную для 
іг.ювѣка. Имъ же Сократа казался пустымъ праздношатающимся 
ю площадямъ и перекресткамъ, смѣншымъ и даже отталкнваю- 
цнмъ по своей внѣшности, а по своему образу дѣйствій смахнва- 
іоіцимъ на шарлатана. Пренебрегая честною работою,—онъ, ка- 
•і і с т с я ,  ио ремеслу былъ камеиотесомъ,—онъ тратнлъ даромъ время 
на бесѣды съ юношами, которые собирались вокругь него, при
влекаемые его развратною наружностью и его сатпроподобною фи
гурою, — и отвлекалъ нхъ отъ боговъ своей страны, потому что 
прозрачное покрывало его лпцемѣрін ие въ силахъ было скрыть 
его иевѣрія. ТІшъ не менѣе онъ былъ очень храбрымъ солдатомъ, 
какъ доказывают!, лица, служившія вмѣстѣ съ нимъ.

Повидимому, опъ обраіцалъ мало впимаиія па то, что прп- 
•іпается МНОГИМИ ЛЮДЬМИ самымъ важнымъ дѣломъ ЖПЗІШ: Жопа его Ксаи- 
онъ мало заботился о поддержанін своей жены н сво- ТШ!іи- 
пхъ дѣтей. Добрая женщина Ксантиппа прпнадлежнта, повидішо- 
му, къ числу лпцъ, несправедливо осуждеипыхъ потомствомъ. Со
кратъ женился на пей, прельщенный ея необыкновенным!, умѣ- 
ніемъ разговаривать; и хотя оиъ, но всеобщему призианію его 
современииковъ, самъ въ дѣлѣ разговора достигъ ііеобыкновен- 
наго искусства, но ему пришлось, хотя нѣсколько поздно, признать 
себя значительно уступающимъ ей въ этомъ отношеніи. Среди мно
гихъ забавныхъ подробностей его семейной жизни упоминается, 
между прочимъ, о томъ, какъ онъ прпгласплъ къ себѣ на обѣдъ 
иѣсколькихъ лицъ, между тѣмъ какъ въ домѣ не оказалось ничего 
для угоіцепія ихъ, и какія отсюда получились послѣдствія для него; 
его поступокъ долженъ былъ енлыю раздражить Ксантиппу, кото
рую будутъ, конечно, защищать въ этомъ отиошеніи хозяйки це
лая міра. Такого рода поведеиіе мужа, не обращавшая никакого 
ішиманія на честь дома, не могло не казаться оскорбнтельнымъ 
для гордой женщины. Въ то же время онъ отказывался удовле
творить ея просьбы принимать ота техъ, на которыхъ тратплъ 
свое время, депьги, столь необходимый для семьи. Послѣ осужде- 
нія Сократа, Ксантиппа привела съ собою и дѣтей въ его тюрьму, 
но оиъ отослалъ ее, изъ боязни, какъ онъ говорилъ друзьямъ, 
чтобъ она не разстронла его своимъ тяжкпмъ горемъ. Должно 
было быть, конечно, нѣчто дурное въ жизни- человѣка, когда мать 
его дѣтей протестуетъ противъ его поведенія, а общество под- 
держнваета ее. Въ виду всего, что мы знаемъ о жизни Сократа, 
мы можемъ притги только къ одному заключенію, — что аѳиняне 
считали его недостойнымъ, а быть можетъ и вредпымъ членомъ 
общества. Нельзя сомневаться, что его судъ и осужденіе находи
лись въ связи съ политическими причинами. Сократъ от. падаетъ 
самъ говорилъ, что еще раньше былъ бы осужденъ ж0?и"2к"«1П‘ 
па казнь, въ дѣлѣ льва саламинская, еслп бы то- вражды, 
гдашнее правительство не было ниспровергнуто. Онъ склонялся 
въ пользу аристократы, не въ пользу демократін. Вмѣстѣ со сво
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ею партіею онъ участвовалъ въ предпріятіяхъ, которыя должны 
были возбудить къ нему смертельную ненависть, и нужно помнить 
что обвииеше противъ него поддерживалось Анитомъ, который же- 
лалъ возстановпть старый порядокъ вещей. Аоиняне сдѣлали ошибку 
въ томъ отношенш, Что прнмѣнили къ Сократу наказаніе, не со
ответствовавшее его впнѣ, и вдобавокъ начали преследовать лпцъ 
принявшихъ учепіе Сократа, и изгонять ихъ нзъ страны. Лица эти 
обратились въ краснорѣчпвыхъ панегпрпстовъ его пе только пзъ 
уважены къ памяти своего учителя, но п благодаря воспомпна- 
ніямъ о своихъ собствепиыхъ иесчастіяхъ. Если бы Сократа пред
ставился аоинянамъ въ томъ впдѣ, въ какомъ оиъ представляется 
намъ, то они поступили бы совершенно противно человеческой 
пр иродъ, расправившись съ нимъ такимъ варварскимъ и невозмож- 
нымъ образомъ.

Еслп подъ именемъ демона, внуіпеніямъ котораго яко бы 
ДоМк " а т  С°" ПОВИІІОВался Сократъ, подразумевалось нѣчто большее, 

чѣмъ совѣсть, то мы должны отсюда заключить, что онъ 
страдалъ умственною болѣзньто, которую часто пспытываюта те 
кто подъ влышемъ бѣдностп плп нарочно терпита крайнія ли
шены п, нанося темъ вредъ своему мозгу, подвергается галлго-
Магомета* W  СЛуЧаП Ве(Жма часты* Этимъ страдалъ и

ПослЬ смерти Сократа возникло много школъ, заявлявшихъ, 
могарокіш шко- что опѣ основаны на его ученіяхъ. Различія, проявляв- 
жоиъ5'білть Г  1ІГ*яся мвявду ними при сравненіп пхъ учепій, доказы- 
X S S E L  ваю^  «акъ мало точности было въ прпнципахъ Со- 

крзта. Въ число его подражателей включаюта п Эвклпда 
Мегарскаго, который подвергался большой личной опасности, слушая 
великаго учителя, такъ какъ прпсутствіе въ Аоппахъ мегарскаго 
жителя признавалось уголовиымъ преступленіемъ. Какъ только воз
буждено было противъ нихъ преслѣдовапіе, Платонъ п другіе уче
ники Сократа бѣжали къ Эвклиду н нашли у пего радушный прі- 
емъ. Его система представляла смѣсь пдей Сократа и элеатовъ, при 
чемъ въ его учены преобладалъ этическій элемента. Онъ доказы
вал-b существовапіе единого существа, добраго, нринимающаго раз
личные виды,—мудрости, бога и разума, и выказывалъ наклонность 
къ направленно, виолнѣ разработанному впослѣдствіп въ цннпче- 
ской школѣ, въ видѣ догмата, что человѣкъ долженъ быть нечув- 
ствптеленъ къ страданіямъ. *

Къ мегарской школѣ обыкновенно причисляется кирпнейская 
іикоГщ" ОСІІОванная Аристиппомъ. Подобно Сократу, онъ отно-

ж ш ш іі— наела- сился съ презрѣніемъ къ физическимъ умозрѣніямъ и 
ждошо. направлялъ все свое вниманіе на правствеиныя начала. 

По его мнѣнію, счастье состоитъ въ наслаждепіи; п въ самомъ дѣлѣ, 
онъ признаетъ въ удовольствіи и страдаігіи критеріумъ впешпихъ 
вещей. Онъ отрицаета возможность для насъ узнать что-либо съ 
достоверностью, такъ какъ нашп впѣшнія чувства обманчивы Но 
хотя мы не можемъ воспринимать вещи вполнѣ точно, мы темъ
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не меиѣе отчасти восприипмаемъ нхъ. Кирпнейская школа прн- 
знаета удовольствіе величайшею цѣлыо жпзни.

Къ этимъ школамъ надо прибавить циническую, основанную
АНТНСѲеіЮМЪ, С П С Т ем а КОТОРОЙ ЧИСТО Л И Ч Н аЯ , а  ОТЛИЧИ- Цпинчоокаи

тельная черта которой эгоизмъ и жестокость; это борьба 
духа противъ плоти; это преслѣдовапіе наслаждепія ду- ™™(оѴ с2! 
ховнаго рода, такъ какъ всякое телесное наслажденіе недостойно 
человѣка. Характеръ этого ученія отражается необыкновенно ярко 
на жизни его основателя, который отказался оть всѣхъ удоволь- 
ствій 11 удобствъ жизни, добровольно осудплъ себя на бѣдпость п 
терпе.іъ всевозможный невзгоды, связанный съ временами года. 
Онъ ноенлъ самыя грубый одежды, бороды никогда не чесалъ, дер- 
жалъ себя очень грязно, и его діэта граничила съ голоданіемъ. 
,-)тотъ мизаитропъ, наряженный въ лохмотья, позволялъ себѣ обра
щаться къ прохожпмъ съ презрнтелыіымп рѣчамп и оскорблять 
пхъ иепрплпчіемъ свопхъ жестовъ. Покппутый, наконецъ, всѣмп, 
за исіслючепіемъ Діогена Сипопскаго, онъ умеръ въ крайней ни- 
щетЬ. Любимымъ его учепіемъ было, что дружба и иатріотпзмъ со
вершенно безполезны н нелѣпы; въ послѣдпія минуты его агоніп 
Діогепъ сиросплъ его, нуждается лп онъ въ другЬ. «А развѣ другъ 
избавить меня оть этого страданія?» спросилъ, въ свою очередь, 
умпраюіцій фплософъ. Тогда Діогенъ передалъ ему мечъ, говоря: 
«Это избавить».— «Я желаю быть избавленпымъ отъ страданій, по 
не оть жизни». Вота до какого унижеігія дошла философія, пред
ставляемая ішринейскою школою, такъ что можно даже сомне
ваться, стоить лп включать такого человѣка, какъ Антисоенъ, въ 
ряды людей, которые иропзводятъ свое прозвище отъ любвп къ 
мудрости, человѣка, осуждавшая умѣнье читать п писать, уни
жавшая учрежденіе брака п заявлявшая, что онъ впдпта въ фп- 
лософіп только одно преимущество: она дѣлаета его способнымъ 
жить въ обществѣ самого себя.

Безобразный ученія цинической школы былп доведены до 
свопхъ крайппхъ выводовъ Діогономъ Спнонскпмъ. Въ Д іо гш п . Оп- 
репией молодости опъ прпвыкъ къ роскоши и удоб- ,,0"10 Й 'т іоЕг° 

ствамъ; но его отецъ, богатый банкиръ, былъ улнченъ въ дѣланіи 
фальшивой монеты, вслѣдствіе чего Діогенъ, раздѣлившій отчасти 
безчестіе отца, нрпшелъ въ такое состояпіе духа, которое дѣлало 
его готовымъ принять ученіе, провозглашавшее презрѣиіе къ бла
гами, жизни п къ мпѣпіямъ людей. Его можно считать нрототп- 
иомъ отшелышковъ позднѣйшаго времени, въ внду его ионытокъ 
подчинить себѣ вожделѣпія плоти помоіцыо голода. Признавая тЬло 
бременемъ для души, опъ всѣмп возможными способами умерщ- 
влялъ его, питаясь сырымъ мясомъ п лпстьямп п живя въ бочке. 
Оиъ проповѣдывалъ, что чѣмъ больше человѣкъ приближается къ 
самоубійству, темъ больше приближается онъ къ добродѣтелн. Вмѣ- 
сто одежды онъ ноенлъ узкій плащъ; котомка, палка н чаша—за
ключали въ себѣ все его достояніе; но чашу онъ вскорѣ отбро- 
енлъ, какъ безполезную, увпдѣвъ однажды, какъ мальчпкъ пилъ 
воду пзъ руки. Высшпмъ наслажденіемъ для пего было оскорбле-
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me обществеппыхъ приличій публичнымъ совершеніемъ вс'Ьхт
жпзнепныхъ отправлеиій; онъ увЬрялъ при этомъ, что все что пи
является нечистымъ само по себѣ, должно дѣлаткся оттоыто Го
ворягь, что смерть, настигнувшая его на девяностое годГжизнп
произошла отъ того, что онъ съѣлъ сырую ногу вола БлаГлавя
доведеп.ю пмъ до крайностей мнѣній Сократа, онъ заслужите??
данное ему прозвище «сумасшедшая Сократа». Его презвѣше кт
мпѣшю другпхъ и его реднгіозное невѣріе х а р а к т е р и з у ю ™ ^
дующнмъ происшествіемъ: давши въ минуту слабости о й щ а ^

Его нвчостіо. друзьямъ иринеоть жертву Діанѣ, онъ отправился на
другой День вь ея храмъ н, поймавъ въ головѣ вошь вазлавиігг 
ее на алтарѣ богини. ’ раздавилъ

Какую грустную картину тогдашнихъ етремленій человѣчеекі- 
го ума представляютъ эти факты! Что за быстрое и въ то же вое- 
мя неизбѣжное удаленіе оть нравственности Сократа' Эгоизмъ о г
У с= ,о сГ - “ , : 1)еОЛОМЪ; Дружба 11 латРіотизмъ признаются без- умсівомъ; счастливъ тотъ, кто не нуждается въ лпѵчт- 

яхъ> еще счастливѣе тотъ, у кого ихъ нѣтъ. Ни одинъ постѵпокъ 
не дуренъ самъ по себѣ; даже разбойничество, иролюбодѣяніе свято
татство иреступленш только въ силу общественнаго согліш еХ  
Мудрецъ долженъ оберегать себя, чтобы не впасть въ слабость бла
годарности или милосердія или другого такого же болѣзиениаго 
jj всгва. Если ему встречается на пути наслажденіе, пусть онъ поль- 
зуется пмъ; если его подвергают страданію, пусть онъ переносить 
его; но онъ долженъ непрестанно помнить, что смерть такъ же же
лательна, какъ и жизнь. 1 е зке

Если физическія умозрѣнія Греціи закончились софистикою 
и атенямомъ, то й этическія пзлѣдованія пе привели къ лѵчшГіъ 
послЬдствшмъ. Обѣ системы, доведенный до пхъ крайппхъ выво- 
довъ, оказались не только безполезными для общества, по и вреі- 

для сго ЛУ'1ІІШХЪ интересов-!,. Насколько можно было судить 
ь гЬ времена, будущее цпвнлнзаціп представлялось въ крайне 

11 безнадежномъ впдѣ; казалось невозможным'!, извлечь 
пзъ фплософш что-нибудь пригодное для потребностей людей. А 
лежду тЬмъ, среди самаго разгара всѣхъ этихъ мучнтелыіыхъ раз-
г ж п т Ваі  ДІШЪ ІІЗЪ д р у зей  11 у ч ен и к о в ъ  С ократа, мож но ск азать  
гл а в н ы й  его у ч ен и къ , П л ато н ъ  п олож и лъ  основан іе  д р у го й  си стем е ' 
к о то р ая  з а с л у ж и в а е т е  вп ол н ѣ  бы ть переданною  потом ству, хотя  и  
з а к л ю ч а е т е  в ъ  себѣ мпого лож наго и  ещ е больш е пустого .

Платонъ родился около 426 г. Древность любила окружать 
Г™ І  Пл°- М11°ическою славою наиболѣе знаменитыхъ свопхъ дѣя- 

тгооп. "  ТеЛ0Й- Безсмертныя произведенія великаго философа
Легешп _^правдываля желапіе воздать ему и беземертиыя почести! 
Легенда, оть нзслѣдованія достовѣрностп которой мы воздев-
тг^Ггпо утвеР}|:дала> что мать его, Пернктіоиа, чистая дѣва, при
няла безпорочное зачатіе оть Аполлона, Богъ объявилъ Аристону
бен Г м Г п п ,т г  Д0Л5КНа бЫЛа ВЬІЙТИ замУжъ> 0 происхождении pel бейка. Мудросіь велпкаго писателя какъ бы оправдываеть такое
благородное иропсхождепіо п до нѣкоторой степени слулши т т -
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неніемъ для легковѣрія любпвшпхъ его и восхищавшихся пмъ уче- 
ші ко въ, вѣрнвшихъ такнмъ невозможнымъ разсказамъ.

Къ знаніямъ, пріобрѣтеннымъ Платопомъ во время восьми 
и л и  десяти лѣтъ, проведеиныхъ имъ въ обществѣ Сократа, онъ 
прнбавнлъ новыя, которыя ему удалось получить отъ фнлософовъ 
Глипта, Кирены, Персіи и Тарента. Пользуясь всѣми преимуще
ствами, доставляемыми богатствомъ и зиатнымъ иропсхождеиіемъ, 
хотя бы и земного характера,—потому что въ числѣ его иредковъ 
находился Солоиъ,—онъ учился у главныхъ филосоі{)овъ того вре
мени, и, наконецъ. вернувшись на родину, основалъ школу въ 
гротѣ Гекадема. Во время своей учительской деятельности онъ три 
раза пос'Ьтплъ Сицилію, и каждый разъ возвращался Еп. воспптачіо 
затЬмъ въ уедипеиіе своей академіи. Оиъ дожилъ до п of‘Paa"nB" i0- 

ирсклонпаго возраста восьмидесяти трехъ л'Ьтъ. Мало иа св’ЬтЬ лю
дей, оказмвшихъ такое глубокое вліяніе на потомство, а между тЬмъ 
при ш і з н і і  у иего, говорятъ, ие было друзей. Оиъ поссорился съ 
болынинствомъ свопхъ соученнковъ у Сократа, и, насколько можно 
судить на основаніи почтеннаго возраста, достпгпутаго пмъ, п не- 
вЬрных'ь основаній, на которыхъ покоится его учепіе, мігЬпія его 
часто были противоречивы и философія его представляла много 
вндоизм'Ьненій. ІІерейдемъ же теперь къ изложенію его учеиія.

Платонъ в’Ьрнлъ, что вещество такъ лее вЬчно, какъ Богъ, п
что существують три первнчиыя начала: Богъ, веще- умоиіо ііли-
ство п идеи; вс'Ь одушевленный и неодушевленный су -Т,Х  TJn щш- 
щества созданы Богомт, пзъ вещества, которое способно 
воспринимать впечатл'Ьшя и можеть быть вполігЬ справедливо на
звано матерыо формъ. Разумъ существовал!, до сотворенія этихъ 
(|»ормъ, ио ие раньше вещества. Вещество обладаетъ отражающею 
нлн сопротивляющеюся силою, которая служитъ причиною раздо- 
ровъ п смута, происходящих!, въ мір'Ь; она является такіке и при
чиною зла и виновна въ преобладали зла, которое настолько же 
преобладает!» надъ добромъ, насколько вещество преобладает!, надъ 
идеями. Отсюда видно, что Платона не безъ основанія обвиняли 
въ магизме. Его учеиіе носить восточную окраску.

Существованіе Бога, независимая и лнчнаго творца вселен
ной, онъ выводить изъ доказательствъ разумности и ош. утвер-
цѣлесообразпости, обнаруживаемыхъ внешними предме- mmSo îöra’ 
тами. «Все въ міре создано для блага остального и отдЬлыіыя его 
части такъ расположены, чтобы помогать сохраненію п совершеи- 
ствоваиію ціхіаго; следовательно, всЬ вещи обязаны своимъ пропс- 
хожденіемъ дЬйствію божественной разумной причины». Изъ прп- 
зиаковъ целесообразности н царящаго во вселенной единства онъ 
выводилъ единство Бога, в(!рховнаго разума, безтЬлеснаго, безъ 
начала, конца и перемены. Его Богъ—творецъ н отецъ вселенной, 
въ противоположность безличной природе. Платонъ учплъ, съ одной 
стороны, что душа безлична, съ другой стороны — оиъ отворгалъ, 
чтобы каждая отдельная душа существовала или могла существо
вать в'Ьчно. Изъ того, что было сказано на предыдущей странице, 
можно заключить, что это психологическое ученіе въ сущности чисто
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Своястш ду»и. индусское. Взгляды Платона на бывшее состоите дѵ.ші „ 
на ей прежшя ошошетя даюгь ему возможность в в е с Г  знамёяи

щей Ояѣ неВпГоМГ ШІП “ Д°“ ГЬ ™ в о в а т е  в р ^ ~
— Ä i “ : “  ° вещиъ’ —

Вожій разумъ созерцаетъ п  постпгаетъ идеи и л и  первоначаль
ные образцы всѣхъ естественные формъ, каковы бы онЬ нн б тли 
потому что впдимьш веіци только мимолетный тѣни быстро Z ’ 
ходящія мимо, между т!,мъ какъ вдои пли феномены ’ с ^ е о т в Д ъ

съ ташшъ краснорѣчіемъ пзлагаетъ эту тео- 
'гою іггп ,г( идеяхъ, и, нужно прибавить, съ такою темііо-
В1 ТІР шг*-и ІШе W W b ,  будто онъ вѣрилъ въ сущесгво-
РГ І І І  Р0В0Г0 лРостРаЕства, въ которомъ находятся безтѣлесиыя 
поп ПД0П llJ\a 0{)ІІПІНіиіыІьіе образцы всѣхъ органических! ’ и 
Х Г в с Г Т ^ п  РМЪ‘ Т ° бЪ уЯ0ІШТЬ этп взгляды, приведемъ прп- 
п п і^ п  Д1 хогя 11 облаДаютъ различными внешностями ио сва- 
впенно другъ съ другомъ, созданы, очевидно, всѣ но одному ц томѵ
!РпртРп ЗЦУ’ БЪ ьшей п ш  мепь,Ііей степени походя на него Всѣ 
деревья одного рода, хотя и отличаются другъ отъ другТ по тб

,Ю на который
образцам, „ л п ' типам. Шатоп-ь д” “ аМе “ “м ы  ”

В Д е ш Г и ^ Х ™  “ е и0М0ЩЫ° ЧУВСТВЪ' а помощью раз™  
титчпЧг /-. П л ато нъ  утверждаетъ, что эти пдеп не только по-
шгпя, созданный умомъ, а дѣйствптелыіыя воспріятія существъ об 
ладающихъ реальнымъ существоваігіемъ, — болѣе того что оігЬ-то 
только одпѣ и существуютъ. Предметы, слѣдовательно, являются тишь 
матеріажьными вошгащешями идей п не вшшгЬ точнПГбрТжаю“

м с я ід у  д а ™  » г ™оразцомь можеіь бьггь лишь пастолько полнымъ, насколько что
лигГвсГX? i S S T “ , Слѣдовательно, мы не можемъ опреде
л и  свойствъ пли функщй идеи на основаніи непоіпаго ея
^ 1" ° н 1ГреГ МеШ5І,- ЭТ0 для пасъ такъ же малс дости- “  ’ “  опредЬлете характера п качествъ человѣка по его 
iopipeij, какъ бы хорошо пн былъ исполпенъ послѣдній

Слѣдовательпо, идеальная теорія Платона учить насъ, что за

• 2 - 7 ' и п Г м ^ г ^

l . “ 0Ua ВПДЬЛа рапьше’ ™ б° въ »«ласти чистыхъ S

в ™ п і  S  д“ шп!“ ы і

5 T S S  'р о д а  T t o eT 5 S r  a S Z S
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гл. ѵ]. ГРЕЧЕСК1Й ВТ.КЪ В ЬРЫ . 121

уму, но никогда не сообщавшіяся ему виѣінними чувствами, по
рождены именно этимъ нредшествовавшимъ состояиіемъ. Если бъ 
эти воспоминанін были внолиѣ точны и правильны, то человѣкъ 
обладалъ бы врощепнымъ средствомъ определить истину. Но такъ 
какъ онн въ большинстве случаевъ неполны и несовершенны, то 
мы никогда не можемъ достигнуть абсолютной истины. Платонъ 
считаетъ, что прекрасное есть совершенное изображеніе нстин- 
наго. Любовь есть стремлепіе души къ прекрасному, влеченіе по- 
добнаго къ подобному, тягогЬпіе божества въ насъ къ божеству 
впѣ пасъ; и доброе, воплощающее въ себѣ красоту, истину, спра
ведливость, есть Богъ,—Богъ въ его отвлечениомъ состояніи.

Жзложимъ выводы изъ теоріи Платона. Наука невозможна 
для человека п возможна для одного только Бога; однако, помня 
свое пропсхожденіе, мы не должны отчаиваться, а должны возмож
но больше возвышать умственный цѣлп, къ которымъ стремимся. 
Все наше зпаше нельзя приписывать только нашимъ внѣшнпмъ 
чувствамъ, ибо тогда всѣ люди были бъ одинаково мудры, такъ 
какъ ихъ впѣишія чувства почти одинаковы; но значительная часть 
напгихъ зианій, если не самая вѣрная, оспована на воспомииані- 
яхъ о нашихъ прежнпхъ состояиіяхъ. Каждая индивидуальная 
душа идея; и пзъ этпхъ идей низшія связываются въ одно 
высшими, а всѣ онѣ въ ихъ совокупности связываются въ одно 
высшимъ существомъ. Богъ—сумма идей, поэтому оиъ вѣ- .ама
чеиъ и иеизмѣиепъ, чувствеппыя условія времени и вдон.5ММа
пространства пе имѣютъ къ нему никакого отношеиія и непримЬ- 
ігамы къ понятію объ его атрибутахъ; оиъ — мѣрило всѣхъ вещей 
а не человѣкъ, какъ утверждалъ Протагоръ; вселенная—его тшгь; 
вещество само по себѣ является абсолютнымъ отрицапіемъ; это 
то же, что пространство, что формы, нредставляющіяся нашимъ 
чувствамъ, простыя тѣнп, а не действительность. Безконечнаго 
множества міровъ не существуетъ, а есть только одипъ Сио«ст„а мі„а 
міръ, и такъ какъ оігь сотворенъ Богомъ, то не можетъ п богоіп- 
нп старѣться, ни разрушаться и состоитъ пзъ души и тела. Съ 
другой точки зрѣнія можно сказать, что оиъ состоитъ изъ огня п 
земли, которые могутъ соединиться только посредствомъ воздуха и 
воды, откуда вытекаетъ необходимость существонанія четырехъ 
стнхій. Изъ геометрпческихъ формъ пирамида соотвѣтствуетъ огию, 
кубъ—землѣ, восьмиграниикъ—воздуху, прп чемъ формы' эти обра
зуются изъ треугольппковъ, соедипенныхъ между собою въ пзвѣст- 
иыхъ числовыхъ отиошепіяхъ. Вся сумма жизиепиости раздѣлена 
Богомъ на семь частей, соотвѣтствующпхъ дѣлепію музыкальной 
октавы или семи планетамъ. Вселенная — животное, внутрп кото
раго имѣется душа, потому что человѣкъ тепелъ и міръ также, н 
подобно тому, какъ тЬло человѣка обладаетъ душою, и міръ дол
женъ обладать ею. Существуетъ особое племя сотворепныхъ, ро- 
жденныхъ п впдпмыхъ боговъ, которые до.тжиы быть отличены отъ 
вѣчнаго; тѣла пхъ состоять большею частью изъ огпя, форма пхъ 
сферическая. Земля—самое древнее ц первое пзъ звѣздныхъ тЬлъ; 
она помещается въ центрѣ вселенной, плп ея оси, гдѣ держится
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въ силу собствешіаго равновѣсія. Можетъ быть, земля надѣленное 
Д)111010 существо пли рожденный богъ. Смертныхъ племенъ три 
соотвѣтствуюіцихъ землѣ, воздуху и водѣ; прелсде всѣхъ смертныхъ 
былъ сотворенъ мужчина, а отъ него произошли женщина, звѣри, 
птицы н рыбы. Превосходство человѣка заключается въ томъ, что 
онъ религіозное животное; каждый смертный состоитъ пзъ двухъ 
частей — души и тѣла; раздѣленіе пхъ производить смерть. Душа 
состоитъ изъ двухъ первоначальных'!, составныхъ частей, смертной 
трпнетиошшн н беземертпой; одна создана сотворенными богами, а

1. д>і»н. дру гая Верховнымъ Суіцествомъ. Для того, чтобы соеди
нить вмѣстѣ эти части, оказалось необходимымъ создать посред
ствующую часть, которая и составляетъ демоническую часть души. 
Борьба, происходящая внутри насъ, обязана своимъ ироисхожде- 
піемъ тройственному сочетанію желаиія, духа и разума; одинъ раз
умъ беземертный, остальные умпраготъ. Число душъ во вселенной 
постоянно н неизмѣнио; сознаиіе нрежияго существованія доказы- 
ваетъ, что душа существовала раныне тѣла. Такъ какъ душа— 
причина движенія, то она не можетъ нп быть произведенной, ни 
разрушиться, иначе нужно признать, что всякое движеніе должно 

дІшГГЙѵ- непРемѣнно прекратиться. Души умершихъ блуждаютъ,
min награды п КаКЪ тЬ ш і, ВОІфуГЪ МОГИЛЪ, СТрСМЯСЬ ВОЙТИ ОПЯТЬ ВЪ
. пак.мат», безжизненное тЬло, или переселяются въ различный че- 

ловѣческія или животныя формы; безплотная же жпзпь въ Боге 
предоставляется добродетельному философу; достоинство пе иное 
что, какъ знаніе, а добродѣтель — знаніе добра; душа, после всту- 
пленія въ тѣло, неразумна или находится въ состояніи пзступле- 
пія; Богъ, звѣзда, создавшая ея сотворенную часть, оказываете 
вліяніе на всю ея дальнейшую судьбу, вслѣдсгвіе чего послѣдняя 
можетъ быть предсказана на основанін астрологнческпхъ данныхъ. 
Существуютъ будущія награды и наказанія, и праведному назна
чено местожительство на родственной ему звѣздѣ; тѣ же, которые 
жили недостаточно добродѣтелыю, должны перейти еще черезъ 
вюрое рождеиіе, въ образѣ женщины, а еслп они и въ этомъ вн- 
дѣ не исправятся отъ свопхъ пороковъ, то имъ приходится пре- 
тернѣвать цѣлый рядъ переселеній черезъ разлпчныхъ животныхъ: 
легкомысленные люди нереходятъ въ птицъ, неразумные—въ звѣ- 
рей, невѣжественные—въ рыбъ; міръ претерпѣваетъ періоднческіе 
перевороты, совершаемые при посродствѣ огня и воды, при чемъ 
его разрушеніе и возннкновеніе завпешъ отъ совпаденія звѣздъ.

Что касается до взглядовъ Платона на физіологію, то пхъ 
•іміліологіи лучше всего определяете Рйттеръ следующими словами: 

латона. «Всѣ части человѣческаго тѣла созданы ради разума для 
пзвѣстныхъ опредѣленныхъ цѣлей. На осиованіи этого прежде все
го отведено было мѣсто для богоподобной части нашей души, имен
но головѣ, которая кругла и подобна совершенной формѣ цѣлаго, 
снабжена органами нознаванія и слегка покрыта мясомъ, для за- 
держапія чувствъ. Голова управляете всѣмъ осталытымъ тЬломъ, 
почему и расположена наверху туловища; и такъ какъ животныя 
обладаютъ всѣми шестью неправильными движеніями, а голова не
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должна падать на землю, то человѣческое туловище длинно и име
ете погп для хожденія и руки для нрпслужнванія телу, при чемъ 
передняя часть тЬла устроена совершенно ‘иначе, чѣмъ задняя. Ме
жду тЬмъ какъ разумъ обитаетъ въ головѣ, духъ или чувствующая 
душа обитаетъ въ груди, подъ головою, такъ, чтобы быть всегда 
подъ рукою у разума; она отдѣлена, тЬмъ не менѣе, оть головы 
нгсею, чтобы не смѣшиваться съ нею. Желаніе имѣете подобнымъ 
же образомъ отдѣлыюе мѣстожительство въ нижней части тулови
ща, животѣ, отделенной діафрагмою отъ местожительства чувствую
щей души: оно управляется и упорядочивается душою и разумомъ, 
В Д  чи одинаково отдѣленным'ь и отъ того, и отъ другого. Для 
этой цѣлп Ьогъ далъ ему сторожа, печень, которая плотна, мягка 
и блестяща, заключаете въ себѣ смѣсь сладкаго и горькаго и спо
собна воспринимать и отражать, точно въ зеркалѣ, образы мыслей. 
Когда разумъ не одобряете чего-либо, печень умѣряете своею го
речью безпорндочныи желаиія; съ другой стороны, когда разумъ 
одобряете, она все смягчаете и успокаиваете своею сладостью; 
кромѣ того, во время сиа, болѣзни или вдохповенія она дѣлается 
пророческою, такъ что даже самая низкая часть туловища до не
которой степени становится участницей въ пстинѣ. Въ другихъ 
(ітношеніяхъ эта низшая часть туловища устроена такъ, чтобы слу
жить цѣлямъ, для которыхъ она предназначена. Селезенка рас
положена налѣво оте печени, чтобы выдѣлять н выводить изъ 
і ьла нечистоты, образующіяся и скопляющіяся въ немъ вслѣдствіе 
разныхъ болѣзией тѣла. Кишки свернуты нѣсколько разъ, чтобы 
иища пе проходила слишкомъ скоро черезъ тѣло, вызывая неуме
ренную жадность; потому что такое постоянное желаніе пшци, та
кой иеумѣрениый аппетите сдѣлали бы иевозможнымъ всякую ра
но г} мысли и заставили бы человѣка не слушаться голоса боже
ства, живущаго въ немъ».

Изъ предыдущая параграфа читатель можете видѣть, какъ 
много разумная и безразеуднаго, какъ много знаній и невѣжества 
было въ ученіяхъ Платона. Я намѣренъ остановиться нѣсколько 
дольше на разборѣ его произведетй, чтобы лучше пояснить, ка- 
ыімъ образомъ онъ проводить свою теорію на практике, потому 
что Платонъ увѣрялъ, что хотя высшее добро не можете Ег„ щтвСтвоіі- 
оыть достигнуто человѣкомъ, въ виду несовершенства е я  нып ||0,штія- 
разума, но мы должны стараться походить • па Бога, насколько воз
можно для преходящая подражать вѣчному; мы должны помнить, 
чіо конечная цѣль человѣка не наслажденіе и что хотя чувственная 
часть души заботится объ ѣдѣ и пшъѣ, богатствахъ и наслажде- 
ніяхъ, а духовная о свѣтскихъ почестяхъ п отличіяхъ, разумъ пре- 
данъ всецело знаиііо. Поэтому наслаждеиіе не можете быть прнпи- 
Ссіно богамъ, въ противоположность знанію, которое должно быть 
приписываемо имъ; паслажденіе—не добро само ио себѣ, а только 
( родство для достпженія его. У каждой пзъ трехъ частей душп свои 
особый добродѣтели: у разума—мудрость, у духа—мужество, у жела- 
пш -умѣреиность, и въ видахъ совершенства, для взаимная урав- 
новешешя всехъ трехъ, къ нимъ присоединяется справедливость.
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Примѣняя къ практике свои этическія понятія, ІГлатонъ 
Ä t  У™еР}кДаетъ, что государство-вое и что то, что сто.пъ 
продложоипиа вь оннознцш съ нимъ, должно уничтожать. Онъ отвеп-

иптгісг п. ГаСГЬ Право собственности и разруіиаетъ самыя осио- 
вашя семьи, доводя свое учепіе до такой крайности, что признаетъ
Г Г ?  обществешшмъ достояшемъ, которымъ можно пользовать- 

д. государствениыхъ цѣлей; восИитаніе—государственная обя 
занпость, и религія должна подчиняться всецЫо и Г и т Г Г  гѣти 
ие принадлежать роднтелямъ, а государству; цель управлеиія-не 
благо отдѣльныхъ индпвидуумовъ, а благо цѣлаго; такъ какъ нош 
усматриваются ие какъ люди, а какъ элементы государства то 
ороішй подданный только тѣмъ отличается отъ раба, что хозяи-

Г  ~ „ ? п СУДарСТВ? ‘ гШаТ0ПЪ СОвѢтуста “ ЛІГГЬ на по-казъ пзу родованпыхъ и болѣзненпыхъ дѣтей п требуета, чтобы 
™  Гражда,шиъ былъ лосвященъ во всѣ роды обмана и лжи 
?п , п Различіе между общественными союзами и пстишіою по-
—  "  НаСтаиВа1‘ ™  аПаЛ0ГІИ г о с у д а р с т в о м , л  душ ою
въ оіношеиіи пхъ тройствеппаго устройства, онъ устанавливаета 
дЬлеше общества на правителей, воиповъ н рабочихъ оказывая 
предпочтете монархш, опирающейся на аристократ’, особетіо

“ Я ?  о п Г Та* СЧНТаЯ МУЗЫКУ необходашю
п Т  Г ’т. Т0 Ж0 Время ВЫСІ£азываетъ самыя ппзкіямнѣшя обь нскусствахъ: такъ, опъ плп совсѣмъ не допускаеіъ въ

государство лсивопнсцевъ п музыкантовъ, нли допускаеіъ только 
подъ условіями очень строгнхъ ограпнчепій. Съ цЬлыо основать

Рш Г „Г  Z l ™ T ' ^ 10 ресіІУбликУ» Платонъ отправился къ 
Дюипсно вь Спцшшо, п можно прибавить, что еслп ему

емъУС С̂ ѵ ? 'ЩеСТВШЪ СВ0П пдеп’ то это б о л ь ш п м ъ ^ Г  
Милг? 0НЪ Думалъ п°Дверпіуть этому эксперименту.
Мною сумасбродиыхъ плаиовъ общественнаго обновленія было пред
ложено въ наше время; но никогда еще мы не видѣли н п ч е я *что
S i o n  Г  Г ВГ ЬСЯ 110 нелѣпости съ пресловутою республикою 
тгпІппг!!, * выказывается поразительное незнаніе дѣйствій п 
поіребпостей человѣка въ его общественной жпзнп.

Яѣкоторыя нзъ наиболѣе выдающихся ученій Платона ло-
™ ш т , УІГ ШМЦШ' Я  н а  н н х ъ  п  п остараю сь  в і р а т і ^•изложить нхъ читателю. 1

Философ»: Платона выработала прекрасное понятіе, что пдеи
fÄ T lS Ü S  ! ™ П 3аШШ0 Другтш ИдеяйШ высшаго порядка, ко- юрыя, вь свою очередь, связаны далыіѣйшпмп еше 
высшими, пока не достигается кульмипаціоиный пункта,— высшая 
властвующая надъ всѣмъ идея Бога. Приближаясь, такимъ S  
вышеннымъ образомъ, ісъ учеиію о Бсемогущемъ Существе, уче-

Т  0ГЬ 3аблУ « ’ въ к°терыя мы неминуемо впадаемъ, когда смѣшиваемъ нопятія, основанпыя ]іа времени и
пространствѣ, съ атрибутами и свойствами Бога. Мы, такнмъ обоа-

I Z L  н а » “ “ 1™  ПеЯСН0СТеЙЙ’ К0І0РЫЯ о«— — Г
н вѣчноа “ “  пробуемъ Разематривать безграничное
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Взгляды Платона на безсмертіе души представляютъ порази
тельный контраста съ народною фплософіею н съ сѵе- п ДУшѣ. 
нѣріямп его времени. Они во многихъ отнопіепіяхъ' папомннаютъ 
намъ индусскія ученія. Въ Греціи лица, нридерлшвавшіяся наибо
лее возвышенныхъ взглядовл>, проповѣдывали то, что они называли 
ѵчепіемъ о полубезсмертіп. Они говорили о будущемъ безконеч- 
номъ существованіи души, но не обращали никакого випмаиія па 
вѣчпость въ прошедшемъ. Но Платонъ полагаета, что душа су
ществовала вѣчпо и что настоящая лсизпь только одинъ момента 
въ нашемъ существовапіп. Онъ съ непоколебимого вѣрою ждалъ 
перемѣнъ, которыя мы доллены виослѣдетвіп нретерпѣть. Подобно 
тому, какъ искры выходята пзъ пламени, такъ въ его воображе- 
ши душа человѣка исходить пзъ души міра. Вролсдеи- чупство 
ныя идеи I I  чувство прежняя существоваиія доказы- ,ш го , 2 ; ство '  

ваюта, что мы и раньше лшли. Послѣднее назвапіе подразумѣва- 
егъ то, что бываета съ нами неолшдапио въ какой-нибудь случай
ный момента нашей жпзнп, когда намъ кажется, что мы уже не- 
реживали раньше такія событія и были окружены тѣми же пред
метами,- которые окружаюта насъ вл, данную минуту; хотя это 
воспомпнапіе бываета смутнымъ п неяспымъ, оно 'глубоко пора- 
жаета насъ. Будемъ лп мы говорить съ Платономъ, что мы пе- 
реживалн это въ одно пзъ обстоятельствъ пашей предыдущей лшзнп 
и что этп давно прошедшія событія внезапно ожили передъ памп?

Но Платонъ пе зналъ двойственная строенія п двойствен
ной дѣителыюстп человѣческаго мозга; онъ забылъ, что умъ можета 
утратить всякое созиапіе о времени и съ равною легкостью, съ 
одной стороны, сосредоточить въ одномъ моменте такія многочи
сленный С о б ь іТ ІЯ , ЧТО ДЛЯ ТОГО, чтобы пережить ИХ Ъ, Ото за в п е п тъ  

требуются цѣлые днн п далее годы, а, съ другой—оста- отъ a,l!lT0U,,',p- 
НОВПТЬСЯ на ОДНОЙ, простой пдеѣ, которую МОЖНО было Ѵіатогомадга“ 
бы, казалось, обдумать въ одппъ мпгъ, и въ теченіе цѣлыхъ ча
совъ долгой ночи разематривать ее со всѣхъ сторопъ, изучая ее 
во всѣхъ подробностяхъ. Въ доказательство молено привести ра^- 
сказы людей, пзбЬкавщихъ смерти оть утопленія, разсказы о но- 
слѣдинхъ мппутахъ, пережитыхъ ими до потери созпанія. Онп опи
сывали, какъ въ улеаснуго минуту смертельной агоиіи волпа вос- 
поминашй охватывала пхъ, какъ цѣлый длппиый рядъ событій, въ 
которыхъ онп участвовали, внезапно, во мгповеніе ока, представ
лялся имъ, подобпо тому, какъ прп блескѣ молпіп въ темную ночь 
мы видимъ ландшафта со всеми разнообразными предметами, на
ходящимися на немъ,—то же съ поразительною ясностью доказы- 
ішогъ и наши сны. Я показалъ въ своей Фиэіолоііи, какъ можно 
ооъяснить явленія чувства прежняго существовали па осповапін 
слѣдующаго пололсенія: каждое полушаріе мозга думаета самостоя
тельно, а умъ, заблуждаясь относительно времени, нрипимаета эти 
одновременный дѣйствія за послѣдователыіыя и приписываете одно 
изъ этихъ двухъ впечатлѣній неопределенному смутному прошлому. 
Для Платона такого рода многочисленные факты служили доста
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точными доказательствами бывпіаго оуществованія души и впотн-Г* 
достаточными осиоваиіями вѣры въ будущую жизнь. '

Такимъ образомъ, учсніе Платона о безсмертіи души иодраз- 
умъваетъ двойное безсмертіе: прошлая вѣчность и будущая вт 
равной степени входили въ это поиятіе. Согласно пароднымъ суе-

S Ä S :  2 ЯМЪ Т0Г0 в1№миш’ духовный принцип, возникши, 
іиедиюо и буду- °езь гворца или производителя, вселялся случайно въ 

»»“ • ТЧіЛО, росъ вмѣстѣ съ нимъ, укрѣплялся вмѣстіі съ нимъ 
прюорътая для каждаго періода жизни соотвѣтствующую Форму и 
черты одновременно со своимъ товариіцемъ, тѣломъ: то видъ ре
бенка, то видъ юноши, то видъ взрослаго, то видъ сѣдобородаго 
наіріарха. ТЪнь, бродившая по Стигійскимъ полямъ или стоявшая 
передъ судомъ Мпноса въ ожпданіи его приговора, похожа была 
ио виду на образъ, носимый иокойиымъ при жизни. Такъ, Улиссъ 
узналъ тЬнп Патрокла, Ахиллеса и другихъ героевъ десятилѣтней 
осады; такимъ-то образомъ земледѣлецъ узнавалъ тѣиь друга или 
врага. Вт, смыслѣ суевѣрія, поиятія эти могли представлять кое- 
какое значеше, но съ философской точки зрѣпія трудно предста
вить себѣ что-нибудь болѣе странное и неудовлетворительное.

іеловѣкъ тЬмъ отличается отъ неорганическаго тЬла или
пр2ГГГбу- ^ І рі1’ что ему приходится имѣть дЬло не съ однимъ 
лущ аго т .  чо- 1 олько насгоящнмъ моментомъ. Для животнаго прошед- 

л°в1.к}. І1іее проходить навсегда и будущее, до приближенія его, 
какъ бы совершенно не существуетъ. Человѣкъ, путемъ воспоми
наний, обращаетъ прошлое въ часть настоящая, а его предвидѣніе 
нрнбавляетъ къ этому и будущее, соединяя всѣ три въ одно.

которыя изъ объяснеиій, даваемыхъ обыкновенно отиосп-
ІСр™ ооы .Г 'ТеЛЬІ10 ТеорІП Платопа- могутъ быть употреблены съ 
п т ,г  I пользою для того, чтобы показать, какъ объясняются 
эти факты методами современной намъ науки. Такъ, Платонъ го
ворить, что каждый желудь заклгочаетъ въ себѣ идеальный типъ 
дуба, вслѣдствіе чего, какъ только на сцену выступаютъ благо- 
пріятныя обстоятельства, желудь обращается въ дубъ, а не въ ка
кое-либо другое дерево. Слѣдователыю, въ дѣлѣ развитія такого 

нп требуются двѣ вещи: впутреиній характеръ сѣмеии и внѣш- 
іпя силы, дѣйствуюіщя на него. Платонъ напираетъ особенно сильно 
на этомъ различш. Главпою цѣлыо его учеиія—признаніе абсолют- 
паго с) щсствовашя и независимости этого врожденная типа и его 
неуничтожаемости. Въ такихъ случаяхъ вопросъ идетъ о двухъ 
элементахъ внутренпемъ и внѣпшемъ. Такой же дуализмъ прояв
ляется и во многихъ другихъ физіологическпхъ явленіяхъ,—напр., 
въ отношеши между умомъ и матеріею, мыслыо и ощуіценіемъ. 
Д'Мь философіи Платона возвеличивать внутреннее въ ущербъ 
впѣшпему въ отношеніи человѣка, провозглашая тѣмъ абсолютное 
превосходство разума; это особенность, отличающая человѣка оть 
животныхъ И низшихъ организмовъ, у которыхъ преобладаем внѣш- 
нее. 1 азвитіе такого рода нпзшихъ организмовъ, животныхъ или 
расгеіпй, является лишь ироявленіемъ божественной идеи пла
тонизма. Многіе примѣры пзъ естественной псторіи нрекраснымъ
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образомъ объясняютъ, какъ то, что должно было сдѣлаться вѣтвыо 
развивается въ цвѣтокъ, части котораго представляютъ врожденную 
склонность распределяться ио пять или три вмѣстЬ. Упорство, иро- 
лплнющееси въ этомъ отношеніи въ органпзмахъ одной и той же 
породы, является, согласно толкование Платона, доказательствомъ 
ноложешя, что организмы логибаютъ, но идея беземертна. Какимъ 
иге образомъ иначе подобное могло отделяться оть неиодобнаго 
единое выделяться и обнаруживаться во многомъ?

Это одинъ изъ прпмѣровъ взглядовъ Платона; но этоіъ са
мый прпмѣръ, уяспяющій памъ его мысль, заклгочаетъ въ себѣ и 
другое, быть можетъ, болѣе правильное учеиіе. Потому что, при
нимая во вппмаиіе дуализмъ, представляемый такого рода фактами, 
внутреннее и внѣшнее, беземертиый скрытый типъ и силу, дей
ствующую извне на нихъ, характеръ и обстоятельства, не можемъ 
ли мы вполнѣ умѣстио спросить, на какомъ основаніи умепынаетъ 
Платонь зпаченіе послѣднихъ и возвелпчнваетъ зиаченіо перваго? 
Лачѣмъ отягощать факты такими гипотстическимп измышлсиіямп, 
ьогда достаточно гораздо болѣе простого объясненія? Допустим'!,, 
на основаиіп самыхъ правнльныхъ физіологическпхъ взглядов!,, 
что нсходиымъ пупктомъ каждаго организма, высшаго іі низшаго, 
расгенш и животнаго или чего-либо подобиаго, является простая 
клѣточка, способность развнтія которой зависитъ вполиѣ оть об- 
стоятельствъ и вліяній, дѣйствуюіцихъ на нее; пока эти обстоя
тельства одни и те же, и обусловленная ими форма будетъ одна 
и та же; но какъ только обстоятельства изменяются, нзмѣняетси 
такимъ же точно образомъ и зависящая отъ нихъ форма. Отрасль 
всегда похожа на родича не потому, что въ немъ заключается без- 
смертная типическая форма, а потому что развитіе его подчиняется 
тамъ же условіямъ, что и развптіе родственная ему организма. 
Вт, другомъ мѣсте я  старался доказать, что мы должны призна
вать абсолютное господство фнзичеекихъ деятелей надъ органиче
скими формами и считать это основнымъ принциномъ всѣхъ на
укъ объ организаціп; главная цѣль моего сочиненіи о физіологіи 
заключалась въ томъ, чтобы доказать справедливость этого ученія. 
Но такого рода учеиіе совершенно несовмѣстнмо съ идеальною тео- 
ріею платонизма. Въ такого рода развитіяхъ играетъ роль не скры
той беземертиый типъ, существовавшій вѣчно, а непзмѣнно дей
ствующей законъ, и измѣненія въ нихъ бываютъ возможны только 
подъ условіемъ пзмѣненія въ окружающнхъ насъ условіяхъ. Та
кимъ образомъ мы избавляемся отъ сверхчувственная міра, на
полненная типическими формами, универсальными идеями, идеями 
создапныхъ вещей, отвергая этотъ сложный механизмъ Платона и 
замѣняя его иростымъ понятіемъ о законѣ. Направляя отъ этой 
исходной точки зрѣнія наши мысли вверхъ, подобно тому, какъ 
->го дѣлалъ Платопъ, выводившій изъ второстеиенныхъ идей выс
шую, мы не видимъ въ этомъ ничего несовмѣстимаго съ темъ 
•іаяроднымъ заключеніемъ, къ которому онъ окончательно прн- 

шелъ, съ величіемъ Бога, существованіе и свойства котораго можно 
съ большею точностью и ясностью определить помощью пзслѣдо-
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ванш дѣйствій непреложиаго закона, чѣмъ принимая за исходную 
точку зрѣнія фантастпческія, воображаемый, идеалышя формы.

Мы узке видѣли, какъ досократовская философія закончи
лась софистами; теперь мы увпдпмъ, какъ осиоваппая Сократомъ 
фнлософія закончилась скептиками. Опять повторился результата, 
Позшікііопопіо наблюдавшійся и въ прежнее время; ученія разлпчныхъ 

скоитпкоиъ. школъ, даже тѣхъ, которыя, повидимому, основывали свои 
теорш на абсолютныхъ доказательствахъ, были пе только совер
шенно различны но существу, но п протнворѣчили другъ другу 
Поэгому постоянно повторилось мнѣніе, что разумъ человѣка пе об- 
ладаета критеріумомъ истины, что онъ не способеиъ ип разо
браться между противоречивыми показаиіямп чувствъ, ни судить 
о иравплыюстп философскпхъ заклгочсиій, пи даже определить 
внутреннее правствеішое значеніе пзвѣстпыхъ поступковъ. А разъ 
і і і і т ъ  крптеріума истины, нѣтъ и никакой точной почвы для науки 
п намъ остается одно—сомпѣніе. Къ такому-то заключепію при
чин* , Прр011̂  основат(Ш> 1ІШ0ЛЫ скеитпковъ. Оиъ жилъ около 
.іии  ̂лѣта до 1. X. Его философское ученіе о необходимости воз
держиваться оть всякихъ философскпхъ разсуждепій, въ виду от- 
суіствія у паст, критеріума истины, вело естественнымъ образом-ь 
къ нравствеппому учеиію, что добродѣтель и счастье состоять въ 
Іюлпомъ спокойствш или свободѣ отъ всякихъ умственныхъ волпе- 
шп. dT0 учепіе онъ, говорята, перенялъ изъ ІІпдіп ота брами
нов ь, участвуя въ походе Александра. ІІо возвращенін въ Европу 
опъ преподавалъ этп взгляды въ своей школѣ въ Элидѣ; но гре- 
ческая фплософія, слѣдуя собственному развптію, начинала сама 
приходить къ такимъ же самымъ заключепіямъ.

Скептическая школа основывалась на томъ заключены, что 
человѣкъ никогда не можетъ распознавать пстипное среди явленій 
п поэтому никогда не можеть знать, паходятся ли нзвѣстпыя вещп 
въ соіласіп или песогласіп съ нхъ впѣпіпею формою, потому что 
одпиъ и тотъ же предмета кажется памъ совершенно различнымъ 
въ разлпчныхъ ноложеніяхъ п въ различный времеиа. Онъ, несо- 
миі.шіо, можеть казаться различнымъ и различнымъ иидпвидуу- 
мамъ. Среди такого разнообразія явлепій, какъ можемъ мы отыски
вать пстпнное, и, дѣлая выборъ, какъ можемъ мы быть увѣрены, 
чіо мы попали на нстшшый путь? Кромѣ того, свойства, приписы
ваемый нами извѣстнымъ вещамъ, каковы цвѣта, запахъ, вкусъ, 
твердость и т. п., зависята вполнѣ ота иашихъ чувствъ; но мы 
отлично зиаемъ, что наши чувства постоянно доставляюта памъ про-

аналиаъ’втп- ТИВоиоложіІьія указанія, и напрасно мы ждемъ, чтобы 
чоской фпло- разумъ далъ намъ возможность различать правильно явле- 

• |п- нія или доставплъ памъ критеріумъ истины. Поэтому 
скептическая школа воспользовалась тЬмъ орузкіемъ, съ помоіцыо ко
тораго софисты оказывали такое разрушительное дЬйствіе, панра- 
вляя его, впрочемъ, главнымъ образомъ нротнвъ этики. Но пой
демъ дальше. Опираясь па разумъ, какъ мы можемъ знать, что 
разумъ достовѣреиъ? Развѣ п для убѣждепія въ этомъ не надо
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крптеріума истины? Но даже если и существуетъ такого пота 
к])іггеріумъ, не нужно ли для него, въ свою очередь, другого выс
шаго критеріума? Скептики такимъ образомъ оправдывали свое 
ноложеше, что для человѣка не существуетъ вовсе крптеріума 
истины. 1 1 J

На оспованіп этнхъ прішциирвъ, скептики отрицали В О З М О Ж 

НО СТЬ Д Л Я  Ііасъ достигнуть зиаиія бытія, Р У К О В О Д Я С Ь  У чеііія П иррона, 

■інашямп явлешй. Они доводили свое сомнѣніе до крайности, утвер
ждая, что мы не можемъ знать истины того, что мы утверждаемъ 
и даже того, истинно ли самое наше утвержденіе. «Мы ничего ие 
утверждаемъ», говорили оип, «даже пе утверждаемъ того что 
мы ничего не утверждаемъ». Онп заявляли, что индуктивная си
стема въ лучшемъ случаѣ только система вѣроятиостп, потому что 
нпдукщя можета быть вѣрна только въ томъ случаѣ, когда каждый 
п і д і і л ы і ы й  предмета и всѣ оип въ совокупности будута пзслѣдо- 
ваиы и объяснены такъ, чтобы связь ихъ съ цѣлымъ была вііолиѣ 
\ пенена. іа з ъ  будетъ открыто одно единственное исішо- оіспстшо до- 
чете изъ миріады прнмѣровъ, вся пндѵкція будетъ паз- СТ0І'І:І),,.0СТИ от- 
I'uneim. Но какъ можемъ мы быть увѣреиы въ каждомъ данномъ 
ѵл\ чат,, что мы изслѣдовали всю совикуииость явлепій, безъ псклю- 
'"■"ш. Поэтому мы должны постоянно сомневаться. Что касается 
до метода опредѣленій, то онъ, очевидно, безполезеиъ, потому что 
І-азъ мы не зпаемъ пзвѣстпой вещи, мы не можемъ определить ее 
а разъ мы ее зиаемъ, опредѣленіе ея не увеличить нашего зпанія 
и ней. Разрушая, такимъ образомъ, оиредѣлепія и ипдукціп, оип 
разрушали и филосоі{)скій методъ.

Но разъ существуетъ полная невозможность достигнуть исти
ны, зачѣмъ человѣку мучиться изъ-за этого? Развѣ не у‘.   , П11_
л\чше принимать жизнь какъ она есть и наслаждаться, «пи.'
"ока возможно? Вота что совѣтовалъ людямъ Эинкуръ въ 342 г. 
ДО 1 . а .  Подобно Сократу, оиъ низводить съ пьедестала знаніе п 
сіигаета наслаждеше главною цѣлыо въ жизни и критеріѵмомъ 
Доородіітелп. Ь твернсдая, что истина не моисетъ быть опре делена 
однимъ разумомъ, онъ въ отчаяпіп отказывается отъ (Ьилосо(Ьін пли 
- ч нтаетъ ее ипзшпмъ или недѣйствптелыіымъ средствомъ достпженія 

іасіья. По его мнѣпио, фплософйо лучше всего дѣлить на этику 
канонику и физику, при чемъ двѣ послѣднія части представляютъ 
Флипе ничтожное значеше сравнительно съ первою. Мудрецъ или 
.; шп человѣкъ долженъ искать въ восточномъ квіетизмѣ главное 
' астье лспзип, умѣреино удовлетворяя своимъ иастоящимъ нотреб- 
"егнмъ и прибавляя къ нимъ восиомпиаиія о подобпыхъ же чув- 

' ’веииыхъ удовольствіяхъ въ прошедшемъ и ожиданія иовыхъ на- 
■ «іждепій въ будущему Онъ долзкенъ видѣть въ фплософіи сиособъ 
1 лал‘даться зкизпью- «Лично зке онъ не долженъ заботиться нп о 

‘ртн, пн о богахъ, которые представляются ему совершенно обман- 
вьіми фаитазіями ума, нп о будущей жизни, помня, что душа, ко- 
Ь я с‘сть не иное что, какъ скопленіе атомовъ, разлагается при смер- 

и на свои соотавиыя части. Такое ученіе, несомнѣшю, подходило 
“ 'Ь нельзя больше къ тому времени, когда оно возникло; потому

Д рэпорх.— И ст . ум ств. разв . Е вроп ы . п
К/
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П  7  11 п оли ти ческ іе  безпорядкн  бы ли  т а к ъ  в ел и к и
іа к ъ  м ало  было п р о ч и аго  во в л ад ѣ н іи  собственностью , что совеп- 
В ІС 1 Ш О  и о ш іто н ъ  стан о ви л ся  во п р о съ : что м о гъ  ч ел о в ѣ к ъ  дѣлать 
Л} чш аго , к а к ъ  н е  п о л ьзо в аться  своею  собственностью , п о к а  она 
ещ е н аходи тся  у  н его  в ъ  р у к ах ъ ?  И  так ого  рода во п р о съ  п о л у ч а в  
т к і ъ  больш ее зп ач еп іе  в ъ  то врем я, когд а повсю ду ц а р и л а  сам ая

Расточительность» когда публпчиыя женщины и повара 
фшляры и Іііуты, роскошные костюмы и громадный состояпія сдѣ- 
“  суіцественн0 п°обходпмымп спутппкамп жизни. Деме-грій 
Полюркетъ, отлично нопнмавшій положеиіе дѣлъ, говорилъ: «Въ 
мое время въ Аѳппахъ не было ни одного велпкаго илиР благород- 

г "гтакомъ со стоя hi и общества не удивительно, что 
Эпиьзрь прюбрѣлъ много послѣдователей, что мпогіе соглашались

™ ™ м ъ  в ъ  томъ’ У *  счастье легче всего найтп въ 
всего для чело- СПОКОИІІОМЪ раВИОДушш, И ВѣрИЛИ, Ч Т О  ВЪ ДѢЙСТВПТеЛЬ-

ности нѣтъ ничего совершепио дурного плп совершенно 
хорошаго; что лучше не заботиться нп о 'чем ъ, а п р е д о ™

тпянпГ п °; ™  ВЪ СУЩН0СТП Нѣтъ шчтп ппкаІІ0™ж п зн ы о  и  смертью ; что м уд рец ъ  буд етъ  в се гд а  в и д ѣ ть  в ъ  ф плосо-
ф ш  р я д ъ  идей  и аргум ен тов!,, в ед у щ п х ъ  к ъ  счастью ; что ф и зи ч е 
с к а я  е я  отрасль сл у ж и ть  р а зв ѣ  только  д л я  того, чтоб ъ  и сп р ав л ять

и Я представлсН1Я 0 см ерти  и  ун и ч тож ать  с т р а х ъ  метеоровъ. 
і} д е с ь  и  д р у ги х ъ  я вл еп ій , о б ъ я с н я я  и х ъ  д ѣ й ствіем ъ  зак о н о в ъ  п р п - 

S n  410 ВЗГЛ5ІДЬІ Д ем окри та п  А р и сто тел я  м о г у м , до пѣкоторой  
степ ен и , д остави ть  п а м ъ  п аслаж деп іе, п  что м ы  долж ны  п оучи ться  
у ж и в о тн ы х ъ , и щ у щ п х ъ  и асл аж ден ій  и  и зб ѣ гаю щ п х ъ  опасностей  
к а к о в ъ  д ол ж ен ъ  бы ть дал ы іѣ й ш ій  н а ш ъ  о б р азъ  ж и зн и . В ъ  ц ѣ лом ъ  
мож но ск азать , что  су щ еств у етъ  т ѣ с н а я  с в я зь  м еж ду тдовол ьств іем ъ  

и п р ^ Р-лД ЛЬІ0Ѵ °С0беШІ0 0СЛИ м ы  1)асш и р и м ъ  н аш и  в зг л я д ы  на 
н ‘рй Т т о Ѵ ' ? ’ДеМЪ ИСКкГЬ ВЪ ПѲМЪ п е  У Довлетворепія потребио- 
2 2  "  Г аШЙ н .асто ящ ей  м и н уты , а  общ аго  п аслаж ден ія  всею  
Лѵпзиыо. Н асл аж д еш я  душ и  п м ѣ ю тъ  в с ѣ  одн н ъ  общ ій  п с т о ч п п к ъ -  

с п ы я  н асл аж деп ія , п е  только  тіі, к оторы я  и сп ы ты в аю тся  в ъ  н а
стоящ ем ъ , но п  тЬ , к о то р ы я  и сп ы т ы в ал и сь  в ъ  прош едш ем ъ, и  тЬ 
к оторы я  б уд утъ  и сп ы ты в аться  в ъ  будущ ем ъ . П оэтом у  м уд рец ъ  бу- 
д е і ь  заб о ти ться  о н п х ъ  в сѣ х ъ , и  всп ом п п ая , что страдан іе  по сво- 

и ат у р іі п реходящ е, а н аслаж деп іе , п ап р о т п в ъ  того, нродолж итель-
не Е°лсбаясь’ П0ЙДстъ павстрѣ чу первому, р азъ  в ъ  немъ 

вознпіѵпеіъ уверенность, что онъ съ  его помощью добудетъ себѣ н 
второе; оиъ п р о го н и м  и зъ  своего ума всѣ пустые страхи передъ бо-
и т п т  т, ° УД І0’ П0Т0Му что это всс п р о сты я  ф пкц іп , ГОДІІЫЯ д л я  ж ен- 

щ и ъ  п ростого  н арода; но  т а к ъ  к а к ъ  онѣ  я в л я ю тс я  предм етом ъ 
н ар о д н аго  суевѣр ія , то, откры то  осм ѣ и вая  и хъ , можно н ав л еч ь  на 
себя  об щ ествен н ое  неодобреніе. В ъ  в п д у  этого  м у д р ец ъ  долж енъ 
о тн о си ться  к ъ  н и м ъ  с ъ  видимою  торж ествен ностью  и л и , по край-

СЪ ВІіѣ! ІІІШМЪ Ув аж ен іем ъ , хо тя  в ъ  д у ш ѣ  опъ, м ож етъ 
бы ть, и  буд етъ  см ѣ я ться  н а д ъ  этп м ъ  обмаиомъ. Ч то  лее касается  
до стр ах а  см ертп , то о п ъ  д ол ж ен ъ  стар ать ся  и зб ав и т ь ся  о м  него, 
твер д о  п ом н я, что см ерть— и зб ав и тел ьн и ц а  о тъ  н есчастій  ж и зн и .
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П о д ъ  н а зв а и іе м ъ  к ан о н и к и  Э п и к у р ъ  в ы с к а зы в а е г ь  свои  ф ило- 
с о ф ш е  в згл я д ы ; они, впрочем ъ , к р ай н е  н о вер х н о стн аго  х а р а к іе ш

( Ч Т 0  В П е Ч а Т Л Ѣ Н І Я  ВНѣіНИИХЪ Носопорш оцстпа
ч \в с ів ъ  долж н ы  сч и таться  к р п тер іу м о м ъ  и ст и н ы  и  что 1ГЬ Kanonn,j1i 
ощушешя даже лунатика н сшшиго человѣка штата. Но иё одаи 
только минутньш впечатдѣнія должны признаваться Крите, «га ъ 
истины: такимъ же критеріумомъ является и память, Іоторая ст 
ат ь  основаніемъ опыта. Въ своей фнзикѣ олъ нршімаета атоми
стическую теорщ Демокрита, хотя во многпхъ ошошені- „ ™ ™ 
нх ь п о сл е д н я я  м ало со гл а су ется  с ъ  его этикою  и л и  к а -  Іл' его фпзшл! 
ноипкою; но о п ъ  п р п д аетъ , очевидно, своей  э т п к ѣ  т а к ъ  м ало зп а - 
чешя, что нисколько  н е  заб о ти тся  объ  этом ъ  р ази огл ас іп . Х отя  
а ю мы  ii j стоты , по х ар ак тер у  своем у, н еви д и м ы  д л я  п а ш п х ъ  
ч\ в ств ъ , но ОІІЪ п р п зн а е т ъ  и х ъ  сущ ествовап іе , у тверж дая , что в ъ  
иезкоиечпом ъ п р о стр ан ств е  с у щ е с т в у е м  безконечное м н о Г с г в о  
атомовъ р азл п ч н ы х ъ  родовъ , которы е, в ъ  си л у  своей  тяж ести с і Г -  
мляю тся в п п з ъ  п ер п ен д и к у л яр н о  съ  равноси льною  скоростью - но 
некоторы е и з ъ  н п хъ , б л агодаря  п р и су щ ей  и м ъ  в н у тр ен н ей  силѣ
іГ Г Г п СЯ 0ТЪ пеРпепДІІКУляРпаго пути и, соединяясь послѣ свое 

лкновешя, даютъ начало міру. Н е  лучше этихъ ребяческихъ 
иииятій являются его разсужденія о в ел и ч п н ѣ  солпиа, о затменіяхъ 
и Другихъ астропомпческпхъ явлеиіяхъ; но онъ о н р а в д а в а е м  Сш и 
лротиворѣчш и свою поверхностность тѣмъ, что для человѣка со
чиненно излишне знакомство съ такого рода вепщми и чтТмуд- 
1»ецъ не долженъ заботиться о нихъ. Ч то  же касается души, ?о оиъ
ііі)остоГпл^°п °!іа Д0‘Т Па бЫТЬ матеріальноіо или телесною, по той 
г ЧТ011 впчего пематеріальнаго, кромѣ пустого про-

Т Ш; 0ЫЪ склопяется въ пользу мпѣнія, что душа—-разрѣжен- 
m t ° ™ en£° Движимое п обладающее свойствами пара; онъ дѣ- 
m n  Iv n  т а ЧеТЬІрв ДѢЯТ<?ЛЬ,І0СТІГ’ соотпѣтствешю четыремъ элемен- 

ВЪ ѲЯ еоставъ; но она ке только не безсмертна, 
Ни разлагаетсн па свои составпыя части и умпраетъ вмѣсгі- го
КѴ1)Ъ т т ш л ' ** °Ъ а т ш с ™,1ескп™  теоріями Демокрита, Эпп-
іімеіпю — пт^ета.гП П0ПЯТШ этог° философа относительно ощуіценія,
, ' J в ѣ р я етъ , что всѣ  в н ѣ ш н іе  п редм еты  п олуч аю тъ  че-
I , ь п осредство  г л а з а  д о сту п ъ  к ъ  н аш ем у  уму, о став л я я  в ъ  н ем ъ

„ Г  о Й ЖеНІЯ ПШ еЫо1а- Въ своеЙ тоологіи оп“  допускае™ 
обстоятельствахъ, упомянутыхъ нами вьшіе, существованіе

іо ѵ  ш Г Г ѵ х Й ЧССКИХЪ Г0ВЪ’ *  что 01111 п р о и с х о д и м  бла- 
™ оилеіш о ат°м о в ъ  и  что он и  д о к а з ы в а ю м  свою 

ч тт ’ г н е ггобращ аю тъ  н и какого  в п п м аи ія  н а  его безбожю.
казывплт, Т аки м и -то  саркасти ч ески м и  зам ѣ ч ан іям и  в ы -
обрялп д ^  , J  Ч Р Ъ  СВОе п Ре зІ)ѣніе к ъ  р ел п г іп  родпой стран ы , к ъ  е я  
пні п т -п  ж еР гвам ъ > м ол и твам ъ  и  обы чаям ъ . О н ъ  н е  п р е д с т а в л я е м  

ѵгікихъ л у ч ш и х ъ  док азател ъ ствъ  сущ еств о ван ія  Б о г а , кром ѣ того

з а с т а в л ш о Т Т  ^  ВЪ ЭТ0' Н о когла о б с ^ т е л ь с т в а
» ы р а ж а е м  ^ п Г  ^ Л !ь С“ а3аТЬСЯ • искренно, опъ, п е  колеблясь,
І10 а Г  ріе ВЪ т п*°™лыіую теологію и заявляем, что, 

СЮ мпѣшю, міромъ руководим слѣпая судьба.
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Таковы мпѣнія, съ которыми связано имя Эпикура; ц„ 
эпикурейцы существовали до рожденія этого философа, и будутъ 

жшыхй1"- существовать во всѣ грядущія времена. Ихъ очень 
мет,. много и въ наши днп, при чемъ онн и теперь отлича

ются одними и тѣмп же качествами: громаднымъ эгонзмомъ въ 
общественныхъ отноніеніяхъ и поверхностностью фплософскпхъ 
взглядовъ, еслп термппъ философскій можетъ быть прпмѣненъ къ 
такимъ узкнмъ понятіямъ; опи часто громко высказываютъ свое 
согласіе съ релпгіею своей страны, а въ душѣ н въ жизни совер
шенно невѣрны ей. Они-то составляютъ папболѣе выдающуюся 
часть современная общества п называютъ себя самозванпо охра
нителями его интересовъ. Ихъ можно найти на всѣхъ обществен
ныхъ ступепяхъ, въ сенатѣ, въ арміи, во всѣхъ профессіяхъ, и 
особенно въ торговомъ мірѣ, такъ какъ, къ сожалѣнію, торговый 
Д ѣ л а  способствуютъ развнтію себялюбія. ІІмъ общество больше 
чѣмъ на половину обязано своею испорченностью, своимъ лпцемѣ- 
ріемъ и большею частью своихъ грѣховъ. Опи виосятъ въ него 
лживость относительно прошлаго, обмапъ, какъ относительно на
стоящаго, такъ и относительно будущаго; опи учатъ насъ свопмъ 
прпмѣромъ, что человѣческая жизнь” опред-Ьляется правилами себя
люб! я, что благодарность п привязанность хороши эффекта ради, но 

• что ихъ никогда не слѣдуетъ ощущать въ действительности; что 
на людей следуетъ смотреть ие какъ на людей, а какъ на вещн. 
которыми нужно умело пользоваться; что знаніе и честность, 
патріотпзмъ п добродетель — заблуждепія простаковъ и что богат
ство единственный предметъ, достойный иоклоненія человека.

Въ этой главе намъ остается еще сказать несколько словъ о 
новЬйшемъ платонизме. Старая академія, основателемъ которой 

С редняя акадс- былъ Платонъ, ограничивала своп занятія объясненіемъ 
мія Лі'хмплпя- и защитою его ученій. Средняя академія, осповаипая 

Архезилаемъ, род. въ 816 г. до P. X., вела пепрестанную борьбу 
со стопкамп, развивая учеиіе о неверпостп чувствепныхъ воснріятій 
Новая акадомія и о ничтожности человеческая знаиія. Новая академія 

К арн еада. основана была Карнеадомъ, род. въ 213 г. до P. X., и 

соглашалась со многими нзъ основныхъ положеиій последней. Съ 
одной стороны Карнеадъ велъ къ скептицизму, съ другой онъ прп- 
зпавалъ своимъ руководнтелемъ вероятность. Эта школа пришла 
такъ быстро въ упадокъ, что въ конце концовъ занималась одною 
только реторикою. Постепенное развптіе въ этотъ періодь времени 
скептицизма и равнодушія бросается въ глаза; такъ, Архезилай го
ворить, что оиъ ничего не знаетъ, даже собственная невежества, 
и отрицалъ какія бы то ни было умственный и чувственный зиа- 
нія. Карнеадъ, унаследовавшій свои взгляды оть старой философін. 
паходилъ въ ипхъ достаточно аргумептовъ противъ необходимости, 
противъ Бога, протпвъ предсказапій; онъ не допускалъ возможно
сти отвлечепнаго существованія справедлпвостп, заявляя, что это — 

Двусмыслен- чисто условное ионятіе. Такъ велико было его ретори- 
“шхъ "кадс'ип- ческое искусство, что онъ могъ съ одпнаковымъ успѣ" 

кош" хомъ говорить то въ похвалу справедливости, то про-
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тивъ нея; такого рода разсужденіями онъ занимался во время 
своего носЬщешя Рима, и это побудило Катона изгнать его нзъ 
города. Хотя Платонъ былъ представителемъ вЬка веры, но вто
ричный аналпзъ всехъ е я  произведший, выставивши на видь век 
ііаключавнияся въ ннхъ противоречия, привелъ къ скептіодізму 
Ьслл.мы пожелаемт» определить точную цель философіи, нредста- 
мпелп которой занимали такое двусмысленное реторнческое ноіо- 
жеше, то придется сказать, что такою ігізлыо является доь^затсіь- 
пво иесуществовашя крнтеріума истины. Убежденный, такнмъ обра-
Х о я т а о с іГ ° Л  философіп’ Карпеадъ предложилъ теоріювероятности. «і.О, чго бы.ю папдучше изслѣдовапо и проанализп-

™  0казал“ ь нелІІШеішымъ вероятности, и сеть иаибо- 
вѣРоят™я идея». Падете фплософіи теперь завершилось- твѵдн 

столышхъ велпкпхъ людей былп извращены радп рёторп чеекптаи 
артпегпчеекпхъ цѣлсй. Всѣмъ было ясно, что Ш аіояГ тапчто^Д ъ 
всякое довѣріе въ умзавія чувствъ, н па .мѣсто п х ъ ш «  
идеальную теорію. Аристотель унпчтожпдъ п эту теорію В™ТаВИЛЪ 
II Mipj оставленъ былъ только одинъ скептпцішмъ. Че- |Штап «кадоиГп. 
івертая академія основана была Филономъ Ларисскпмъ, пятая Ѵнтіо- 

Аскалонскпмъ. Послед,іій учитель слить ученія П атои ст
І . Г е т ь п т Л Г Ъ-ІТаадЯ ™ * ”ая <*** показьшаетъ Г  у,и> 
т о к І т я е ^ ,1 ™ ФШ П0Пала въ кРаі1не ложлое положеніе, п ясно 
і ггаъ тп А У'геншш ея въ отчаяши отвернулись ота нея. Та-
Б4къ"ппп.0 р 0МЪ за т т ш т  греческій вѣкъ вѣры. m ™

п орази тел ьн о  н ап о м п н аетъ  н стор ія  его  соотвѣ т- С1іаг0 "|и;а
иеріодъ индивидуальной жпІии-довѣрчипый дѵГю но-

сга II следующее затѣмъ разочароваиіе! Мы вступаемъ въ чтота
«растъ , полные довѣрія нъ вещамъ и къ людям*! никогда не д̂
W x m i ’ наше0® "  М0ІТГЬ Раз0,аР0вать иась, а другіе обманут!. 
Пішіепіе m рвШ"‘Г0 опыта ^»авдяю тъ насъ испытывать
т'птттп тг, ДУ Т0Г0’ 4X0 мьт моглп заниматься такъ много
<ыіми пустяками и руководиться въ своихъ действіяхъ такими
тя°в?,а3ттНЯрШИ ПобУждеі,іямп- Мы никогда ие думаемъ о томъ. что 
Г  о™ “ ™  ВреМЯ Дѣ-Тп ,,ашп’ ыожеть GL™ ' чзмѣиплпсь, ho 

.чаіічивт™  “Ъ Сущн00ТИ таІШМИ же пустыни, такими же об-

* Т°Р°" вѣкъ гРеческой фплософіи заканчивается софизмомъ 
іргай сішитпцизмомъ. Умозрительная фидософія натыкает^ Z 2
иг пп-r п Р е п я тс ів іе , которое она не в ъ  си л ах ъ  п р ео д о л еть  Т аково
стЬ^т t n f 6 П ВЪ настоящее время. Она постоянно отражается отъ
иезъ СЛУЖИТЬ конеіІИОЮ границею для всЬхъ ея усплій,лъ всякой надежды когда-либо перейти ее.



134 ГРЕЧЕСК ІЙ  ВТ.КЪ РАЗУМА. [Г Л . V I.

Г Л А В А  VI.

Грѳчеекій вѣкъ разум а.
ВОЗІІШ Ш ОВЕНІЕ НАУКИ.

Македонская камианія.— Гибельна для Греціи по свонмъ полнтнчоскнмъ ро- 
эультатамъ, но приводить къ  вѣку разума.

Аристотель основываетъ индуктивную  философію.— Его методъ противопо- 
ложенъ методу П латона.— Громадное вліяніо, оказанное ого фплософіею.— 

ъ его рукахъ она не можетъ развиться удовлетворнтельнымъ образомъ 
вслъдстше недостатка 8нанія, но затѣмъ она развивается дальше алек- 
сандрійцами.

Зенонъ.— Его философская цѣль— развнтіе добродѣтели и знанія.— Онъ въ 
этическомъ нодраздѣленін философіи служ итъ противовѣсомъ Аристо
телю въ физическомъ иодраздѣленін ея.

Основаніе александрійскаго музея. —  Болынія бнбліотеки, обсорваторіи, бо- 
таническіе сады, звѣринцы, анатомическіе театры .— Вліяніе, оказанпое 
музеемъ на быстрое развитіе точнаго зііан ія .— Вліяніе Эвклида, Архи
меда, Эратосѳена, Аноллонія, ІІтоломея, Гиппарха на геометрію, есте
ственную фплософію, астрономію, хронологію, географію.

Упадокъ греческаго в ѣ ка  разума.

Завоеваіііе Персіи Александромъ Велпкимъ составляете напбо- 
лі-е валлюе событіе европейской псторіп. Этотъ искатель прпклю- 
вюржепіе грс- чепій, осуществляя намѣренія отца своего, Филиппа, на-

Пег 110 Ііалъ свое иаступленіе съ крайне ничтожными средствами, 
имѣя всего, какъ говорятъ, тридцать четыре тысячи человѣкъ пѣ- 
хоты, четыре тысячи человѣкъ кавалеріи и семьдесятъ талантовъ 
деньгами. Въ результат!, отъ этой экспедпціп получилась гибель 
персидской имперіи, а также и гибель Греціп. Память его не безъ 
иричииъ была проклинаема въ его родной странЬ. Всѣ жизненные 
соки вытягивались нзъ нея его нобѣдамп. Въ виду блестяіцпхъ вы- 
годъ, доставляемыхъ Азіею, Греція перестала быть мѣстомъ дѣй- 
ствія для преднріпмчнвыхъ людей. Военная эмнграція доходила до 
такпхъ размѣровъ, что греческіе рекруты были разсѣяны по всей 
персидской пмперіи; число ихъ было достаточно, чтобы нанести 
непоправимый вредъ странѣ, выходцами которой онп были, но оно 
было далеко не достаточно, чтобъ эллинизировать плотное древпее 
населеше, среди котораго они поселялись.

Но пе однимъ только истоіцеиіемъ населеиія произвела маке- 
х̂ЫоТго0 u t  Д°иская экспедиція такое пагубное дѣйствіе на Грецію.

грецію. Политическія иослѣдствія успѣшныхъ кампаній усугу
били эти злосчастные результаты. Александръ меньше разорплъ бы 
Аоииы, если бы ноступилъ съ ними такъ, какъ съ Ѳивами, кото
рыя онъ сравнялъ съ землею, умертвпвъ шесть тысячъ гражданъ 
и продавъ въ рабство тридцать тысячъ. Осповаиіе Александры 
уничтожило торговое значеніе Аоппъ, напесло окончательный ударъ 
ихъ старинной колоніалыюй торговлѣ. Для нихъ было бы крайне 
выгодно, если бъ Александръ не продолжалъ своихъ завоеваній 
послѣ разрушенія Тира, пропзведенпаго не изъ мстителыіыхъ побу- 
жденій, какъ утверждали мпогіе, а потому, что македопскій царь

гл. ѵі].
ГРЕЧЕСКІЙ В ЬК Ъ  РАЗУМА. 135

зщ,,юмъ пе; “  —  
уинчтоженіемъ ихъ фшшкійотгп <• „ > ѲІІШЩЪ особыя преимущества

была f f S T 0”*“  “
ш плась благодаря пстовіи “ T  1гЬ<жцш“  умепь-
прп всякомъ столкновеніп е в р о п е й Х х ъ Т в м Ш ^  Д0? азавш ѳй’ ™  
выя всегда одерлшваготт nnnir армій съ азиатскими пер-
ныя обстоятельства гіімъ не мрнЬСи°ТрЯ Ua самьш пеблагопріят-

сильно вліянію впнпыхъ irnnmrr Іасгью, не поддался слишкомъ 
городпаго. Онъ iitcK oS ito  Х ъ  „ г  еГ0 “ Р ™ Р Ѣ 6ы®> много бла-

р я й я а й я - а
лее ІіаУЧІТПР mmn T-л. тг ^ ’ и иши ОІОЛЫѵО Иаучпыя стро-сколько и военное предщлятіе С п ет рп ило,1ія- »ика- 
привождавшпхъ его лицъ на™™™« „  т  Р  Д CTRPimm-r. . находился И ЕаЛЛИСОеНЪ, 1)ОД- ксапдрои-ь Ма-
такъ ш £ і 2 о ^ і ^ СТ0ТеЛЯ’ !ЮТОрОМ5; ° ™ ено бш о 5 - “
томъ, что Алексяігпуг т » ! ! ! '0 ЖПЗІІЬ- ^ ш ъ можетъ, разсказъ о ■ ' ' андръ досіавплъ своему ѵчито тгю 9öonnn <ь п тг

юрое не было до сихъ поръ обращено ногтя »ююышюгь
Т О Ч Н О  В Н Н М а Н І Я .  И в  М О Ж Р Т г  П г т -г т  іг  1 1 Ц и Ю  Д 0 С 1 а "  большоо іп ія -
что кпгпртрст ' ожетъ быть преувеличена въ томъ, ,,іо ’»реп. im- 
м а в Г т о п в в ІГ ы «  лаГ° раЗВИТ1Я ЕвР0ІШ- Оно упрочило V g S * ~  
п р о с ^ р Г ш Т ^ Г в ъ  С Г Т ’ Г  m  ™ ЬК0 ™ ° ^ ™ о  рас-

n,., ‘фналъ и Пеархъ, его друзья юности пѵжіпп 
ему агентами во многихъ пзъ его научныхъпредпр“ !  X  
Ий, прн чемъ послѣдній участвовалъ въ морсігахъ экспе-
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диціяхъ, пмѣвшихъ, несомиѣнио, какую-либо политическую цѣль, но 
служившпхъ въ то же время и въ пользу науки. Еслибъ Александръ 
ирожнлъ дольше, Неархъ, навѣрное, вторично объѣхалъ бы Африку, 
l a p палъ, будучп губернаторомъ Вавилона, дЬлалъ п о п ы т к у  устроить 
обмѣнъ между растительными царствами Европы и Азіи. Онъ пере
садить многія растенія Иерсіи въ Грецію и обратно, и ему, какъ 
говорятъ, удалось прпвпть въ Мессопотаміи всѣ нспробованныя имъ 
европейскія растенія, за псключеніемъ плюща. Путешествіе къ 
Касиійскому морю, экспедиція въ африканскую пустыню доказыва- 
ютъ врожденною любовь Александра къ естествознанію; то лее до
казываете и следующее обстоятельство: за нѣсколько дпей до смерти 
онъ находилъ удовольствіе и развлеченіе въ томъ, что заставлять 
Неарха разсказывать псторію своихъ путешествій. Въ то же время 
ничто не доказываете в'ь такой сильной стеиенп всю силу его воен
ной сообразительности, какъ его намѣреніе отправиться въ походъ 
для завоевапія Кароагена и для обезпечеиія этимъ своего иреобла- 
данія на Средиземномъ морѣ.

Несмотря на это, въ его характерѣ было много такпхъ черте, 
а въ его жизни много такпхъ событій, которыя заслужпваюте все- 
Ег° '̂ іѵістіГ'1'111 0СУ;кДепія: сожженіе въ пьяномъ видѣ Персено- 

п сю ирссіу- лиса, умеріцвленіе плѣнни к о въ въ честь Гефеста, по- 
п.юиін. вѣшеніе Каллпсоена были результатами его невоздерж

ности и его неукротнмыхъ страстей. Такой твердый умъ, какъ у 
него, оказался не въ силахъ устоять противъ соблазпа громадныхъ 
сокровищъ, захвачеиныхъ пмъ въ Сузѣ, противъ соблазна ограбле- 
нія персидской имперіп, певѣроятной роскоши азіатской жизни, без- 
контрольпой властп, иріобрѣтенной имъ. Но онъ не былъ такъ 
глупъ, чтобы воображать себя потомкомъ Юпитера Аммонскаго; это 
былъ искусный пріемъ, къ которому онъ прибѣгалъ, чтобы лучше 
влшть на окружаюіцпхъ. Не слѣдуете забывать, что онъ жилъ въ 
такое время, когда распространена была вѣра въ безпорочныя за- 
чатія и въ сошествія съ пебесъ. Эти азіатскія идеи проникли и въ 
Европу. Сами аѳиняне скоро примирились съ воздаваніемъ бо- 
жествеиныхъ почестей такнмъ людямъ, какъ Аитпгонъ п Деметрій, 
поклоняясь пмъ какъ богамъ, богамъ-спасптелямъ, учреждая въ честь 
нхъ жертвоприпошенія и назначая для этого особыхъ жрецовъ.

Какъ нп велики были политическіе результаты македонской 
' S S  экспедпціи, но умственные результаты ея были не ме- 
вькп разума._ нѣе значительны. Этотъ періодъ времени ознаменовался 

выступленіемъ на сцену новой философіп. Греція пережила вѣкь 
легковѣрія, вѣкъ изслѣдованія, вѣкъ вѣры; она вступила въ вѣкъ 
разума, и если бы ей предоставлена была свобода дѣйствій, она на
ложила бы свой отпечатокъ на всю послѣдующую цивилизацію 
Европы. Какъ мы увпдимъ дальше, эта великая судьба не была 
уготована для нея.

Изъ своего эксцентрнческаго положенія въ Александріи она 
иппплизошиь Ііе могла Цивилизовать Европы. Мало есть историче- 

Европы. скихъ событій въ прошломъ, которыя представляли бы 
больше интереса для нашего времени, и мало эпохъ, которыя были

гл. ѵі].
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бы т а м ,  плохо п оняты , к а к ъ  греческ ій  в ѣ к ъ  р азу л а  в ъ  А  т е к с т  
дрш . Это д о к а зы в а е г ь  сам ы м ъ р ѣ зк п м ъ  образом !, что соб ы тія  т а ш  
в л я ю г ь  лю дьми в ъ  гораздо  больш ей степ ени , ч ѣ м ъ ™  д а  S r r i X '  
У ч е н и я  п р ед п р ш тія  м акедонскаго зав о ев ател я  в ы і е и п  п е и о Т е Т

ваю щ ей  Т * “  Гре‘,“ кой  Ф м о о о ф ш , зак ан ч и -вающеп своп вЬкъ вЬры, н всѣ этп вліянія созрѣвалп пои дпкр
донскомъ полководцѣ, сделавшемся египетекпмъ царемъ. Какъ бы
то ни было, но хотя александрійская наука п отклонилась отъ наи-
болѣе пригодная и желательиаго для нея паправТнія б?аготяря
дЬйсівпо византійской системы, вліявшей на нее въ теченіе нѣ-
сколькихъ столѣтій, она оказалась не безъ вліянія на д™ М ш Ш

ЛШІІГЛеі1иг- Да;ке 11 въ настоящее время Европа
Вѣкъ п т т іГ Т г  °предѣлнть, какъ велико было это вліяніе. 
-ЬЫѵъ разума, вь который насъ вводить Аристотель туЬтгп 

различается отъ предыдущихъ вѣковъ. Читатель
w Ä  ™  ВСе’ °дѣл ,ш ное н аучн ы м и  д ея т ел я м и  в ъ  Ä S U  

. ксаидрш, о іеиь похоже на то, что дѣлается ими въ ІІІе5П' въ пЬк"1*

наа ш е ° П  межет Г “  “ Г "  «  5н — ѣ с^ к о м ъ  нашего, а  между іЬмъ насъ отдѣляетъ оте него длинный и мпіч-
mnf- пе?10ДЪ’ почти въ двадцать столѣтій. Въ политнческомъ отно- 
тгі П рПСТ0ТСЛЬ’ благ°Даря своей дружбѣ съ Александромъ и ноо- 
должешю македонскаго вліянія при Птоломеяхъ, является какъ бгі 
связующнмъ звеномъ между греческимъ вѣкомъ вѣры и вѣкомъ 
разума, служа тЬмъ же звеномъ и въ философской отнош еГ  
благодаря характеру своего ученія. Онъ представляетъ какъ бы ир’ 
роходъ °та умозрительныхъ методовъ науСымъ“ етГ
дамъ Архимеда и Эвклида. Обиліе его учеиій и темнота многиѵъ 
нзъ нихъ легко могуте напугать и отвратить о Г ^  “ о 
обыкновенная человѣка, поверхностно изучающая пхъ, еслп тотько 
онъ не будете постоянно помнить, какое удивительное вііяиіе они 
оказывали въ теченіе столькихъ вѣковъ и къ кашмъ блестаіииТ 
рез) льтатамъ привели во всѣхъ областяхъ точная знанія Иетопія
^ ” Я "  еГ° ФПЛ0С°ФІЯ образомъ, не^б\одп-
ксандрійской S S öT  ЮЛШШМЪ "  безсыеР'гны“  начпнаиіямъ але-

„ І Г Т0Т8ЛЬ Р0ДПЛСЯ ВЪ Стаг“1>ѣ, во Фракіи, въ 384 г. до Р X 
Его отецъ славился въ свое время сочпненіями но есте-г- » • ѵ 
ствознанпо; по профессіп онъ былъ медикомъ. Онъ умеръ ~ Р"- 
ьогда его сынъ былъ еще очень юнъ, и передалъ ему’въ настЬт- 
тпукіл^  Т * °  обі,ІІІ1)Ігая средства, но и свою наклонность къ 
ш Г ' н ^ Г 0^  ВСКОрѢ 0ТЛраВІІлся въ Аѳпны 11 вступнлъ въ 
двадцать тгЬ ^  -r!  Ь0Т0Рьшъ оііъ> какъ говорятъ, прожилъ почти 
ио1г„г ' іеченіе этого временп онъ растратплъ большую

‘ л р своего состояшя н былъ вынужденъ поддерживать свое су- 
іцествованіе торговлею москотпльнымп товарами. Наконецъ между 
обоими философами возникли разногласія, потому что щкъ ^  
увидпмъ дальше, ученикъ не былъ вовсе с г і п ь ш ъ Ѵ с й д о т а 'ъ 
своего великаго учителя. Въ счастливую минуту Ф иіиС ъ Z b  
македонскій, назначилъ его учителемъ своего сына Александра,—
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обстоятельство громадной важности для исторін умственная разви
тая Европы. Благодаря дружественной связи, къ которой привели 
эти отношешя, Аристотель получилъ оть завоевателя во время его 
азіатской экспедпціи помощь для составленія Естественной Исто- 
р ш , а также пріобрѣлъ н тотъ престпжъ, который прндаль его 
имени такой удивительный авторитета, продержавнгійся въ теченіе 
болѣе пятнадцати столѣтій. Внослѣдствін Аристотель основалъ школу 
въ Лнцеѣ, въ Аѳинахъ, п такъ какъ онъ обыкновенно читалъ своіі 
лекціи ходя, то его ученики получили названіе перипатетиковъ пли 
прогуливающихся философовъ. Лекціи его были двоякаго рода, эзо- 
тернческія и экзотерическія: первый читались имъ только для наи
более развитыхъ пзъ его учениковъ. Оиъ иаписалъ много произве
дший, но изъ инхъ сохранилась только четвертая часть.

Фплософскій методъ Аристотеля діаметралыю протпвоположенъ 
оиъ оспопы- методу Платона, исходпою точкою котораго были унп- 

пую 'фшософ/юГ ве1)Салы ПЛИ обіція начала: самое суіцествованіе послѣд- 
ппхъ должно было приниматься на вѣру, а между і і і м ъ  

опъ огъ нпхъ выводилъ частности или подробности. Аристотель, на- 
протпвъ того, о'іъ частностей возвышался къ общпмъ началамъ, 
приближаясь къ нпмъ помощью пндукцій; и его система, система 

. индуктивной фнлософіи, являлась въ дѣйствптелыіостп пстпинымъ 
основаніемъ науки.

Платонъ, слѣдователыю, довѣрялъ воображенію, Аристотель— 
только разуму. Противоположность между ними лучше всего харак
теризуется положеніемъ, зашітымъ и м и  п о  отношенію къ идеальной 
теоріи. Платонъ счптаетъ универсалы, типы пли образцы имѣю- 
Его мотод-і. п„ щпми дѣйствптелыюе суіцествоваиіе; Аристотель же
СрЛПІІОШІІ СгЪ лгтплп 'Т '^плгпгт __моюдомъ ша- J тверлдаегъ, что это простьш отвлеченности разума.

той». Вмѣсто воображаемыхъ воспомпиапій, которыя, по мнѣ- 
і і і і о  Платона, возникли у насъ изъ опыта нашей предыдущей жизни, 
Аристотель ставить воспомішанія, добытый нами изъ опыта нашей 
настоящей жизни. Эти идеи опыта доставляются намъ памятью, 
которая даетъ возможность не только запортить индивидуальные 
факты или событія, наблюдавшіеся нами самими, но и сравнивать 
ихъ другъ съ другомъ, открывая такпмъ образомъ ихъ сходство и 
различія. Наша пидукиы дѣлается тЬмъ болѣе достоверною, чѣмъ 
болѣе многочисленны паблюдавшіеся нами факты, чѣмъ богаче нашъ 
опытъ. «Искусство начинается тогда, когда пзъ большого количе
ства опытовъ образуется одно общее ионятіе, обнимающее всѣ 
сходные случаи». «Разсматривая внимательно небесныя явленія, 
мы можемъ открыть законы, управляюіціе ими». Согласно Платону, 
философія вознпкаетъ изъ вѣры въ прошлое; согласпо Аристотелю, 
одинъ разумъ можетъ произвесть ее изъ суіцествующихъ фактовъ. 
Платонъ аналитпкъ, Аристотель сиптетикъ. Философія Шатона 
образуется изъ разложенія первоначальной идеи иа составныя ея 
части, а философія Аристотеля пзъ соединенія частностей въ одно 
общее понятіе. Первый въ сущности идеалистъ, второй матері- 
алистъ.

гл. ѵі]. ГРЕЧЕСК ІЙ  В Ь К Ъ  РАЗУМА. 139

Отсюда видно, что методъ Платона былъ способенъ приіізве- 
СГИ болѣе блестяіціе, НО И гораздо менѣе существенные Результаты учо- 

результатьі; иапротивъ того, методъ Аристотеля дѣйство- 11
валъ болѣе медленно, но за то прпводилъ къ болѣе нрочнымъ ре- 
зультатамъ. Онъ требовалъ безконечно много работы въ дѣлѣ соби
рания фактовъ, иродЬлыванія разнаго рода скучныхъ опытовъ и 
иаблюдешй, подкрѣплеиій свопхъ мігЬній доказательствами. По са
мом} характеру своему, методъ этотъ обусловлпва.ть для автора его 
невозможпость докончить начатое пмъ иостроеніе науки. Какъ только 
Аристотель приступалъ къ прпложепію свопхъ собственных!, ирші- 
цпповъ, онъ оказывался вынуждеинымъ отказаться оть ннхъ вслѣд- 
ствіе недостатка въ оиытЬ и въ точномъ определены фактовъ. Фи
лософы Шатона представляетъ велпколѣпиый воздушный замокъ, 
философія Аристотеля представляете болѣе прочное строеніе, съ 
трудомъ возведенное на прочной скалѣ, но отличающееся и мно
гими недостатками.

Подъ именемъ логпкн Аристотель разсматриваетъ способы 
составлены общихъ положеній и разсуждеиія на оспованіп пхъ.

логнка является въ одно и то лее время способомъ мышлепія 
п орудіемъ мысли. Полнота нашихъ знаиій, по его мпѣиію, зави
сите оте обширности и полноты нашего опыта. Раз- лотка аш.сто- 
cj лѵдаете онъ помощью силлогизма, аргумента, состояв- Т0Л11 
шаго пзъ трехъ предлолсеиій, такъ что каждое заключеніе выте
каете по необходимости ихъ двухъ предыдущихъ посылокъ, а вся 
теоры доказательствъ служите только прпмѣромъ этого разсулсденія. 
1 азематривая логику какъ орудіе мышлепія, онъ вводптевъ нее, 
какъ основиьы черты, десять категорій. Эти послѣдиія представля- 
юте собою тв начала, къ которымъ въ коицѣ концовъ сводится все, 
и обозначаютъ собою наиболѣе обіціе нзъ атрпбѵтовъ, которые мо- 
гуте быть приписаны какой-либо вещп.

Его метафизика включаете въ себя всѣ отрасли фнзичеекихъ 
наутсъ. Она разсматриваетъ иоложенія, на которыхъ осно- „ 0Го лотафи- 
вывается каждая изъ ннхъ, определяете ихъ истинность зиІ!а- 
И Л И  лживость. Признавая, что всѣ наліш должны основываться на 
шпрокомъ, обпшрномъ наведеніп, на индукцін оте фактовъ, онъ 
ставить въ осиоваше своей системы изученіе индивидуума; что же 
касается до міра чувствъ, то онъ признаетъ четыре причины не- 
ооходпмыми для производства факта — матеріальную, субстаиціаль- 
ную, дѣйствующую и конечную.

Но какъ только мы переходимъ къ физике Аристотеля, сла
бость ея тотчасъ бросается намъ въ глаза, Знанія его В рем оп іш о по

времени не доставляли ему достаточно фактовъ для 
оооснованы его теорій, вслѣдствіе чего онъ оказывался выиужден- 
нььмъ пускаться въ умозрѣіші. Чтобы показать, какъ велики были 
ого неуверенность н замешательство, достаточно будете привести 
лѣкоторыя изъ его положеній, какъ изъ этой области, такъ изъ 
области метафизики. Вотъ что оиъ говорите: Матерія Ппі 
представляете тройную форму: простую субстанцію, с к а я  ф плософ ія. 

ипю субстанцію, которая вѣчна, и абсолютную субстанцію, т. е.
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Бога. Вселенная нензмѣнна н вѣчна и, несмотря на свою связь 
съ происходяі ц і і м п  въ мірѣ измѣнеиіями, не подвергается ихъ влія- 
нію. Первобытная сила, дающая начало всѣмъ двшкеніямъ и измѣ- 
пеніямъ, есть не что иное, какъ природа; она даетъ также начало 

Сусстапцш, и покою. Міръ — лшвое существо, обладающее душою: 
'̂ страпстоо'и0" такъ какъ все въ мірѣ пмѣетъ определенную пѣль, то 

промя. душа человѣка есть ц-Ьль тела; движеніе—условіе всего 
въ природѣ; міръ пмѣетъ определенный границы и представляете 
огранпчеппуто величину; пространство есть неподвижный сосудъ. 
въ которомъ движется міръ; это пространство, какъ ц-клое, не 
имѣетъ движенія, хотя отдѣлыіыя его части могутъ двигаться; его 
невозможно нредставпть себѣ безъ его содержимаго; такъ какъ 
пустота не можетъ существовать, то внѣ и вокрѵгъ міра пе мо
жетъ быть пустоты, заключающей въ себѣ міръ;" времени не мо
жетъ быть, еслп нѣтъ души, потому что время—число двнжеиій и 
мыслимо только ̂  въ томъ случаѣ, если кто-нибудь можеть считать 
эти движенія. Такъ какъ постоянное движепіе по конечной пря
мой лнніи невозможно п такъ какъ по кривой оно возможно, то 

міръ. міръ, который ограниченъ извѣстными иредѣлами и на
ходится въ лостояиномъ движеніи, долженъ быть сферической фор
мы; земля находится въ центральной его части, небо вл, окружно
сти его, слѣдовательно небо ближе всего къ первоначальной прп- 
чииѣ движепія; постоянный, непрерывный и регулярный движенія 
небесныхъ тіілъ указываютъ на суіцествоваиіе неподвшкиаго дви
гателя, потому что одно только неизмѣнное можетъ дать начало 
однообразному движенію; это неподвилшое существованіе — Богъ: 
звѣзды — безстрастныя существа, достнгшія цѣлн существованія, и 
больше всего достойны человѣческаго поклоненія; неподвиншыя 
звѣзды находятся на самомъ краю небесъ, а солнце, луна и пла
неты внизу: первый получаютъ свое движеиіе отъ первичной дви
жущей причины, а движенія планетъ обусловливаются вліяніемъ 
звѣздъ; существуетъ пять стнхій—земля,* воздухъ, огонь, вода и 
эоиръ; земля находится въ центрѣ міра, такъ какъ земная матерія 
однообразно обнимаетъ центральную точку вселенной; огонь стре
мится къ окружной области, вода нлаваетъ на поверхности земли, 
а воздухъ надъ водою; стихіи могутъ переходить одна въ другую, 
отчего могутъ происходить посредствующія субстаиціп; каждая изъ 
сферъ находится въ сообщеніи съ другими; земля колеблется мо
ремъ и подвергается измѣненіямъ благодаря ему; море колеблется 
вѣтромъ, движеніемъ воздуха, воздухъ солнцемъ, луною и планетами.

Каждая пизшая сфера управляется высшею, лежащею внѣ ея; 
оргашічоскія отсюда слѣдуете, что земля, правильное теченіе которой 

с у щ ес тв а , пзмѣпястся дружнымъ или сопернпчествующпмъ дѣй- 
ствіемъ всего, лежащаго внѣ ея, подвергается самымъ болышімъ 
неправильностямъ; такъ какъ всѣ леивотныя питаются землею, то 
она обязательно должна входить въ ихъ составь, вода же нужна 
для того, чтобы держать вмѣстѣ земныя частицы; каждая стихія 
должна усматриваться какъ живущая, такъ какъ она проникнута 
душою міра: существуетъ непрерывная цѣпь, связывающая черезъ
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посредство растеиій и животныхъ самую простую стпхію съ чело- 
вѣкомъ, при чемъ различный группы незамѣтно переходить другъ 
въ друга: такъ, животно-растенія принадлежать одновременно и 
растительному, н животному царству и служатъ посредствуюіцимъ 
звеномъ мелсду ними; растенія ниже животныхъ въ томъ отноше- 
ніи, что онп не обладаютъ едпничнымъ иачаломъ жизни или ду
шою, а нѣсколькпмп подчиненными душами, какъ видно пзъ того, 
что когда пхъ разрѣзываютъ на части, каждая часть способна за
жить самостоятельною жизнью и развиваться совершенно незави
симо отъ осталыіыхъ. Ихъ низнгія свойства доказываются еще 
гЬмъ, что они принадлежать спеціалыю землѣ, къ которой при
креплены корнями, при чемъ каждый корень представляетъ со
бою настоящій ротъ: это еще больше доказываете ихъ низменное 
состоиніе, потому что положеніемъ рта определяется всегда сте
пень достоинства даннаго существа; такъ, у человѣка, стоящаго на 
самой высокой ступени развитія, ротъ расноложеиъ въ верхней 
части тѣла; количество теплоты въ животномъ тѣмъ больше, чѣмъ 
болѣе высокую ступень занимаетъ оно во вселешюй: водяныя жи
вотныя холодны, п потому обладають очень нпчтожнымъ умомъ; 
го лее молено сказать и о растеніяхъ; но у человѣка, теплота ко
тораго очень велика, душа ташке гораздо болѣе совершенна; спо
собность двпженія даннаго организма всегда указываете и па спо
собность оіцущеиія; чувства вкуса и осязанія указываютъ на ка
чества вещей, нриходяіцихъ въ сопрнкосновеніе съ органами жи- 
вотнаго, но чувства обонянія, слуха и зрѣиія расшнриюте сферу 
его суіцествованія и указываютъ на предметы, находящіеся на 
извѣстномъ разстояніи: мѣстомъ В О С ІірІЯ ТІЯ  раЗ.Л П Ч Н Ы Х Ъ  <і>пзіологичоскія 

ощущешй является душа, изъ которой и с х о д и т ь  И Д В И - заключѳшя. 

женіе; кровь, какъ всеобіцій элемента питанія, существешю необхо
дима для поддержанія тѢла, хотя сама по себѣ нечувствительиа: 
она также необходима и для деятельности души; мозгъ не есть 
воспріемнпкъ ощущеній: эта фупкція принадлежите сердцу, въ 
послѣднемъ соединяется вся дѣятелыюсть животнаго организма: оно 
заключаете въ себѣ начало жизни и служитъ въ то лее время и 
иачаломъ двпженія; оно первое образуется и послѣднпмъ умираете; 
мозгъ простое добавлепіе къ сердцу: онъ образуется позже сердца, 
и это самый холодный пзъ органовъ, лишенный крови; въ душе 
соединяются всѣ функціи тѣла: это сила пли действующая сущ
ность; не будучи ни т і і л о м ъ ,  нп величиною, она не молеете имѣть 
нротяженія, потому что мысль ие іімѣете частей и пе можете дви
гаться въ пространств'!}; это матросъ, спдящій пеиодвшкпо въ дви
гающемся суднѣ; при зарождеиіи организма, мулеской элементе 
доставляете душу, а жепскій тело; такъ какъ т і і л о  подвержено 
разрушепію и по своей природѣ переходное, то для его благодея
н и я  необходимо, чтобы процессы выделеиія и иитанія взаимно 
уравповѣпшвались; оіцущеніе можио сравнивать съ отгискомъ пе
чати на воскѣ: воскъ принимаете только форму печати, по пе ея 
сущность или матерію; воображепіе возникаете пзъ такого рода 
впечатлѣиій, продолжающихся пзвѣстпый періодъ времени, и это
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же служить иачаломъ и для памяти; одинъ человѣкъ обладает!, 
воспоминаніями, но животныя обладаютъ, подобно ему, памятью- 
память самопроизвольна, подъ нею не подразумевается заранѣе 
принятое намѣреніе; воспоминаніе же зависпта отъ дѣйствія лич- 
пой воли или оть отыскиванія въ своей памяти слѣдовъ прошлаго- 
воспоминаніе необходимо, чтобы действовать съ извѣстною цѣлыо. 
Сомнительно, вѣрилъ лп Аристотель въ безсмертіе души, такъ какъ 
въ сохранившихся пропзведеніяхъ его нѣтъ ничего, указывающая 
рѣшптельно на это.

Аристотель выработалъ правильный, вполнѣ научный методъ 
?аРТ?п«о?с.2"11 ста1)ался построить на немъ обширную систему, не 
и его педостат- обладая необходимыми для этого средствами. Онъ былъ 

коігь. очень ученый человѣкъ, но знанія его были далеко не 
достаточны; въ его время вообще такого рода знанія, какія были 
ем} т д п ы , не существовали. Для многихъ нзъ его положеній, ири- 
веденныхъ много выше, не существовало ннкакихъ доказательствъ: 
многія же изъ нихъ, какъ, напр., объясненіе причипы тяжести и 
происхожденія свѣта, указывають на скудность его космпческпхъ 
идей. Онъ иипіетъ хорошо только тогда, когда касается тѣхъ обла
стей знапія, о которыхъ могъ самъ на практик!» составить себѣ 
правильное понятіе, каковы сравнительная анатомія и естествен
ная псторія. Нѣкоторыя пзъ его фпзіологпческнхъ положепій не
обыкновенно удачны; его взгляды на связную цѣпь оргаппческпхъ 
формъ, оть самыхъ ішзшихъ до самыхъ высшихъ, обпаруживають 
широкій мыслительный горизонта. Его метафпзическія и фпзиче- 
скія умозрѣнія,—потому что въ дѣйствителыюсти это пе болѣе, какъ 
умозрѣиія,—нредставляюта мало зпаченія. Его успѣхп и его ошибки 
въ равной степени доказываюта превосходство его системы. Онъ 
открылъ истинные принципы зііапія, но не въ силахъ былъ при
менить пхъ вслѣдствіе недостатка въ матеріалѣ. А между т!шъ че
столюбие его не выносило ограничепій. Онъ предиочелъ бы по
строив вселенную безъ достаточных!, средствъ, чѣмъ совсѣмъ не 
строить ея.

Аристотель териѣлъ неудачу, какъ только отказывался отъ 
своихъ нринцпповъ, и обширность его неудачи доказываете, какъ 
справедливы были эти принципы; онъ пмѣлъ успѣхъ, какъ только 
придерживался ихъ. Лучшимъ доказательствомъ правильности его 
системы служатъ важиыя иоложенія, выработанныя александрій- 
скою школою, которая сдѣлала для физики то, что Аристотель сдѣ- 
лалъ для естествознапія: она положила прочныя основы, опираю
щаяся иа опыты и наблюденія, и достигла основателыіыхъ и бле- 
стящпхъ результатовъ.

Отъ Аристотеля необходимо обратиться къ Зенону, потому 
Біографія зо- что перипатетики и стоики действовали параллельно 

н°".і. другъ другу. Общественный условія, существовавшія въ 
Ірецш  п во времепа Эпикура, пзвинніотъ до иѣкоторой степени его 
чувства и идеи, но добродѣтель н честь должны были въ коицѣ 
концовъ возвысить п свой голосъ. Стопцпзмъ вскорѣ выступить 
на сцену, какъ противнпкъ эпикуреизма, и Эпикуръ встрѣтплъ со-
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церника въ лице Зеиона пзъ Цитіума. Переходъ ота Эпикура къ 
Зенону является переходомъ ота чувственнаго паслажденія къ 
сдержанности,

Біографія Зенона можетъ быть разсказана въ немногпхъ сло- 
нахъ. Онъ родился около 300 г. до P. X. и ировелъ свою моло
дость, занимаясь, подобно отцу, торговлею; ио благодаря удачно 
приключившемуся кораблекрушепію, потерялъ свое состояніе во 
время путешествія въ Аѳппы, и началъ искать угЬшенія въ фило- 
софш. Хотя онъ былъ уже иѣсколько знакомъ съ учеиіями Сократа, 
но теперь онъ сдѣлался ученикомъ циннковъ, а потомъ началъ 
заниматься въ мегарской школѣ и, наконецъ, познакомился съ пла- 
топпзмомъ. Послѣ двадцати лѣтъ прпготовлеиія, онъ открылъ шко
лу въ Стоѣ, или портпкѣ Аоииъ, откуда его ученіе и его ученики 
и получили свое названіе. Опъ пятьдесята восемь лѣта велъ свою 
школу, насчитывая среди свопхъ учениковъ миогпхъ выдающихся 
людей. Когда ему исполнилось сто лѣтъ, онъ случайно упалъ и сло- 
малъ себѣ палецъ: принявъ это за указапіе свыше, что время его 
смерти пришло, онъ удавился. Аопняпе воздвигли въ честь его 
медную статую. Его ученія долго еще держались послѣ его смерти, 
и въ та времена, когда для человѣка не было другихъ угЬшеній, 
доставляли поддержку въ часы пспытапій и являлись стойкнмъ иу- 
юводителемъ во время иревратпостей судьбы ие только для мно
гихъ знамепитыхъ грековъ, но п для нѣкоторыхъ пзъ велпкпхъ 
фнлософовъ, государственных!, дѣятелей, полководцевъ и импера
тор овъ Рима. 1

Зенопъ намѣревался замѣнпть фаіггастическія ѵмозрѣиія пла
тоновской философіи системою, имѣюіцею дѣло главнымъ Іі;ііЛЬ стоп. 
ибразомъ съ повседневными явленіямп жпзпи, и, слѣ- цнзма. 
дователыю^ занимающеюся преимущественно нравственностью. Цѣлыо 
ого было сдѣлать людей правственнымп. Но это, по убѣждепію 
Зенона, было тЬсно связано съ знаніями. Зенопъ былъ убѣжденъ, 
что разъ мы будемъ знать, что хороню, мы немедленно будемъ 
поступать сообразно съ этимъ. Поэтому оиъ огвергалъ фантасти- 
ческія представленіи Платона объ пдеяхъ и воспомпнаніяхъ, скло
няясь въ пользу здравомыслящей доктрины Аристотеля, съ ко
торымъ онъ сходился во многихъ подробностяхъ. По его мнѣніго 
"щущеніе доставляетъ данныя для знапія, а разумъ связываетъ 
пхъ; душа видопзмѣпяется благодаря внѣшнимъ прпчшіамъ и, въ 
спою очередь, впдоизмѣняетъ пхъ; на основаніи этого онъ предпо- 
•іагаета, что умъ представляетъ съ самаго начала чистую таблицу 

.на которой оіцуіцепіе чертить знаки, п что ясность чувственныхъ 
ініечатлѣшй служить крптеріумомъ и с т и н ы .  Нзмѣненія, производи
мый такимъ образомъ въ душѣ, образуютъ идеи; но съ пророче- 

гкпмъ вдохповеніемъ онъ сожалѣета о томъ, что человѣку суждено 
никогда не узнать истинной сущности вещей.

I  ̂ Въ своей  ф н зн к ѣ  З е н о п ъ  п р іш я л ъ  ученіе Стратона, что 
•'ПРЪ —  ЖИВОе СущеСТВО. ОіІЪ Д у м а Л Ъ , ЧТО ІіеВеіЦеСТ- Ф изика Зошша. 

И о н н о е  н е  м о ж етъ  о к а зы в а т ь  и и к а к о го  д ѣ й с т в ія  и  что , слѣдо- 
|{ател ы ю , д у ш а  —  в е щ е с т в е н н а я . М а т е р ія  и е я  св о й ст в а  д ол ж н ы
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абсолютио нераздѣлішымн, такъ какъ свойство есть 
въ сущности не пное что, какъ тіло. Въ мірѣ находятся двѣ веши
чемъ TW  ’ Который есть Раз}'мъ міра. Въ сущности, вп, о- емъ, Ьогь и матерщ — одп.а іі та же вещь, которая пршшміегт
форму м а т е ^  если смотрѣть на нее съ пассивной точкп " Х і я
1.Г , }І Ьогомъ’ если смотрѣть на нее съ активной. Богъ гп о - 

Ь того, представляетъ собою первичную движущую силу судьбу"
Г і  Х™ Г - п ;  / кпзнедаі0щУ10 ДУШУ. Развивающую іщ е с т ш  подобно 
лимьтй міптѵ г сила рмвиваетъ растенія изъ сѣмени; вн-
жешемъ БпгпНаДя  аіѣдовательно> считать матеріальнымъ обнару- 
всюлл б ѵ ™ Пп1}еМеННЫ- ЛреДМетьі’ находящееся въ немъ по- 
пеші т  I I I  n0p “ Im вРеменп поглощены Богомъ и соеди- 
л Н о іт т  н  г  КП ^ Р ^ с ь  Указать возможно болѣе oime- 
дктеинымъ образомъ процессъ возиикновенія міра, а также и его
Ä  СШІТаЯ BepX0BU0e W ctbo жнзненнымъ огнемъ они предполагали, что часть этого огня, теряющая силу иревоі’
щалась въ матерно, благодаря чему и нропзошелъ мЬъ- ноТо"
затЬмъ прежняя деятельность огня должна была возобновиться
Л.дсгшемь чего будетъ всеобщее воспламененіе и конецъ бытія’

ттч^гЬтТГ0«ІЩее Время все нах°Дптся въ состоянін неонрелѣлешіыхъ 
нзмѣнешй, упадокъ слѣдуеть за возролвденіемъ, а 2 а д е н Г з а
}Д<адкомъ, н, подобно тому, какъ водопадъ пзъ года въ годъ пюеѴ
ставляетъ одну н ту же форму, несмотря на то, что о с Х я Е

п™ едставдяюТГІ^ і ѣ Г ТСЯ’ " *  "  пРедметы' °В Д ™ щ іе  насъ, 
ностошпп-ю Аппмѵ т ’ * ПРШПВЪ 5гатеР1п’ вливающейся въ
m  Р образомъ, видимый міръ есть не болѣе

ВЬ ЖИЗНИ божества, и какъ только онъ разсѣется 
подобно соликенному въ пепелъ куску бумага, наступить ноппй 
перюдъ, и возникнуть новое небо и новая земля, представ ляюшія 
точный снимок* прежняго неба и прежней земли. Т а Т к а Г н н  

Л “  сГ еСТВ0ВаТЬ безъ своей противоположности такъ 
сосги бечг лп” ’ несправедливости безъ справедливости, тру. 
сосгн безъ мужества, лжи безъ истины, такъ и сѵществовапіе добіп 
иодраз} мЬваетъ необходимо существованіе зла. Стоики вѣрнти что 
развита- шра подчинено вліянію одного высшаго! в е р х о в ^  ™  
т ,Г \г !  которому покоряется и самъ Богъ, вслѣдствіе чего 

р а з в и в а т ь  ШРЪ только по определенному зараиѣе п у т и  
одооно іому, какъ жизненная теплота развиваетъ сѣмя въ dmmiv’ 

предопредѣленпую для даииаго растенія.
Стопки считали неприличпымъ оскорблять, безъ всякой на-

фПЛОСофІІІ !скм добности, религіозныя идеи своего времени и допускаіи 
п  ~  существованіе создапныхъ боговъ, о которыхъ говоритъ 
ѵ гтг р нъ. Но они иорпцали ноклоііепіе изображеніямъ боговъ п 
} ребленіе храмовъ, покупая нарушеніе ими въ этомъ отношеніи 
г е в д ъ Т — « І о с о ф с к н м ъ  исгоГова” Г  
»у- ™  доказывая’ тго суіцествовапіе боговъ н даже явленіе
о-рпіі Д > ВП(Шіѣ согласны съ ихъ прпіщипами. Бьпъ можетъ 
эгой-го экзотерической фплософіи и слѣдуетъ приписать объяспепія’ 
нриводнмыя относительно конечныхъ п ^ ш н ъ - “ н е н і П н ^ а
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чрезвычайно оригиналыіыя и забавный — такт 
что павлниъ былъ созтанг т и п  пр ’ напр., они говорили,
свипьѣ вмѣсто соли, чтобы иомЬшать^ея ’гЬг11 ЧТ° Ду,',а бш а дана 
причина суіцествованія растепій — бытт imm ПШТЬ’ что конечная 
животныхъ-быть п п т о ІГ ? ™ ™ . 1ПІІЦею для животныхъ, а 
и останавливались, не развивая впро'іемъ’ на этомъ
пая, что люди предназначены слѵжитг п, °В теорш 11 110 Д°казы- 
пищею для всѣхъ. " ’ пшПеі0 Л-ія боговъ, а боги—

ге.ш е°даГ н іё” "о н Г „ T o ’Z  ™  M Ш,ое ™ - “а“ъ
гомъ. Они думали что она "° пР°™ каі0™я другъ дру-
всеобіцаго воспламененія, особенно e c J T S ^ I T L Z ^  CJIep™ д0 
какъ это бываетъ, напр., у мошньгѵт тгѵт-т ' г г ІІІКа’ ІІХЪ ми1’ііі,> о 
иыхъ и мудрыхъ ЛЮnSS v T '  душ?  До^род^тель- w«*.
она обладаете ,і началом тож дества^гѣ ^ъТ ли ?01“ 3™ “ ” ’’ 410 
стонахощеніе котораго находится вѴ с™ ,г+' Ф„В1™ га,!ю те 
всякое желаніе есть неполное знаніе ТГ»2 °е стРѳмленіе.

5ыть з 7 ; Г о ° г г  и ™бы
пковъ: «жить согласно р а з у м у Г ^ ^ т ™ ™ 1™7 лр.аы ы У эти™  сто- 
матеріи п Бога, который Іі L l  .какъ М1РЪ состоитъ изъ
съ природою». Подобно ТОМУ М1Ра’~ <<Ж1ТЬ въ гармоніи
роль въ природѣ, онъ долженъ № ІІГрае,гь преобладающую
])о.ть и у челоніжт ТТпиго • такУ10 ,ке преобладающую
разумно, и ю  b S o i ?  Z . '  ?СТВ°ВаНІе Д0ЛЖН0 быть n J L J l
наслажденіямъ сл^уеть о та о с и ть ся ^ ^  СТраданіямъ и цр“ удао- 
человѣческою волею п міровымт 11резре™емъ. Гармоиія меладу 
Свободная воля мудреца ѵппавтгяр^ *МЪ ° ра3уетъ Д°0РОДѣтель.
5ке неудержимымъ образомъ какшм. Т  дѣй— 1 ^ким ъ
природою. Отсюда необхптгпмл^ міровой разумъ управляетъ
которой мы ф1,ЗПКН’ бозв знавія
женъ помнить, что природа m  pa ^ 1’. зла* ^УДРОЦЪ дол-
общему и никогда не щашітті Д і5ІХЪ стремится къ
^ется ими, какъ срететв^ні ітгя тг иыхъ. ппдивидуумовъ, а поль- 
жеиъ, поэтому, n o i S S  своей T I ' T ™  своей ^  Оиъ дол- 
новить господство ппчудп стараясь постоянно уста-
мужество, с^аведливость ВЪ С,ебѣ «  Уверенность,
•ти. Ему дается право низвести патЫотизм^ ™*ШЪШ Для Д°бРОДѣте- 
чешя, которое ему не трудно опоеХ и Г  1 Д настоящаго его зна- 
тго онъ гражданннъ міра oh r  m., ’ Только онъ помнить,
с»ть удары судьбы и стоять в г т Г ы ^  Пріучпться териѣлпво сно- 
иій. Онъ ншюгда не долженъ mi птрф г ХЪ стРастей 11 всѣхъ страда- 
иомнить, что существуютъ іптг. лп упать’ 1111 прощать. Онъ доллсенъ 
пые, подобно 2 5 ^ 2  Людей- мУдРыо и глу-
Кривыми, прп чемъ въ Minf лптгп тт L только прямыми или

Жзъ едЬланнаго Г  ,гі()КЪ совеРІпонно нрямыхъ».

10
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лософіп и строгого наукою александрійской школы. Она образуете 
“Т = ,і0 связывающее звено между философіею н наукою въ

этогГѵчР,л -Г Г !!;іп УМСТБеШіаГ° Пр0Г1)есса Ев1)0І,ЬІ- Подъ вліяніемъ 
l l Z u J T  матсріальныхъ стремлешй, выработанныхъ македон- 

! 1 р о д а м и ,  возникъ въ ЕгиптЬ классъ людей, которые дали 
™  развитіе практическому зиашю, какого оно до тѣхъ поръ ни
когда не достигало; потому что когда эта страна, во время разру- 
менш монархш Александра въ 323 г. до P. X., перешла во ша-

ПОЛОЖОИІО 1ІТ О - дЬніе Птоломея, этотъ иолководецъ очутился одновре-
v n n 'Z r  п  М0НН0 ІІредставителемъ какъ духовной, такъ и свѣтской 
власгн. Огносительно первой нужно помнить, что хотя завоеваніе
ватг п3 пбппНеСЛ° СЙ тяжелый УдаРъ’ 110 продолжала существов а в  и обнаруживала по временамъ немалую силу. Б ъ  самомъ дѣлѣ
читр unit4TÜ 3авоеваше Египта -Алексаидромъ ускорилось въ зна- 
innm! степени благодаря ненависти египтянъ къ персамъ: 
tra in  я не съ радостью приветствовали македонянъ, считая ихъ'сво
ими избавителями. Въ этомъ движеніи проявляется опять вліяпіе

^тпгі!пСТСКаГг° духовепства* ТРУД«0 вырывать съ корнями ста- J J  I ю’ развѣтвленія которой пустили прочные росткн въ на- 
селенш. Египетская религія развивалась и крѣпла въ теченіе бо- 

трехъ тысячъ лѣта. Для захватившихъ власть греческнхъ го-
O f S S E :  V f ™ ™  теперь разрѣшить вопросъ, какъ
шо ис-ж-ду о,,.- согласил, обвегшалую египетскую систему съ философ- 
Г “ ВоТ°п скпмъ скептицизмомъ, выработавшимся какъ результате
J E 5 S L  н о т Т ^ Т иЛеНІЯ- ? Ь Удивителыюю проиицатель- 
РТНГТМ-ГА п готчасъ замѣтили, что это можете быть до-
шѵю точт-уС рпп0ИП въ 0СП0ВШ1іе оріентализмъ, какъ об-

1}іо ioikj соприьосновешя для обѣихъ системъ; они поняли что
помощью формалыіаго введенія и развитія оріентализма дает™ воз- 

цаРІ0"(І}ИЛ0С0ФУ» ДЛЯ котораго всѣ языческіе боги въ оди- 
СТеПеНП (,)ПК™ВІІЬІ 11 полезны, выказывать иочтеніе даже 

самымъ языческимъ обычаямъ егинетскаго иаселенія и,—что поед-
согі4\ѴсніеБІ\іет;іѵ1)еМЯ ^  больше важности,—установить видимое соглашеше межд) древне-егппетскою жреческою иартіею, — сіпь-

“ Г —  ДРеВН0СТЬЮ’ “  —  в— и"-
своими т 07И піял П J пеРенесе™ШІИ преслѣдоваиіями, сильною 
Тііи fiirn rn w  й І  фараоновъ, возбуждающими во всѣхъ суевѣрный
греками^ r w ^ L y)IiaCll~ H СВ0б0Д0Мыслшцимп и непостоянными греками. Сл}чай этоте походплъ на многіе другіе, часто повтопяв-
ішеся въ исторіи п встрѣчавшіеся даже и въ наше^в^емя: небо^-
шая, но энергическая группа завоевателей держала въ повиновеніи 
древнюю п многолюдную страну. иишшовешп

Для того, чтобы придать этому проекту практическую силу, 
А лсксап д р ій ск ій  основано было великое государственное учрежденіе въ
такую гполгкѵтпКСр ^ ! П’ ^ Ішешю мУзей> получившій виослѣдствіи 
соS  X  О І і Т ѵ  1ХЪ нему’ какъ КЪ центРУ» стекались фило- 
не мріт?п u l  1 ГовоРитъ’ что °Дно время въ немъ находилось 
не мен Le іетырнадцатп тысячъ студеитовъ. Алексаидрія какъ бы
въ подтверждеше нророческаго предвидѣнія великаго полководца
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основавшаго се, сдЬлалась вскорѣ громадною метроиоліею, изоби
лующею меркантильною и мануфактурною деятельностью. Какъ 
всегда бываете съ подобными городами, ея высшіе классы были 
расточительны и вели очень разсѣянную жизнь, а низшіе сдержи
вались только вооруженною силою. Ея публичными увеселеніимн 
были, какъ н слѣдовало ожидать, театральный зрѣлніца, музыка 
конскія ристалища. Въ уединеніи такой толпы или среди шума та
кой разсѣянной жизни каждый могъ найти себѣ убѣжнще: атеисты 
изгнанные нзъ Аѳинъ, ханжи съ береговъ Ганга, ‘ евреп-монотенсты,’ 
богохульники пзъ Малой Азш. Говорили, что въ этой разнородной 
общин Ь оогохульство не считалось нрестунленіемъ; въ худшемъ 
случаѣ оно признавалось не болѣе, какъ несчастною, или, можете 
быть, даже невинною ошибкою. Но такъ какъ необразованные люди 
пщуте всегда прочной поддержки, на которой могли бъ опираться 
ихъ мысли, И  такъ какъ чисто отвлеченный учеиія пе удовлетво
ряют!, ихъ потребностям^ то оказалось иеобходимымъ доставить 
вещественное выраженіе для эклектическаго философскаго пантеиз
ма; вслѣдствіе этого Птоломеи были вынуждены воз- Уста„оМеіІів 
становить или, какъ увѣряюте некоторые, ввести по- П0ІМТ ,,І.Я. Со' 
клоненіе богу Серапису. ТЬ, которые утверждаюте, что это покло- 
неше было введено, увѣряюте, что оно было вывезено изъ Синопа- 
современные же египтологи держатся другого миѣиія. Для того’ 
чтобъ изображена божества служило точиымъ изображеиіемъ паи- 
теистическаго учешя, эмблемою котораго оно было, его дѣлали нзъ 
всевозможныхъ металловъ и камней. «Все есть Богъ». Но такъ 
какъ народъ съ тЬмъ инстинктомъ, который такъ часто встрѣчался 
у другихъ народовъ и въ другія эпохи, требовалъ женскаго боже
ства, то вскорѣ было возстаповлено отчасти и поклоненіе Изндѣ 
Интересно наблюдать, какъ ппзшіе классы общества никогда пе 
забывайте предашй о прежней своей жизни, склоняясь больше въ 
сторону матерпнекихъ привязанностей, чѣмъ отцовскихъ. Быть мо- 
жете, это потому, что они ждуте болѣе благопріятнаго внпмапія къ 
своимъ мольбамъ со стороны женскаго божества, чѣмъ со стороны 
бога. Въ виду этого поклонники Изиды вскорѣ превзошли количе- 
сгвомъ поклоннпковъ Сераписа, хотя для послѣдияго выстроеиъ 
« т и п ю й и й  храмъ въ Ракотисѣ, кварталѣ, смежномъ съ 

У , и хотя богослуженіе ему совершалось съ чисто царствен
ною пышностью. Въ последующее время поклоненіе Сералпсу рас
пространилось по всей римской имперіи, хотя римскія власти—кон
сулы, сенате и императоры, зная хорошо, какую идею оно предвоз
вещаете и какое учете подразумѣвается имъ, всячески преследо
вали его, стараясь подавить.

Алексаидрійскій музей вскорѣ получилъ характеръ универси
тета. Въ немъ собраны были громадный библіотекп, гордость и 
слава древности. Димитрію Филаретекому поручено было а10к. ■« •
собрать рукописи со всего міра. Такъ велпки были yen- 
лш его п его преемпиковъ п помощь, оказанная пмъ правптель- 
ствомъ, что вскорѣ образованы были двѣ громадный библіотеки 

заключали въ себѣ 700000 томовъ. Въ этомъ лптературномъ
**
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п научномъ убѣжшцѣ, полдерживасмомъ со всевозможным!, комфор- 
томъ II даже съ роскошью,—потому что воспоминанін о роскошпыхт, 
обѣдахъ, которые давались въ немъ, дошли до насъ, — философы 
проводили время, развивая свой умъ наукою и обогащая его вза
имно своими преніямн. Самъ царь вьтдавалъ деньги на содсржаніе 
фнлософовъ; впослѣдствіи, когда власть надъ Егиитомъ перешла 
въ руки рнмскихъ императоровъ, послѣдніе продолжали оказывать 
музею покровительство; правительство какъ бы старалось привя
зать къ себѣ золотыми цѣпями умъ, который въ противномъ слу- 
чаѣ могъ бы оказаться опаснымъ для него. Вначалѣ, изъ уваже- 
oaSrSnHubi; нія къ Древней религіи, нредсѣдательство въ музеѣ воз- 
апаюиичоскіо лагалось на егииетскаго жреца; но съ теченіемъ време-

т о а тр ы ; о б со р ва- »  т т  Аторіи. ни эта политика была оставлена. Не нужно, впрочемъ, 
думать, что обязанности жителей музея ограничивались чтеніемъ и 
риторическими упражненіями; пхъ заиятія отличались и болѣе 
ирактическимъ характеромъ. Въ связи съ музеемъ устроепъ былъ 
ботаническій садъ, доставлявшій возможность изучать различный 
растепія для тѣхъ, кто интересовался ими; зоологическій садъ пред- 
ставлялъ такія же удобства для лицъ, изучаюіцихъ животныхъ. Но 
даже эти дорогія учрежденія служили вмѣстѣ съ тѣмъ и для удо- 
влетворенія роскоши того времени: въ зоологическихъ садахъ вос
питывались фазаны для царскаго стола. Кромѣ этихъ изящныхъ и 
фэшенебельныхъ учрежденій, существовало и другое, болѣе непріят- 
иаго и даже отталкивагощаго свойства,—учрежденіе, которое, съ 
точки зрѣнія нашего времени, доставляете беземертную славу этимъ 
знаменитымъ и умнымъ царямъ и покрываете позоромъ невѣжество 
и предразеудки многихъ современньтхъ націй: мы говоримъ объ 
анатомической школѣ, снабженной въ достаточной степени всЬми 
средствами, необходимыми для дпссекціп человѣческаго тѣла, и слу- 
ікившей основаніемъ медицинской школы. Для астрономовъ Птоло- 
мей Эвергете устроилъ въ квадратномъ портикѣ равнодеиствениый 
и солнцестоятелыіый круги, раздѣлявшіеся па градусы и шестыя. 
Въ обсерваторіи же находились каменные квадранты, предшествен
ники нашихъ сгѣнныхъ квадрантовъ. На полу проведена была ли- 
нія меридіана, для установки инструментовъ. Тамъ же были астро- 
лябіи и діоитры. Такимъ образомъ, рядомъ, почти въ самомъ цар- 
скомъ дворц-Ь, сосредоточены были богатыя средства для разработки 
точной науки и культивированія легкой литературы. Подъ одною и 
тою же крышею собраны были геометры, астрономы, химики, меха
ники, инженеры. Здѣсь же находились и поэты, удовлетвори вшіе 
литературнымъ потребностямъ веселящагося города, авторы, кото
рые могли писать стихи не только правилыіымъ ритмомъ, но п въ 
самыхъ разнообразныхъ, причудлпвыхъ формахъ—въ формѣ серд- 
жпзпь ш. музоі*. ца, деревьевъ и яицъ. Здѣсь встречались литературный 
денди и суровый теологъ. На ихъ пирахъ присутствовал!, иногда 
и самъ царь, оживляя общее веселіе своимъ милостивымъ отноше- 
ніемъ и своими шутками. Такъ, Фпладельфъ однажды велѣлъ пре- 
поднесть стоику Сфера блюдо фрукте, сдѣлапныхъ изъ воска, но 
такъ искусно расіфашенныхъ, что пхъ никакъ нельзя было отлн-
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чить оте естественныхъ; когда сконфуженный фнлософъ открылъ 
слишкомъ поздно ошибку, царь спросилъ, что онъ думаете теперь 
о правилѣ своей школы:— «мудрецъ не долженъ никогда обманы
ваться внешностью». О томъ же государѣ говорится, что опъ при- 
нялъ съ величайшими почестями переводчиков!, Библіи, семьдесяте 
толковипковъ, и угощалъ ихъ за своимъ сголомъ. Въ виду окру
жающей обстановки, они отказались оте своихъ обычныхъ рели- 
г і о з і і ы х ъ  обрядовъ, но царь любезно предложилъ одному изъ ста- 
рѣйншхъ жрецовъ прочесть молитву. При этомъ разсказывается 
дальше, что присутствовавшіе александрійцы, выказывавшіе боль
шую сообразительность въ дѣлѣ оцѣнки риторпческихъ достоинствъ, 
засвидѣтельствовалн свое одобреніе этому громкими аплодисмен
тами. Но не одна только литература и не одни только точныя 
науки встрѣчали здѣсь покровительство. Считая, что нѣтъ ни одной 
области человѣческаго знанія, которая была бы недостойна изслѣ- 
цованія, въ музеѣ занимались разработкою п болѣе сомнптелыіыхъ 
искусствъ, магіи п астрологіи. Филадельфъ, который къ концу жизни 
мучился иевыносимымъ страхомъ смерти, съ страстнымъ упорствомъ 
предался изученію алхиміи, стараясь открыть жизненный элнкенръ. 
Такого обширнаго учрежденія, органпзованнаго для развнтія чело- 
вѣческаго знанія, никогда еще не существовало въ мірѣ, а если 
принимать во вниманіе всѣ сопутствующія обстоятельства, то и 
послѣ пе встрѣчалось ничего подобнаго. Достаточно было находить
ся въ связи съ этимъ учреждепіемъ, чтобы получить доступъ въ 
высшее общество Александры и къ милостямъ двора.

Музею и главнымъ образомъ Птоломею Фнладельфу обязанъ 
христіанскій міръ самымъ древнимъ переводомъ еврейской Бпбліп 
—переводомъ семидесяти толковниковъ. Много пустыхъ п е р е в о д ,  сомп- 

басенъ разсказываюте объ обстоятельствахъ, сопутствую- дося™кот™;оп' 
щихъ этому переводу, а именно говорятъ, будто семьдесяте два 
переводчика, выполиившіе его, были заперты' каждый въ отдель
ную келыо, и по окончаніп нхъ работы всѣ семьдесяте двѣ коиін 
оказались слово въ слово тождественными. Отсюда выводите за- 
ішоченіе, что переводъ этотъ былъ вдохновленъ свыше. Если бы 
нужно было какое-нибудь доказательство въ этомъ родѣ, то доста- 
точнымъ было бъ уже и то, что каждый разъ, когда въ Новомъ 
Завѣтѣ приводится цитата пзъ Ветхаго Завѣта, она приводится 
обыкновенно по переводу семидесяти толковниковъ. Разсказъ о 
кельяхъ претернѣлъ съ теченіемъ времени разнаго рода измѣненія, 
благодаря древнимъ отцамъ церкви, ио теперь его отвергаюте, при
знавая чистейшею выдумкою; и въ самомъ дѣлѣ, больше вѣроятій 
въ пользу того, что переводъ Бнбліп не былъ сдѣланъ въ выше
упомянутой торжественной обстановкѣ, а былъ совершенъ просто- 
напросто александрійскимн евреями, для пхъ собственныхъ надоб
ностей. По мѣрѣ того, какъ переводъ толковипковъ началъ пріоб- 
р IVтать популярность у хрнстіанъ, онъ сталъ утрачивать прежнее 
свое значеніе у евреевъ, которые дѣлалп постоянно попытки за
гн и ть  его новыми версіями, какъ, напр., Аквилы, Теодотіона, Сим- 
маха и др. Съ самаго начала снрійскіе евреи отнеслись къ этому
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переводу неодобрительно; они даже называли время этого перевод-, 
днемъ скорби и съ злорадствомъ указывали на всѣ замѣченныя 
вь немъ ошибки; такъ, напр., они утверждали, что, согласно этому 
переводу, Мафусаилъ жилъ послѣ потопа. Птоломей относился съ 
оолынимъ уважеиіемъ ко всѣмъ, снабжавшимъ книгами его библіо- 
теку, вознаграждая царскпмъ образомъ ей переводчнковъ и пеие- 
писчпковъ. 1

Но современный міръ обязанъ египетскимъ царямъ не од- 
продолжптолі.- НИМИ только этими вкладами въ область знанія. Музей 

поя in» теологи- оказалъ такое продолжительное и могущественное влія- 
" 1е на весь Х0ДЪ Умственпаго развита Европы, что мы 
до сихъ поръ пользуемся плодами его длительности, 

іяше это было двоякаго рода: теологическое и физическое. Діа- 
лектическій духъ и литературное образованіе, столь сильно распро
страненный среди александрійцевъ, подготовили этотъ народъ боль- 
ше, чѣмъ все другое, къ принятие христіанства. Въ теченіе трид
цати столѣтій египтяне свыклись съ понятіемъ о триединомъ Вогѣ. 
Въ  Ьгиптѣ не было ни одного мало-мальски значительного города 
безъ своей тріады. Здѣсь мы видимъ Аммона, Маута и Хонзо; тамъ 
Озириса, Изиду и Горуса. Аиостольскіе миссіонеры, ирибывъ въ 
Александрию, застали въ ней народъ готовымъ для воспріятія са
мыхъ глубокнхгь таинствъ. Но съ этими преимуществами было со
единено п много крупныхъ золъ. Споры о троинЬ, которые вно- 
сльдствш привели къ столькпмъ смертоубійствамъ и наводнили міръ 
кровыо, имѣли свою походную точку нлп фокусъ въ Александры. 
Въ этомъ городѣ жили Арій и Афанасій. Здѣсь возникло то ужас
ное столкновеше, которое побудило Константина Ве.тикаго созвать 
ниьейсшй соборъ, для установленія, помощью символа вѣры, суще- 
ственныхъ основаній иашей вѣры.

Но не одна только теологія подверглась въ послѣдующіе годы 
вліяшіо Александры: это вліяніе наложило силыіѣйшій отиечатокъ 
и на науку. Астроиомическія паблюденія, хпмическія лабораторіи, 
библіотекн и анатомическіе театры не даромъ дѣйствовали въ тече
т е  столькпхъ лѣтъ. Ни въ Греціи, ни въ Римѣ, даже въ лучшіе 
ихъ дни, мы не видимъ ничего подобнаго александрійскомѵ музею. 
Это единственный и велнкій памятникъ династіи Птоломеевъ, за 
который весь человѣческій родъ обязанъ ей благодарностью и кото
рый оправдываешь данное ей назваиіе одной изъ самыхъ зиамени- 
тыхъ царскихъ династій. И въ самомъ дѣлѣ, музей былъ попыткою 
организовать человѣческія зналія, какъ съ цЬлыо развитія ихъ, такъ 
и сь целью распространенія. Оиъ былъ задумаиъ и выполпеиъ съ 
практическимъ смысломъ, достойиымъ Александра. II хотя среди 
ночи, переживаемой Европою, ночи полной словъ н пллюзій, люди 
не въ силахъ были оцѣнить по достоинству духъ, лежавшій въ 
основаны этого великаго учрежденія, и созданное пмъ дѣло, а слава 
его затмилась болѣе мрачными и недостойными дѣлами, но не да-
T r!Z  ?° ВрСМ51’ ,когда его вліяніе на Х°ДЪ человѣческихъ событій 

° BCJp ™Tb болѣе правильную оцѣнку, а его вліяніе на 
развитіе европейской цивилизаціи болѣе точное оиредѣленіе.
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Іамімъ-то образомъ въ началѣ третьяго столѣтія вслѣлі чі 
македонскнмъ иоходомъ, который привелъ грековъ въ 
сголкиовеніе съ древнею цивилизаціею Азіи, обпарѵжп- м*лс™омъ 
лась въ ЕгиптЬ значительная умственная дЬятельІюсть. " S Z S S T  
На мЬсгЬ деревни Ракотнсъ, служившей когда-то онлотомъ для 
™ Ь противъ нападетй чужеземцевъ, македоняне воздвигли 

Г01)0Д'Ь> который долженъ былъ играть роль складочнаго мѣста 
для торговли между востокомъ и западомъ и переда^сГГ сіавное 
имя далъиЬйшимъ поколѣшямъ. Его продолжительное торговое бта- 
годенствіе, его господствующее положеніе въ смьіслЬ в д т я  ма- 
теріальнымъ питересамъ страны оправдали государственную мѵд

*:z Z r ” :* умТ ш,ая **“’ »P— 3 Ä
ГуГ славу и блеокъ ег0 ™ «ш, доставивъ ему проч-

дріи №стТ то5 Г ™ ? ТЬСЯ’ ЧТ0 * “ “ « * « ■ «  Деятельность Алексан- составляла непосредственный результата вышеупомянутых!
наш  нолдтшескихъ и военныхъ событШ. Накдошостн 
Александра обнаружились въ его отношеніяхъ къ Аристотелю за 
™ Ъ чТ 0раГ0 П0 естествознанііо онъ сиособств^аль ут>ой- 

Г ъ знЬриниа, а занятіямъ по астрономіи-передачею ему че-
продолтет^Тооо !ЛИСѲ ’ записей наблюденій вавилонянъ въ продолжеше 1903 лѣтъ. Изъ его біогра^ли мы уже видѣли какой
глубокій интересъ обнаруживать онъ самъ къ этимъ наукамъ Въ 

ДР5ТІе Великіе полководцы сходились 
(шть можете, нрактичесюй образъ мыслей и приспособлеиіе теорій 
къ дЬйсгвптелыіымъ требованінмъ жизни, составлявшие харакгеюи- 
стическш черты ихъ профессіи, и побувдали ихъ Т н с Х т и в н о  

иіонять пмаппыя умозрѣнія и удовлетворяться только тЬмъ что ' 
дѣйствптелыіо соединяете реальность съ точностью. ’

Вдохновляясь системою Александра и руководясь впушеніями 
нѣкоторыхъ великихъ людей, сумѣвшнхъ сІватиіъ духъ С Г н и  
егинетсюе цари создали такимъ образомъ подъ своимъ верховпымъ 
покровительством!, музей. Государственная политика, д ѣ й ^ в у я ™  
шеоппсаннымъ образомъ, доставила пмъ добавочную теологическую

s r z r ' " этого у,реівдені>1- Въ " o k Z S
^итовъ п,)тт ѵ 1  ВИТ1е инженеРныхъ 11 математическихъ та- лаліовь, поіомѵ что безъ нихъ нельзя руководить большими ап-
мями, совершать большихъ походовъ, давать болынихъ сраженій

д Е і я Г ° е ДГ ѵ е ^ РЮДЪ и за в Г Г ь Г идьисгвшмн сльду егь сравнительное спокойствіе и временное ѵспо-
е, вызванные къ жизни таланты продолжаюте доыне оІяви 

ваться въ области другихъ знаній, блнзкпгь іГ щ еж ш ш ъ ^ 7 -

":,ШЗІШИ- ВЪ АтандРіп- кот°Рая сама состав- жгла памяіннкъ пнженернаго и архитектурнаго искусства, вскорѣ на-

C Ä S L T “ 11 Ііередалпоь — ™ у - А н З Г й>р.иосоенъ, іиапефонъ. О нихъ можно сказать, что покя • 
умозрительные философы занимались спорами по повоіу обяза,іп°и™спо-

т т ш ш а  и ц ^ о м ъ  пришли къ заключению, “" Ä S T "  
по іакого критеріума вовсе нѣтъ на свѣгЬ н что даже если бы
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истина находилась въ рукахъ человѣка, онъ не пмѣлъ бы спедсттп 
убѣдпться въ этомъ, Эвщшдъ александрійскій написалъ безсмертное 
произведете которое должно было вызвать на бой n p S S  
всего человѣческаго рода и оправдать свое п р и тязав  на пвел 
ставительство абсолютной и безспорной пстиньі‘- и с ™ 1  кото ші 
не будетъ опровергнута ни однимъ народомъ и ни въ какое время 
Мы все еще уиотребляемъ въ школахъ геометрію Эвклида.
ЛтгРт,ппт!?0р51ТЪ’ 7го Эвклидъ 0ТКРЫЛЪ геометрическую школу въ 
Александры приблизительно въ 300 г. до P. X. Онъ занимался не

Прэ Г г пія “ этическими, но и физическими изслѣдова-
ніямн. Яромѣ многихъ сочиненій перваго рода котоішн 

какъ полагають, были написаны пмъ,-напр., сотаненГ ’о Z S '
емѵ^тгаптт кони'1ескихъ оѣченіяхъ, дѣженіяхъ, поризмахъ, одатахъ ,-
Р кѣ C r z r ’w  Г ГОГ1в IpaKraTH 0 гармоніи, оптшгЬ и катоп-
с о в т .a Z J ,  ЛШе ДВа 0,,ъ Розбпралъ, согласноременнымь ещ  взглядамъ, на основаніи гипотезы о лучахъ ко-
торые нсходятъ изъ глазъ п падаютъ на предаегь, в Х о  того
№ ъ  не S ö ’ nnm КЪ МЫ ТеПеРо дУ“ аемъ- «ь предмета на глазъ.’ і іи ъ  не менѣе прочность славы Эвклида завпеить оть его Началъ
геомешріи, оіъ необыкновепныхъ качествъ этого пропзведенія Хотя

?уководясь -1“  = ь х^
S h о 4  В°3ражт  Пр0ТИВЪ нѣк°т»РЬ™- изъ его аксіомъ, 
иривтпютт Г 2 Т  точности н утверждая, что онѣ иногда 
казано ™  I *  Доказательств*, то, что можетъ быть до
казано, іто онѣ иногда ашшкомъ многословны и что постановка 
ихъ бываетъ елпшкомъ несовершенна, тЬмъ не менѣе о Г п р о д Г  
жаюіъ считаться образцомъ необьшювенной правильности, ясности 
и точности въ доказательствахъ. Грекп постоянно употпеблялн Г

■ »  -  —  'п ."—
Какъ ни была велика слава Эвклида, но она была превзой- 

Архплмпедаппя 5оІа славр° Архимеда Сиракузскаго, родившагося въ 
Д° . Связь его съ египетскою наукою дока

т а е т с я  ие только традишею, но и такими фактами, какъ его друж
б а  исандрійскимъ и изобрѣтеиіе пмъ д а  подші-
ре нлмт ™  а ВШ,Та’ БСе еЩе И0СЯЩаГ0 его пмя- Наиболѣе инте- реснымъ изъ его произведен^, быть можетъ, и съ его точки зрѣ-

Z 7 Z G1Z Z  ШШ0 СУДИТЬ П° Т0Му’ ,,то овъ ириказмъ награвировал, иа своемъ могилыюмъ камнѣ чертежъ его,—является до
казательство, что объемъ шара составляете двѣ трети описаннаго 
вокругъ него цилиндра. По этому знаку Цицеронъ, б уд уТ кв^то-
І Т ѵ РС~ '  0ТКрыЛЪ М0ГИЛУ Архимеда, заросшую бурьяномъ. Но
излоч енныхт, °ДІЮІ° ИЗЪ гРомаднаго ЧІІСЛа нодобныхъ же,изложеииыхъ имъ въ его двухъ книгахъ о шарѣ и цилиндрѣ равно
масіерсыімъ образомъ и съ равнымъ усиѣхомъ. Его значеніе какъ 

= ’п“  бЫТЬ ЛуЧШе ВСего “  изъ з а м ® “
чтвтішмт пт ДУ НеГ0 0ДНШЪ С0ВРемениымъ математикомъ, ска- 
завшимъ, чю онъ настолько близко подошелъ къ открытію дпф-
ферешцальнаго исчпсленія, насколько это можно б ы І о Т д Й ъ
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безъ помощи алгебраическихъ вычисленій. Изъ спеціальныхъ за- 
дачъ, обратившихъ на себя его виимапіе, упомянемъ о квадратурѣ 
круга, обт, определены отиошеиія окружности къ діаметру по его 
мнѣшю, оно колеблется между 3,1428 и 3,1408; теперь же изпѣстно 
что это отноіпеше равняется 3,141(5. Опъ писалъ также о конои- 
дахъ и сфероидахъ и о спирали, извѣстной подъ его именемъ хотя 
мысль о ней была внушена ему Конономъ. Въ его сочпненіи, оза- 
главлеипомъ Псаммиты, онъ намекаете на астрономическую си
стему, впослѣдствіи установленную Коперникомъ, имя котораго было 
дано ей. Онъ упоминаете также о иопыткахъ, сдѣланпыхъ для 
измерены объема земли; главная цѣль его сочиненін состоите, по- 
шгдимому, въ томъ, чтобы доказать, что не только песокъ н а ’мор- 
скомъ 6eperjr можете быть сосчптанъ, но что такъ же точно моіъ 
быть вычисленъ тоте, который потребовался бы для наполненія 
исего пространства между землею н сферою неподвпжиыхъ звѣздъ. 
Въ результате получилось бы, согласно нашей системе счисленія 
меньшее число, чѣмъ какое можете быть выражено единицею за 
которою слѣдуютъ 63 цыфры. Такая книга представляете спорте 
гнганта-геометра, забавляюіцагося безпечно своею силою. Говоря 
о его математическихъ изслѣдоваиіяхъ, нельзя упускать квадра
туру параболы. Но его слава обусловливается, впрочемъ, не столько 
его математическими успѣхами, сколько его блестящими откры
тыми въ области физики и его механическими изобрѣтеніями. 
Всѣмъ извѣстно, пзъ разсказа о коронѣ Гіерона, какъ онъ ноло- 
і к и л ъ  основаніе гидростатикѣ. Одинъ ремесленннкъ подмѣшалъ зо
лото, данное ему для того, чтобы сдѣлать изъ него корону царю 

іерону. Архимедъ олсрылъ, случайно сѣвши въ ванну, что под
месь можете быть обнаружена, п при этомъ изобрѣлъ сйособъ опре
делены удѣ.льнаго вѣса. Отъ этихъ изслѣдовапій онъ естественно 
иерешелъ къ изслѣдованію равновѣсія плавающихъ тѣлъ. Но ве
личайшею его заслугою въ области механики было открытіе имъ 
истинной теоріи рычага: его удивительная заслуга въ этомъ отно
шены доказывается темъ, что теоретическая механика не сдѣлала 
ни одного шага впередъ въ течеиіс восемнадцати столѣтій, отіѣ- 
ляющихъ его оте Леонарда да-Випчи. Ему приписываются, кромѣ 
юго, не меньше сорока мелкихъ мехаиическихъ пзобрѣтеній. Среди 
нихъ находятся: безконечный винте, винтовой насосъ, гидравли- 
мескій органъ п зажигателыіыя зеркала. Гепій его хорошо выра
жается въ извѣстиыхъ словахъ, приписываемыхъ ему: «Дайте мнѣ 
на что опереться, и я двину землю!» и анекдотами, разсказывае- 
мыми о его дѣйствіяхъ противъ Марцелла во время осады Сира- 
кузъ: изобретете имъ катапульте и другихъ орудій для выбра- 
сыванія копій и тяжелыхъ камней; крючьевъ, которые перебрасы- 
нались черезъ сгЬны, зацѣплялись за корабли, подымали ихъ на 
ноздухъ вместе съ ихъ экіыажемъ, и затЬмъ внезапно погружали 
и ь воду; зажигательныхъ зеркалъ, помощью которыхъ римскій 
Флоте былъ зажжепъ на очень далекомъ разстояніи. Говоряте, что 
Аіарцеллъ, глубоко уважая умъ Архимеда, далъ строжайшій при- 
казъ не дѣлать ему никакого вреда, п что онъ былъ убиіъ, къ не-
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счастыо, одннмъ невѣжественнымъ солдатомъ,—къ несчастью по-

S  р™ „1Т Т 5; . ВЪ “ ‘“ И16 ДВУХЪ “  Лѣта Не м°гаа “РО“ *-
Эратосѳеиъ былъ современникомъ Архимеда. Онъ родился 

S Ä '  въ Киренахъ въ 276 р. до P. X. Эвергеіъ иоручилъ ему 
^  3аботу 0 библзотекахъ, но онъ занимался не столько 
эшмъ, сколько математическими, астрономическими, географическими
l  Z T 4eCimUl « — И. Сочннсніе, озаглавленное Ядтд- 
сѵіериэмъ, приписываемое ему, хотя, можетъ быть, и ложно состт

Т  НеП0ДВИ“  звѣздъ; по, по всей 
С іп ,  оно должно было служить простымъ руководствомъ. Онъ же 
говорите, написалъ и поэму о земныхъ поясахъ. Н аи б оЛ  вшнымъ 
изъ его географическихъ трудовъ является оиредѣленіе имъ раз-
итг тропиками- По его мнѣнію, оно равняется одиинад-

восьмидесяти третьимъ земной окружности. Оиъ сдѣлать 
е попытку измерить величину земли помощью опреХенЫ 

1™ н ш  между Алексапдріею и Сіеною: разница въ ш и ш ™
ттпѴті Г 11 определена въ одну пятидесятую земной окруж
ности. Онъ старался освободить географію оте мІссы легендъ ко-
— 1 — ШЮе СуѲВѢрІе Украоило ее. Бъ этомъ отношеиіи онъ 
тітий заслуживаете хвалу, воздаваемую ему Гумбольдтомъ ко- 
юрый изъ всѣхъ современныхъ писателей лучше всего могь onf- 
вить его труды. Онъ нзслѣдовалъ очертаніе п протяженіе матери
к о в  положеше горпыхъ цѣпей, дѣйсІвіе облаковъ, гео^ическое 
погружеіпе земли, поднятіе древняго морского дна, Дарданельскій
г г : ,г г ’аі)скій’ — ніе iiepHar° моря, -  —цомъ J ровне оиоясывающаго землю океапа и о необходимости ст- 

іцествовашя горной цѣпи, тянущейся вдоль Азіи на діафрагмѣ Ди-
Т іаДІШЙ ШаГЬ ВПСредъ сравнительно Ѵъ^азмыніле- 

, . \  ЭІ 0МЪ отражаются ирактическія послѣдствія ма
кедонских ь войпъ. Для своихъ астропомпческихъ наблюдепій онъ 
пользовался разнаго рода орудіями обсерва-горіи. Онъ утверждать 
что направлеше земной тяжести непостоянно! но что ^рпевднку- 
ляры расходятся. Онъ составилъ полное систематическое описаше
£ Г  ,“ ТРеХЪ кннгахъ физической, математической и истопи™ 
скоіі, н къ своему онисаішо нриложилъ карты в с і іх ъ  пзвѣстнычъ 
въ то время частей свѣта. Его искусство, к къ геом етГ  до.шз“  
вается разрѣшешемъ имъ задачи о двухъ средпихъ п р Г р і ™  
ныхъ лишяхъ, которое и теперь не утратило своей н;Ьны* но со
хранивш ая остатки его хроникъ опвскихъ царей были тоіько въ 
позднМшщ времена настоящимъ образомъ оцЬнены. Опъ надѣялся 
освободить п исторпо, наравнѣ съ географіею, ота обезображиваю-
гаіШ'дГнГп°отап™ЗІІДаЧ“’ КОТОруІ° "Редразоудки и интересы людей никоіда не позволять довести до конца. НІшоторые забавные анек
доты о его мнѣніяхъ въ этомъ отношеніп дошли и до насъ Онъ

легещъ Р « Г  т м ь к 51 ТЬСЯ ^  нст0РІІЧес,!0І1 иравдѣ гомеровскихъ леіеидъ. «Я юлько тогда поверю въ нихъ, когда мнѣ иокажѵтъ
— Г ’ Д ЯБШаГ0 воздушную суму, которую Улиссъ получилъ 
01 ь Эола во время своего обратнаго путешествія домой». Говорятъ
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что, прожнвъ до восьмндесятилѣтняго возраста, онъ утомился отъ 
Ж И З Н И  и положилъ ей коиецъ добровольнымъ голоданіемъ.

Здѣсь я остановлюсь, чтобы сдѣлать несколько замѣчаній но 
поводу хронологическихъ и астропомпческихъ сочииеній хроиологія 
Эратосоена. Наша обыкновенная хроноЛогія являлась эритосооиа. 
слѣдствіемъ ошпбочныхъ теологнческнхъ понятій, которыя обусло
вливали необходимость слишкомъ короткаго историческаго срока су- 
ществованія для разныхъ народовъ земного шара, а также и для 
человѣчества вообще. Она вытекала пзъ желанія возвысить неко
торые факты нзъ псторіи евреевъ, придавая имъ первостепенное 
уиачепіе въ жизни человечества и вообще преувеличивая важность 
■»той исторіи. Это дѣлалось двойнымъ способомъ: возвышая совер
шенно незаслуженно исторію евреевъ и унижая или представляя 
въ ложномъ вндѣ нсторію другпхъ пародовъ. Между лицами, ви
новными въ такихъ литературныхъ престуиленіяхъ, можно назвать 
знаменитаго Евсевія, епископа Ічесарійскаго, жившаго во времена 
Константина: въ своихъ хронографпческнхъ и синхронпческихъ 
таблицахъ онъ умышленно «искажаете хронологію, чтобы добиться 
синхронизмовъ» (Бунзеігь). Нибуръ совершенно вѣрно замѣчаете: 
«онъ былъ нечестнымъ писателемъ». Египетскія рукописи под
верглись искаженіямъ главнымъ образомъ подъ его вліяніемъ. За
были, что пзъ всѣхъ отраслей зиаиія хронологія меньше всего при
годна для того, чтобы сделаться предметомъ вдохновенія; и хот5і 
человЬкъ можете быть совершенно равнодушенъ къ нстипѣ и не 
впдѣть ничего дурного въ томъ, чтобъ извращать ее для достиже- 
нія намѣченныхъ целей, темъ не менѣе она въ конце концовъ 
всегда прорвется наружу и покажете себя. Невозможно извратить 
совершенно псторію націи, оставившей по себѣ столько памятнп- 
ковъ. Бъ Егиіпѣ псторпческія свидетельства имѣются больше чѣмъ 
за пять тысячъ лѣть до нашего времени. По замѣчапію Бупзена, 
на основанін имѣющейся у насъ части исторической кривой мы 
можемъ опредѣлпть цѣлое. Какъ ни древни египтяне, но известная 
намъ исторія ихъ принадлежите къ среднимъ годамъ человечества, 
потому что существуете періодъ, иредінествуюіцій монументальной 
исторіи или вообще какой бы то пи было исторіп,—періодъ, когда 
образуются языкъ и мпоологія, такъ какъ образованіе ихъ должно 
предшествовать всякаго рода полптнческнмъ учрежденіямъ, всякаго 
рода искусству и наукЬ. Но даже въ первый моменте нашего зна
комства съ Египтомъ мы заетаемъ его уже достигнувшимъ значи
тельной степени умственпаго развитія, что доказывается тѣмъ, что 
его система іероглифовъ была усовершенствована еще до четвер
той династіи. Она остается затЬмъ нензмѣнною до временъ Псам- 
метпха. Неподвижное состошііе языка и письма въ теченіе тыся- 
челѣтій доказываете что ему предшествовалъ весьма отдаленный 
и продолжительный періодъ времени дѣятелыіыхъ улучшеиій и уси- 
леннаго развитія. Несомнѣнно, что такого рода разсужденія скорѣе, 
чѣмъ положительныя фактическія свѣдѣнія, заставили грековъ утвер
ждать, что введете въ Египетъ геометріи должпо быть приписано 
царямъ, царствовавшнмъ до Менеса. Но не одни только искусствен-
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ные памятники свидѣтельствуюте о крайней древности этой стра
ны, она сама свпдѣтельствуетъ за себя; потому что хотя берега 
Нила подымаются только на четыре фута каждое тысячелѣтіе, тѣмъ 
не менѣе вся наносная часть Египта образовалась водами этой 
рѣки. Пнсьменныя доказательства подкрѣпляются данными природы 
II образуютъ вмѣстЬ съ ними неопровержимый сводъ доказательств!). 
Такъ, толщина ила, нагроможденнаго у пьедестала памятниковъ 
является неопровержимымъ доказательствомъ пхъ древности. Въ 
виду заипмаемаго имъ высокаго положенія, Евсевію было нетрудно 
извратить письменную хронологію; но онъ пе могъ заставить веч
ный пассатный вѣтеръ, носяіційся надъ тропическимъ Тихимъ оке- 
аномъ, дуть однимъ днемъ дольше или меньше; онъ не могь изме
нить силу водъ, ладающихъ съ афрнкапскихъ горъ, или пріоста- 
новить ежегодную массу ила, приносимую рѣкою. Сопоставляя та- 
кія различного рода доказательства, естественный и монументаль
ный, при чемъ послѣднія каждый годъ получаютъ все большее и 
большее значеніе, благодаря изученію ісроглифовъ, мы начинаемъ 
понимать истинную египетскую хронологію н довѣрять отрывкамъ 
изъ сочиненій Эратосѳена и Манефона, дошедшимъ до насъ.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, время Эратосѳена, 
успѣли уже составиться общія понятія о шарѣ, его полюсахъ, оси. 

Астрономы экваторѣ, арктическихъ и аитарктическихъ кругахъ, рав- 
эр.ітосооші. ноденственныхъ точкахъ, солнцестояніяхъ, колюрахъ, го

ризонте и т. д. Никто пзъ лицъ, способныхъ составить себѣ мнѣ- 
ніе на этотъ счетъ, не сомнѣвался больше въ шарообразной формѣ 
земли, прп чемъ въ подтвержденіе этого факта приводились те лее 
аргументы, къ которымъ прибѣгаютъ и теперь: различныя поло- 
женія горизонта въ разлпчныхъ мѣстахъ, пзмѣненія въ высоте по
люса, явленія затменія и постепенное нсчезновеніе удаляющихся 
отъ насъ кораблей. Что касается до затменій, къ которымъ прежде 
относились съ такимъ суевѣрнымъ ужасомъ, то ученые не только 
узнали действительный причины ихъ пропсхожденія, но и убеди
лись въ ихъ періодпчности, такъ что получилась возможность пред
сказывать ихъ появленіе. Вавилоняне давно уже знали, что послѣ 
цикла въ 228 лунныхъ мѣсяца лунныя затменія повторяются. Соста
влено было самое ясное понятіе о фазисахъ этого спутника земли. Въ 
ІтТІхчКѵ ш!Т самомъ Д'^те, Аристархъ Самосскій пытался опредѣлить 
раастоииіо аои- рязстояпіе земли отъ солнца на основаніп наблюдепія 
ли о т ., солнца. за луною въ періодъ ея ущерба,—методъ, ѵказывающій 

на значительное развитіе знаній въ ту эпоху, хотя' иримѣненіе 
его па практике оказалось не внолнѣ удовлетворителыіымъ. Арп- 
стархъ нашелъ, что разстояніе земли оть солнца въ восемнадцать 
разъ превышаете разстояпіе земли оте луны, между темъ какъ на 
самомъ дѣлѣ оно въ 400 разъ больше. Такнмъ же образомъ соста
вились довольно ясныя общія понятія о климатическомъ распре- 
деленіи теплоты на землѣ, хотя они были нѣсколько преувеличены 
въ томъ отношеніп, что жаркій поясъ считался слишкомъ жарішмъ 
для поддержанія человеческой жизни, а холодный необитаемъ по 
причинѣ слишкомъ сильной стужи. Насколько возможно было сдѣ-
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лать это помощью простыхъ инструментов!,, ученые не только объ
яснили въ общихъ чертахъ различнаго рода двшкенія планете, но 
въ то же время сдѣлалп попытку объяснить или скорее предста- 
впть эти движенія помощью эпициклъ.

Такимъ-то образомъ возникла въ Александрін, прн Птоло- 
меяхъ, сов])еменная астрономія. Птоломей Сотеръ, основатели, этой 
дннастіп царей, не только оказывалъ покровительство паукамъ, но 
и самъ занимался сочиіштельствомъ. Онъ составилъ исторію ио- 
ходовъ Александра. При иемъ положено основаніе библіотекн, по 
всей вѣроятн о сти, послѣ поражепія Антигона въ битвѣ вырафія ито- 
нри Ипсѣ, въ 301 г. до P. X. Музей былъ устроенъ •1‘»'00|г|- 
сыномъ его, Птоломеемъ Фпладельфомъ, который не только покро- 
вителі,ствовалъ науке въ свопхъ собственныхъ владѣніяхъ, но и 
старался расширить предѣлы человѣческаго знанія, распространяя 
его п въ другихъ странахъ. Такъ, онъ отправилъ на Мадагаскаръ 
экспедицію подъ начальствомъ своего адмирала Тпмосоена. Изъ 
преемпиковъ его, Птоломеевъ, Эвергете и Филопаторъ были оба 
очень способными людьмп, хотя послѣдній былъ въ то же время 
и очень дурной человѣкъ. Онъ убилъ своего отца и совершплъ 
много ужаснаго'въ Александры. Ему наслѣдовалъ пятилѣтній сынъ 
его Эпифанъ, который былъ отданъ опекунами нодъ покровитель
ство Рима, что доставило честолюбивой республике поводъ вмѣ- 
шаться въ дела Египта. Та же политика продолжалась и въ цар- 
ствованіе сына послѣдняго Фплометра, который былъ вообще до
брымъ и способнымъ царемъ. Даже Фисконъ, который наслѣдовадъ 
ему въ 146 г. и описывается какъ чувственный, толстый и жесто- 
кій человѣкъ, жеотокій, потому что онъ велѣлъ отрубить голову, 
Руки и ноги своему сыну и послать пхъ женѣ своей, Клеонатрѣ,— 
пе могъ противостоять внушеніямъ политики, проводимой его пред
ками въ теченіе почти двухъ столѣтій, н не только усиленно по
кровительствовал!, литературѣ п пскусствамъ, но и самъ написалъ 
одно историческое произведете. Те же наклонности высказывались 
и его преемниками, Лаѳиромъ и Авлетомъ, — имя послѣдняго ука
зываете на его музыкальный дарованія. Прозвапія, подъ которыми 
пзвѣстны всѣ эти Птоломей, были даны имъ въ насмѣшку ихъ са
тирическими алексаидрійскими подданными. Политическое состоя- 
nie Александры описывается большею частью какъ тпранія, умѣ- 
ряемая насмѣшкою. Династія Птоломеевъ закончилась знаменитою 
Клеопатрою, которая, согласно легендѣ, послѣ битвы прп Акціумѣ, 
дала укусить себѣ змѣѣ. Она отравилась, чтобы не попасть въ 
плѣнъ къ Октавію п пзбѣжать участія въ тріумфальпомъ шествіи 
побѣдителей по улицамъ Рима.

Будь у насъ полная, безпристрастная исторія этихъ греческнхъ 
Царей, она, несомнѣнно, оправдала бы данное имъ названіе самыхъ 
знаменитыхъ пзъ всехъ царей древности. Даже послѣ того, какъ 
пхъ политическая власть перешла въ рукн римлянъ,—націи, для 
которой истина и право пе представляли никакого значенія, — а 
философія была подавлена илп замѣнена вѣрою поздпѣйшихъ це
зарей, безцеремонно навязываемой пароду,—сила взрощеннаго ими
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умственпаго зародыша была такъ велика, что хотя емѵ пвишлоот 
лелатъ неподвижно вътеченіе нѣсколькпхъ столѣтій, но онъ быстро

п Я й Г  Т0ЛЬК0 1,аСТУППт бЛ!,Г0ПР“ ™ ™  дли 

пени Т читГ ъ  “ hZ

, f  ,с™“  S T ” “ въ лшшой друж№ съ поэтомъ К №толі.стнуюп. махомъ, наппсавшимъ трактата о птнцахъ и подлепят 
і: f вшнмъ . « »  существовате содержаніемъ „ 2 “

coBBtoiPMT I T аНДрШ- ДВ°РЪ ЭТ0Г0 госИ аРя украшался вдобавошь созвЬздіемь изъ семи иоэтовъ, получпвпшхъ у веседыхъ алектп
Й » ш н ъ ' ІУАрпВ0° П1)0т3?Н11;с ш ея№- То были, какъ говорятъ, 
т т  Ѳеокрнтъ, Каллимахъ, Арата, Аполлопій Ротосекін
б ь т Г ІЛіінгогЬпп0МерЪ’ СЫПЪ- Макр0, Наиболѣе выдающимся нзъ нихъ 
1 ™ «  Г ;  сочпненія котораго, озаглавленный Кассандра,
S hkh готпг,»™ васт0швде В1>ешІ' 11 ѳ *°»рптъ. восхптптельныя буколпкп котораго показывают!,, какой это былъ прекрасный поэта

Вернемся къ научному движенш, Школа Эвклида на.пла ш
1 Ж  ДОСТОЙНаго представителя въ лпцѣ

мо-го г» ллонія Пергейскаго, черезъ сорокъ лѣта послѣ Архи
меда. Онъ отличался какъ въ математическпхъ, такъ и въ ф т и  
ческііхъ области хъ зианія. Главнымъ нронзведеніемъ его б ы і  ?рак 
тата о коническихъ сѣченіяхъ. Говорить, что онъ первый в в е л т

~ ІПСПСЪ 11 ГППерб0Ла- Соврсмешгые геометры пшорята о не ъ, что онъ съ меньшей силою обрабатывала свой прешета 
іЬмъ его велнкій предшественнпкъ, Архимедъ но тѣмъ но ЛГо- 
нѣе, выказалъ^ большую _ точность и красоту методовъ. Его питая 
книга о Maxima и Minima считается однимъ изъ величайшихъ
скиѵГ шчрті -г Гр0-'еской геомет1)ІІГ- Какъ па. иримѣръ его физиче- 
скнхь изаіЬдоватй, можно указать на пзобрѣтеніе пмъ часовъ.

Черезъ питьдесята лѣта послѣ Аполлонія, въ 160 -  125 г
встрѣчаемся съ великимъ астрономомъ Гипиархомъ

Онь, повидимому, не дѣлалъ самъ наблюдений въ А лександр а

ромъ°ваГобтаеІп Г г Г Т  бШ*  °Ä aH bI АР1ІС™лломъ и Тимоіа- ромъ. Вь области чистой математики онъ изобрѣлъ способъ рѣшеиія
C0",r s . :І,ш- ВтСІ;Х̂ реугольнпковъ, плоскихъ и сферических!, и со- 

• ставилъ также таблицу хордъ. Въ астрономіи онъ кпомѣ
сдктаннаго имъ капитального открытія прецессіи равноденствій
Рѵтгг Л Ъ т т І І е р В О е  н е Р а в е п с т в о  луны, уравненіе центра и предво- 
схитилъ у Птоломея открытіе объ эвекціи луны. Ему же и приписы
вается установлена теорщ объ эпициклахъ и эксцентрическихъ липі- 
яхъ,—геометрическое ностроеніе, составляемое съ ігЬлыо объяснить 
видимый движешя небесныхъ тѣлъ на осповаиіи принципа кругово- 
2 вращенш.  Гиппарху удалось примѣішть эту теорію къ

Ѵ л ф ІШ З аТ Ь ’ Ч Т 0 е е  М 0Ж Н 0 ПР Н м Ѣ н ИТЬ икъ планеіамъ. Хотя эта теорщ пе могла объяенптг 
обыкповепныхъ двнженій небеснпѵг ооъяснить
впеметттт Z гг іЬлъ’ опа нродерлсалась довремеип Кеплера и Ныотоиа, когда установлены были безспопно
гелюцептрнческое ученіе и учепіе обі эллиптически”  двнжепГъ
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J Даже самъ Ныотоиъ, въ 37 предложены третьей книги О пЬнн- 
цнпахъ, прибѣгалъ къ нхъ помощи. Тогда Гинпархъ предпринять 
составление указателя звѣздъ помощью алииеацій, т. е. указаиія 

I тьх ь з н і і з д ъ ,  которыя, повидимому, находились на одной видимой
І Т Я & Г Т  ЗВѢЗДЪ’ впесеігаыхъ въ каталога, простираетсяИ до 1080. Но, описывая такнмъ образомъ иебо своего времени, опъ
I сдѣлалъ попытку оипсать такимъ лее образомъ поверхность земли 
J означая иоложеше городовъ и другихъ мѣста номощыо лииій ши

роты и долготы.
И После Гиппарха на сцену выступаюта астрономы Гемннъ и 

медъ; но слава пхъ совершенно затмевается славою Птоломея 
“ го «ь 138 г. но P. X., автора великаго сочшіеиія '

I Синтакснсъ, трактуюіцаго о математическом-!, ностро- птмоио«. 
j еппі неба,—сочниеніи, вполпѣ заслуживаюіцаго данный ему эпитета- 

«благородное излолсеше математической теорін эпицикловъ и эксцен- 
трическихъ лишй». Оно было переведено арабами нослѣ завоеванія 
магометанами Египта, и, подъ названіемъ Альмагесты, считалось 
ими величайшпмъ авторитетомъ по части механики и явленій все
ленной. Это положеше оно удержало въ ЕвроігЬ въ теченіе почти 

I пятнадцати столѣтій, оправдывая вполнѣ назваиіе, данное Снне- 
[ зіемъ учреждешю, которому оно обязано свонмъ пропсхождеиіемъ-

чшпетенеНѵіімп ‘1лександР1̂ ская школа». Альмагеста на- Его „ад„.,аНшо« 
пишется уіеніемъ, что земля шарообразна и прнкрѣ- "|кш:шолоиі(і:
плена къ пространству; въ ней описывается дальше по- по"Р” п1.

таилпцы хордъ 11 ннструментовъ для наблюденія за солнце- 
сюяіпями I I  выводится наклонность э к л и п т и к и .  Птоломей опредѣ- 
ляеть земную широту помощью гномона; описываета климаты: по- 
казываета, какъ обыкновенное время можеть быть превращено въ
3 ~ е; объясішетъ’ почемУ надо отдать предночтеніе тропи
ческому времени передъ спдерическнмъ; осиовываетъ солнечную
ттгія° обънТтІт ЧТ0 0рбИТа солнца простая эксцентрическая лиіпя, обьясииегъ уравиеше времени; выражаета свое миѣиіе отно
сительно движеній луны; трактуета о первомъ неравенстве, о Іун- 
ньіхъ затмешяхъ и о двнженін узла. Въ Альмагесть помѣщено и
отктгп'р1106 Ве;ЛПКОе 0ТІ£РЬІТІе Птоломея, обеземертившее его имя: 
...r J If r ; Векцш л'упг*1 йш  второго неравенства, которое онъ сво-
о ^ г Ь п т ,  Т КЛИЧе-СК TeopiIL 3дѢсь же вотрѣчаемъ мы п о п ы т к у  опредкщпь разстояше ота земли солнца п луны, что удается толь-
т  ТаКЪ КаКЪ опРеЛ'іиеішое Птоломеемъ разстояиіе солнца
і ^ ,  ~ Ь РаЗЪ МСНЬЯіе дѣйствительнаго. Птоломей разематрн- 
ваеіъ дальше предвареше равиоденствій, открытіе Гиппарха, опре- 
дЬшвшаго полный періодъ для этого въ двадцать шпъ т ы ™  Ж .

сочиненно при ложе нъ каталога 1,022 звѣздъ; здѣсь же обсѵж- 
даются свойства Млечпаго пути п налагаются самымъ мастерскпмъ 
Птпѵпм движенш “ алеть. Пунктъ этотъ составляете второе право 

Т п Т ,  На научп5'ю слав5'- Его опредѣленіе планетныѵь орбита 
блГ е,Н ™ Г ° Путемъ сРавнешя собственныхъ наблюдена га на- 
Венерою редьІдущпх'ь астропомовъ, особенно Тимохара надъ
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шимъ1̂

острововъ1 ііТ востокъ д о Т и т ^ Ъи ПотеСТэ РаЮ1ЦІЙСЯ 0ГЬ КаііаРскп^

s s s l a t
дцать градусовъ І -т і іь т  n™ ! P показано Длиннѣе на два-

=  S s 5 S = S r P

oyÄ ?  -  ß =  “  —

s r £ r  =  5 Г Ж Г . r s j f e
^ т Г е е  ч н с т Г г ? о ™ ? о к Г Г  ^  Г ™  б° "  
ее изображеніемъ дѣйствительіпліГнобооіт вовсе непризнавали 
можно ожидать,—потоі^ что такова с у д ь б а И’ КаіСЪ 
стракцій,—теорія эта вор б™** ,? л \  нереадьныхъ аб-
к « л л ш а я Ч а ™ ь  Т ™ о 3н ® Г с Х а ^ е ? * * “  Л° Мѣ*)ѣ
когда ее замѣиила теорш всеобшаго ™г , ершенн0 невозможною,
характеристическими свойствами и с т и С ^ т е о в Г Т “™ ^  В№ГДа вляла всегда объяснеітір л™ теорщ, а нмеппо: доста-
лино, не требуя при этомъ nqnrtSt .НОВаго Факта> являющегося на 
вплъ п п^роческн п^адсадзы в^ п^т .̂ к.акихъ~нпбудь новыхъ пра- 
наблюдеиію. * ‘ нш’ ел*е не подвергавпііясн

п „ « Л р т ш е л ь Т 1у ш л о к Г “ * ДУ*Ъ ™ W » « Ä  шкоды александріНскіо въ упадокь, потому что хотя въ теченіе слѣттѵ-

досТя^сочикеніе^которап)
арабскими геометрами Пчппѵрі ѵпф геометрш высоко пенилось 
ВЪ восьми книгахъ не KotoParo’
получившаго двойную извѣсшость к Г Г с в т ™ ,03На,,етЯ,ИѲе01Іа’ 
измѣдованіями, такъ п гімъ что онъ to ™  ™  геометрическими 

. патіи (415 г. до Р  Т ) _ »  ™  отцомънесчастной Ги-
великими предшественниками Ѵмл.™ могап °Равнитьоя со своими
оригинальнымъ открыі^шъ истемй КНаЯ ДаЮщая н™ °
ф илософ а. Ф п з и ч е с й Г н ™  К ю ш е ™ о р ъ  за с т у п и л ъ  мѣсто
ГО д ол ж н ы  б ы л и  ещ е С е б ы в а Г Г Г  “  ^  « Ч » * «  и  дол- 
н е  п р о я в л я л о сь  б о іы и е  н п  оллпгп пф ™Ъ С0СТ0ШІШ- В ъ  механик!-, 
м ед а о теор іи  р ав н о в ѣ с ія  п ы ч а г ѵ  п и Бъ  Р 0^  0™ Р1ІТІЯ A P-™- 
ДОбной п д еѣ  этого  в е л п т п т  Г ^  Г  ДН° Й Н0ЮЙ и  точной  т я ,  по -

вилась въ своемъ р а зв и т . Ея
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такимъ успѣхомъ, астрономія, пересталъ двигаться впе- Упадр» 
редъ. Люди довольствовались т і і м ъ ,  ч т о  было сдѣлано и г,)0',00ка.го "t>Ka 
продолжали забавляться, стараясь примирить небесный явленія съ 
комбиііаціею равныхъ круговыхъ двпженій. Чему же слѣдуетъ при
писать такую прюстановку въ развнтіи? Долзкно было' случиться 
иЬчто, обезсплпвіпее научный духъ. Музей погрузился во мракъ.

Не трудно объяснить, почему произошло такое плачевное по
ложен«? дѣлъ. Греческая умственная жизнь перешла черезъ пері- 
ОДЪ Зрѣлостп и вступила въ періодъ старости. Кромѣ того, талант
ливые люди, которые могли посвятить себя служенію наукѣ, частью 
посвящали себя теперь другимъ заиитіямъ, частью были етѣсиепы 
въ своей дѣнтелыюсти. Алексапдрія пошатнула Аоииы Пѵтши этого 
II, въ свою очередь, была подкопана Рпмомъ. Нзъ поло- д а  
«Кеши метрополін она перешла въ положеніе простого провннціаль- 
наго города. Труднѣе было удовлетворить велпкимъ цѣлямъ жизип, 
живя въ городъ, пришедщемъ въ такой глубокій упадокъ, чѣмъ 
живя въ Италш и позже въ Константпііоиолѣ. Бее, что затрош- 
вало эти главные центры римской дѣятелыюстп, ио необходимости 
вліяло и на нее; но такова ужъ судьба побѣждеішыхъ, что онн 
должны ждать рѣшеній побѣдителя. Даже въ тЬхъ учреждепіяхъ, 
ьогорыя нѣкогда прославили ее, успѣхъ могъ быть достигнута только 
при } словпі согласія съ образомъ мыслей, госиодствующимъ въ 
имперской метрополіп, и все лучшее, что могло быть достигнуто 
могло получиться только при условіи слѣдоваиія ло намѣченному 
заранѣе пути. Но, несмотря на всѣ этп огранпченія, Александрія 
обладала по прежнему значительною умственною силою и оставила 
неизгладимый отпечатокъ на новой теологін своихъ завоевателей, 

ъ течете трехъ столѣтій умственная атмосфера римской нмперіи 
измѣнплась. Люди не въ силахъ были противостоять постоянно 
увеличивающемуся давленію. Спокойствіе могло быть обезпечено 
только прп условіи пассивности. Дѣла пришли въ такое положеніе, 
что люди мыслили помощью другихъ; если же оип сами начинали 
думать, то не иначе, какъ согласно извѣстнымъ, предписаниымъ 
евьпне, формуламъ или правиламъ. Греческій умъ одряхлѣлъ, а 
нравственное состояніе европейскаго міра находилось въ противо- 
рѣчш съ научнымъ прогрессомъ.

Д р япоръ .— П е т . ум ств. р азв . Е вроп ы . 11
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Г Л А В А  m  

Г речѳекій  вѣкъ ум ственной дряхлости.

Г И Б Е Л Ь  Г Р Е Ч Е О К О Й  Ф И Л О С О Ф ІП .

Упадокъ греческой фплософіи; она обращ аетъ свое внимапіе на прошедшее 
н нъ лііцѣ Филона еврея и Лноллонія Тіанскаго опирается на вдохно- 
веніп, миетицизмѣ ц чудесахъ. л

Н еоплате ішамъ, основанный Аммопіемъ С аккасомъ, находитъ послѣдовато- 
Т  ІІЛ0ТП»а . Иорфирія, Ямблиха, П рокла.-А лександрійская 

троица. Э кстазъ.— Союзъ съ ыагіею и пекромаитіею.
Императоръ ІОстиніанъ закрывает-!, философскія школы.
Сводъ греческой философіи.—Четыро ся  задачи: 1) нроисхождсніе міра; 

2) свойства души; 3) сущ ествовало Бога; 4) критеріумъ истины.—Раз- 
рѣшоше этихъ задачъ въ вѣкъ изслѣдованія, въ вѣкъ вѣры , въ  вѣкъ 
разума, въ вѣкъ дряхлости. ’

Оиредѣлоніе закона измѣненій греческнхъ м н ѣ н ій .-Р азви т іе  національнаго 
разума происходить на тѣхъ жо началахъ, к акъ  и развнтіо нііднвн- 
дуальнаго. л

Опредѣленіе окончатсльныхъ заключеній греческой философіи касательно 
Ь ога, міра, души, критеріума истины .—Объясноніе каждаго нзъ  этихъ 
пунктом , и критика на нихъ.

Въ этой главѣ мнѣ придется нарисовать грустную картину— 
Упадокъ грочо- картину старости и смерти греческой 'философіи. Силь- 

ные н энергическіе дѣятелп аристотелевой и стоической 
фплоеофіп превращаются въ слабоумныхъ старпковъ; вотъ какъ 
оппсываетъ пхъ поэтъ:

„Into th e  lean  and  slipper’d  pantalon,
W ith  spectac les on nose and pouch on side;
His youth!u l hose, w ell saved , a  w orld too wide 
F or his sh ru n k  shank; and  h is b ig  m anly  voice,
T urn ing  aga in  tow ard  child ish  treb le , pipes,
And w histles in h is sound. L a s t scene o f all.
T h a t ends th is  stran g e , even tfu l h istory,
Is second ch ild ishness and  m ere oblivion—
S an s tee th , sans eyes, san s ta s te , san s ev e ry th in g “.

Они полны удпвлешя къ прошедшему и презрптельпаго отвраще- 
IIIя къ настоящему; мысли пхъ возвращаются къ тому, что зани
мало ихъ въ молодости п даже въ дѣтствѣ. Подобпо лицамъ, при
готовляющимся къ смерти, они предаются релпгіознымъ упражне- 
ишмъ, не заботясь о томъ, пстпнны или ложны сами по себѣ тЬ 
положсшя, въ которыя они такъ глубоко вѣрятъ.

Ъ.т ЭТ0М?г Фшшлѣ греческой философіи мы не встрѣчаемъ ни 
жнвой веры Платона, нп зрѣлаго ума Аристотеля, ни мулсествен- 
наго самонаблюденія Зенона. Греческая фплософія закапчивается 
. °лтовнеіо и мистпцизмомъ. О ііъ  піцетъ помощи у заклинателя, 
жонглера н великаго жреца прпроды.

гл. V II] . УМСТВЕННОЙ ДРЯХЛОСТП. 163

Новые пришельцы заступили мѣста прежиихъ дѣятелей. Рпм- 
fh'itt еолдатъ стремится занять мѣсто греческаго мыслителя и заив- 
ляотъ притязаніе на имущество, оставшееся послѣ умершаго безъ 
кішѣщаиія, требуя для себя права сохранить то, что ему правится, 
и разрушить все, что ему будетъ угодно. Римляне, приближаясь къ 
своему вѣку вѣры, готовятся навязать свои идеи европейскому міру.

Греческая фплософія зародилась подъ сѣныо пирамидъ; послѣ 
многихъ странствованій въ теченіе тысячи лѣтъ по берегамъ Срс- 
диземнаго моря, оиа вернулась назадъ на мѣсто своей родины и 
умерла подъ сѣныо гЬхъ ясе пирамидъ.

Со времени настуиленія иеріода Новой Академіи греческая 
фплософія падала безостановочно. Пзобрѣтательныхъ геніевъ больше 
но существовало; мѣсто нхъ заступили комментаторы. Вмѣсто того, 
чтобы ломать себѣ головы надъ іізслѣдовапіемъ абсолют-0па «^щастся 
пий истины, философы искали себе поддержки въ ста- къ «іишшдшолу. 
] ) і [н і іы х т >  миѣпіяхъ, въ дѣйствителыіыхъ или фіІКТИВИЫХЪ взгля- 
дахъ Ппоагора, Платона или Аристотеля, признавая пхъ кріггері- 
умами Истины. Въ этомъ вѣкѣ фплософіи, въ иеріодѣ ея старости, 
люди начали действовать такъ, какъ будто самостоятельныхъ изслѣ- 
доваиій п открытій не существовало въ человѣческомъ родѣ, какъ 
будто то, что называется въ мірѣ истиною, пе есть продукта мысли, 
а лишь остатокъ стараго, теперь забытаго откровеиія съ небесъ, 
аабытаго вслѣдствіе виновности и грѣхопаденія человѣка. Это пол
ное прекраіценіе пзслѣдованія производить крайне грустное впе- 
чатлѣніе. Умственная энергія, которая должна была, повидимому, 
долго существовать благодаря силѣ, накопившейся въ точеніе столь- 
кихъ вековъ, вдругъ прекратилась. Такая полная и виезаиная оста
новка возбуждаета невольно удивленіе: стрѣла летпта еще долгое 
время послѣ того, какъ вылетаетъ нзъ лука; колесо горшечника 
нродолжаета вертеться, хотя горшки уже сдѣланы. Такой внезапной 
остановки въ значительной степени способствовала политика поза
рой. Прииципъ свободы мысли, обусловленный необходимо самимъ 
суіцествованіемъ разлпчныхъ фнлософекихъ школъ, могъ слишкомъ 
легко высказываться въ стремленіяхъ къ политической свободѣ. 
Между іѣмъ какъ, благодаря императорамъ, школы Греціи, Але- 
ксандріи и Рима лишились того главенства, на которое онѣ заяв- 
лили притязаііія, а школы провииціальныя, какъ, иапр., марсель
ская и родосская, относительно возвысились,—первыя молча, част- 
иымъ образомъ, начали то соперничество, которое являлось какъ 
»W предвозвѣстнпкомъ великой теологической борьбы, пронсходнв- 
шей между нпмн за политическую власть въ последуюіціе вѣка. 
Хрпстіапство на разсвѣтЬ своего существованія вѣрнло о н а  при ходи тъ  

вообще, что на востоке сохранилось неприкосновеннокъ п„даІ0м"!.ыиъ 
ііоспоминаніе о древнемъ откровеніи и что оттуда будетъ продол
жать сіять света. Вслѣдствіе благонріятнаго вліянія такого ожида- 
|Ця, оріепталпзмъ, къ которому самопроизвольно пришла греческая 
мысль, получилъ сильное подкрѣпленіе.

Разсматрнвая этотъ конечный періодъ греческой фплософіп, 
мы должны прежде всего обратиться къ Филопу еврею, жившему
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•ічмоііъ сирен во времена Калигулы. Согласно ндеямъ своей rnmiu пит 
вдохГисипымъ. М опссевт?11̂ 00^ 110 11 всякое полезпое знаніе нзъ книгъ 
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давалъ никакого значены чувству патріотизма. Аскетъ по своимъ 
нравамъ, онъ никогда но ѣлъ мяса н питался лишь пеболыпимъ 
количеством'!, хлѣба; къ своему тЬлу относился съ велнчайишмъ 
пренсбрежешемъ, говоря, что это пустой прпзракъ, бремя для души. 
Онъ отказывался вспоминать о днѣ своего рожденія. Какъ часто 
оываетъ съ людьми, погруженными въ постъ и размыінленія, онъ 
і »рнль, что ему дано было видѣть Бога своими собственными, те

лесными глазами н шесть разъ соединяться съ нимъ. При такомъ 
умственном'!, состояніи, легко предположить, что его сочиненія от
личались мистицизмомъ, неиослѣдователыюстыо и запутанностью 
Бсѣ они проникнуты духомъ платонизма, смѣшашіымъ со мпогп- 
вѣровапіяхъШШ 1ІДСЯМІ1 11 В0СІІ0МІІнаішіми о древпе-егппетскихъ

Подобно многимъ своимъ предшественникам'!,, Плотинъ при- 
знавалъ различіе между умственными потребностями простого па
рода и образованныхъ людей, оправдывая миоологію на томъ осно- 
ванш, что она весьма полезна для тѣхъ, кто пе успѣлъ освобо
диться отъ чувствеинаго міра. Аристотель, говоря въ своей мета
физике о мпоологш и о богахъ въ человѣческой формѣ, дѣлаетъ 
следующее замѣчаніе: «многое было добавлено въ образе мпоовъ 
для убеждены большинства и также для поддержапія законовъ и 
для другихъ иолезныхъ целей». Но Плотинъ утверждалъ въ то же 
время, что боговъ нельзя умолить молитвами и что какъ онн 
такъ и демоны иногда являются видимо, что заклийанія могутъ 
быть производимыми совершенно законно и не представляютъ ни
чего возмутителыіаго съ точки зрѣнія философа. Тело онъ счи- 
іаегъ пенитенціарнымъ мехаинзмомъ для души. Онъ вѣритъ, что 
внешній міръ — пустой прпзракъ, мечта, и что указанія чѵвствъ 
совершенно обманчивы. Соединеніе съ божествомъ, о которомъ онъ 
упоминаегь, описано имъ какъ опьяненіе души, которая забываетъ 
все виѣшше предметы и погружается въ созерцаніе Одного. 
Інлософское ученіе Плотина упоминаетъ также п о троицѣ, со
гласующейся вполнѣ со взглядами Платона: 1) единое или пер
вичная сущность; 2) разумъ; 3) душа. Онъ утверждаете, что 

Тр0т,.шиПл0'  первое пель351 выразить вполнѣ, и въ томъ, что онъ 
т""і1- говорить о немъ, заключается множество протпворѣчій- 

такъ, напр., онъ отрпцаетъ единство едпнаго. Его идеи о тропцѣ 
въ сущности основаны на теоріи объ эманаціп. Онъ описываеть, 
какимъ образомъ второе начало вытекаетъ путемъ эманаціп изъ 
перваго, а третье изъ второго. Механпзмъ этого процесса лучше 
«Sr,»0 ° Н« ется «Римѣромъ того, какъ пзъ солнца исходить 
свыъ, дающш, въ свою очередь, теплоту. Процессъ эманаціи треть
яго начала пзъ второго есть въ сущности эманація мысли изъ 
разума; но мысль есть душа. Міровая душа, по его мнѣнію, пи 
съ іимъ не соединена, но, переходя въ эти подробности, Плотинъ 
впадаетъ въ такой мистицизмъ, что часто бываетъ очень затрудни
тельно уяснить себѣ вполиѣ его миѣніе,—напр., когда онъ гово
рить, что разумъ окружеиъ вечностью, а душа временемъ. Онъ 
доводить идеализмъ до его крайппхъ послѣдствій п, какъ мы уже
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Tnifr тг'г ті разнаго рода жнзнеииыхъ исиытаніяѵт
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iZ m r o  и Г ШІ " о5оГ ш  отъ всег° »«»»-'гГ’шгтпг ДН) Г0Г0- .служить истине, посвящать жизнь шо съ 1ЮШ,ДП'

" 5  ш 5гонпкогда пе Ä  Ä s  лрГкпоелL полнаго погружены ея въ  Бога.

его П = ^ 0ТВНа бЫЛП развитьі 11 Распространены ученикомъ 
rT o’J  ТТ Р  ’ р о д а п ш м е я  в ъ  Т н р ѣ  в ъ  233 £  п о  Р  X  П п Д ф

iLMb, скоро печать молчашя на его уста, ѵнпчтожпвт „ , 
в с ѣ  сп и ск и  его  сочи н ен ій . П орф и рШ  сам ъ  п р и з н а ш л ъ  Ä

д п н Х ВПГ г  НШК6 СВОего ™  - о р я —  
а Шотппъ L ™  °ДИНЪ раЗЪ въ вооемьДосягь шесть лѣтъ 
я  » Г . ™  раЗЪ въ дѣтъ. Въ немъ проявляет-

гицизмъ и, можно сказать, вся набожность Плотина.
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Онъ говоритъ О безтѣлесныхъ и поэтому невидимыхъ демонахъ 
требуюіцихъ пищи, но но безсмертныхъ; нѣкоторые нзъ нпхъ вла- 
ствуютъ въ воздухѣ п могутъ быть умилостивлены или сдержн- 
“  мапею; онъ допускаетъ также и употреблеиіе некромантін. 
ірудио опредѣлнть, насколько эта страсть неоплатоипковъ къ за
ире гному искусству должна признаваться уступкою народному чув
ству того времени, потому что въ другихъ мѣстахъ ПорфирШ не 
колеблясь, строго осущаетъ гаданія и предсказапія, и смѣется надъ 

.)  мствомъ людей, призывающихъ Вога при заключеиіи торга, при 
вступленш въ бракъ и т. п. пустякахъ. Онъ убѣдителыю сов-Муеть
Г , 1 СВЯТУІ° Ч К  БЪ ВІІДу того’ что человѣкъ лишился прежней 
шстогы II знашй. Онъ предппсываетъ молиться молча, съ чистыми

мыслями, придавая лишь второстепенное значеніе общественному
1Ю- 0іІЪ настаиваете также на воздержаніи оть живот-

Особеннаго искусства въ дѣлЬ магіи н. пекромантіп достигъ 
ЗІМбт"о?оц?'до' МбЛИКЪ’ ^ле-сиртцъ, умершій въ царствованіе Кон- 

стантнпа Велпкаго. Врядъ лп слѣдуеть перечислять про
изведенный имъ чудеса, хотя, въ виду тогдашняго суевѣріи, къ 
нимъ относились съ полнымъ довѣріемъ; такъ, папр., его молнтва 
отличалась такою горячностью, что невндпмыя силы подняли его 
на девять футовъ надъ землею; онъ могъ окружить свою голову 
лучами ослѣпительнаго свѣта; на глазахъ свопхъ учениковъ онъ 
вызвать двухъ видпмыхъ демоновъ. Незачѣмъ приводить также и 
мігЬшя Элезш, Хрисанфа или Максима.

Мы должны, впрочемъ, обратиться еще на время къ Проклѵ 
родившемуся въ 412 г. ио P. X. Говорить, что когда Виталій оса- 
Д Константинополь, Проклъ сжегъ его корабли полпроваи-
S S S IS S &  5 “  мѣдпьшъ зеРкаломъ. Трудно опредѣлить, насколько 
съ лпстпцнз- много правды въ этомъ утверждение такъ какъ подоб- 

ные же авторитеты утверждаютъ, что онъ могъ вызы
вать дождь н землетрясении Отсюда очевидца наклонность его къ 
чудесному. ІІш ъ не менѣе, несмотря на эти сверхчеловѣческія 
силы и на особую милость, выказываемую ему Аполлопомъ, Аон- 
І іо іо  I I  др. божествами, онъ, нзъ боязни иреслѣдованій со стороны 
христіанъ, виимаше которыхъ иривлекъ сочииеніемъ противъ 
христианской релпгш, нашелъ благоразумиымъ совершать свои 
обряды втайнѣ. Христіанамъ удалось, впрочемъ, изгнать его изъ 
Аоіінь, научивъ его такимъ образомъ новому толкованію усвоен- 
наго имъ нравственна™ правила: «живи скрытно!» Проклъ ста
вн и > себѣ цѣлыо выработать полную теологію, которая включала 
оы въ себѣ теорію объ эманаціп п была бы достаточно оазѵкпа- 
шена мистицизмомъ. Орфическія поэмы и халдейскія пзреченія слу
жили для него главнымъ основаніемъ. Характеръ его лучше всего 
обрисовывается нрнпятымъ пмъ на себя титуломъ «высокаго жреца 
вселенной». Онъ рекомендовать своимъ ученикамъ, какъ лучшее 
средетво развить разумъ, изучеиіе Аристотеля, а также и сочи-

Платона, которыя, по его словамъ, наполнены чудными 
аллегоріямн, какъ нельзя лучше пригодными для этой цѣли. Онъ
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утверждать, что знать умъ одного человѣка значить знать всю 
вселенную и что это зианіе дается намъ откровеиіямн и объясие- 
иіями боговъ.

Онъ разеуждалъ о способѣ, какимъ происходить поглощеніе; 
переходить ли последняя форма сразу въ первобытную или іля 
нея необходимо переживать и ио возвращеніп въ первичное Г со
стоите всѣ переходный ступени своего первоначалыіаго развитія. 
Дослъ такихъ возвышеииыхъ идей, принимая въ особенности въ 
виду мистическій характеръ нхъ пзложенія, философіи предстояла 
только одна будущность—кончиться такъ, какъ кончился неоилато- 
тоиизмъ при Дамазіп. Приближались послѣдніе дин ея юстппіпиъ 
существованш. Императоръ ІОстииіаиъ запретилъ пре- !.""'1тад;аотъ 
подаваніе филосо((ііи  ̂ и закрылъ фплософскія школы въ Аон- 
нахъ (о-9 г. no P. X.). Послѣдніе ея представители, Дамазій, Сим- 
плицій и Испдоръ, были изгнаны и переселились въ Персію, гдѣ 
думали пайтп убѣжиіце подъ покровительствомъ велпкаго царя 
хвалившагося тЬмъ, что онъ фнлософъ н платоникъ. Разочаро
ванные, они вынуждены были вернуться на родину; и нужно ска
зать къ чести Хозроя, что въ своемъ мирномъ договорѣ съ римля
нами онъ потребовать безопасности для этнхъ пзгяанниковъ и 
терпимости по отиошенію къ нимъ, тщетно надѣясь, что имъ дано 
оудетъ безпрепятствснно заниматься своею фнлософіею и исполнять 
свои обряды.

Такимъ-то образомъ кончилась греческая философія. Она была 
покинута, и сдѣланы были всѣ необходимый прпготовленія, чтобы 
на ея мѣсто водворить вѣру. Изслѣдованія іоиійцевъ, разсуждепія 
элеатовъ, труды Платона н Аристотеля были низведены на сте
пень мистицизма и искусства заклішанія. То, что происходить съ 
частнымъ лицомъ, произошло на старости лѣтъ и съ философіею; 
когда все другое измѣнило ей, оиа бросилась въ набожность п на
чала пскать утѣшенія въ обрядахъ релнгін—состоите ума, за ко
торымъ должна была наступить непзбѣжно ея смерть. Въ течепіе 
всего иерюда, схЬдовавшаго за основаніемъ новой академіи, стано
вилась все болѣе и болѣе настоятельною потребность найти систему 
которая гармонировала бы съ чувствомъ релнгіозности, охватнв- 
шимъ римскую имперію,—чувствомъ, постоянно усиливавшимся. 
ДУХЪ благочестія воцарился надъ всѣмъ языческимъ міромъ.

ПослЬ длнннаго очерка греческой фнлософін, представлениаго 
на предыдущихъ страиицахъ, обратимся теперь къ из- ойщій об3оРъ 
слЬдованно того, какимъ образомъ происходило развіггіе Г1,0’‘°сол,?пф,,ло' 
греческаго ума и къ какимъ результатамъ оно привело.

Періодъ, занимаемый разсмотрѣнными нами событіями, про- 
сгнрается почти на двенадцать столѣтій. Онъ начинается Оалесомъ 
нъ bdb г. до P. X., и продолжается до 529 г. по P. X.

1- Греческая философія возникла на почвѣ фнзичеекихъ по- 
пятій. Первою ея задачею было опредѣленіе пронсхо- і»и. ипельдо- 
-Мепія и способа образованія міра. Основаніе, на ко- ВІІИІ,ІвГ,л0 nu' 
юромъ она опиралась, было совершенно несущественно по'  своей 
ірпродѣ, потому что заключало въ себѣ внутрепнія заблуждешя,
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происходивши отъ несовершенныхъ и ошибочныхъ иабліоденій
? Г , . т Г НЬШаЛа BCGJieiI1Iyro 11 преувеличивала зиачеиіе въ ней че- 
ловЬьа, признавая видимый видъ земли за действительный и счн- 

землю плоскою поверхностью, надъ которой висигь небо ца 
одобіе свода. Она уменьшала границы земной поверхности ^о са- 

маго ничтожиаго размѣра и утверждала, что земля неотъемлем™,, 
Ü S 5 S  11 исключительная собственность чсловЬка. Звѣзщ

друпя небесный гЬла она считала простыми метеорами 
і лп обнаружешямп огня: выказывая замечательную поверхностность 

простоду и не, она принимала понятія объ абсолютномъ напрп 
вленш въ нространствѣ вверхъ и вшшъ, взадъ и впереда Ташмъ 

" а 0СН0ВШІІП смы хъ общихъ иаблюдепій, усвоила
выя РПТОРФ Ъ с'1пыяхъ’ 0 тЬхъ формахъ пространства, кото-
о I r f  T 10’ являются въ нашихъ глазахъ преобладающими—

' ‘ ’ ШДІ>’ воздухѣ, огнѣ. Отъ этпхъ слабыхъ начннаній оігі
нш°ѵЬп ЕЪ ІІ0ІШ™Ѣ “ “ роить космогонію нлн теорію образова- 
ченіе ттп предоставляя одной нзъ этпхъ стпхій преобладающее зна- 
ieme надъ остальными тремя п заставляя этпхъ трехъ исходить
стпхіе™  іш м етгп  ЗЪ ФШ0С0Ф?ВЪ Утверждали, что такою первичною 
отон Тпгпм , Да’ Д Р У п е-что  это воздухъ, т р е т ь п -ч т о  это 
Г п а в і ™  происхождеше міра легко было объяснить,
ни м ъ  Z n e  ' Г  ДПЛЪ ™  “ Г  его °бразованія именно оішсап- 
д т т ѵ  J  Р ’ ПЛИ ВСѣ ‘1стиРе 0ТДХІІ1 были Ра™ ы  Дрѵгь
отеш п п п  Р0ВаіШ’ П0Т0Му ЧТ0 пзъ отдѣльпыхъ н аб л ю д ай
черезъ в о з л ѵ х ъ ^ п Т п Т " ' шускаотся 1га Д®> воды, вода падаегь 
ненін ’ СВ І1СТВ0 огпя подыматься вверхъ; при соедп-

"И ™ “ ?  фактовъ съ ошпбочнымъ понятіемъ о движе
ния пасъ со*Г ВВОрХЪ И ВІШЗЪ’ Устройство міра дѣлаетсдая пасъ совершенно понятнымъ: земля внизу, па днѣ вода пач-
Н ™ Щпе™,й° ПеЙ’ В03Духъ навеРхУ. а еще выше-область ’огня. 
А Ж *  вопросъ- представившійся пзслѣдователю евроией- 

1 .  софш, былъ: откуда и какимъ образомъ пропзощелъ міръ2 
Начала, лежавши въ основаніп разрѣшенія этого вопроса 

п™?ішоі2Г приводили, очевидно, къ весьма вюинымъ резудьтатамъ
т ѵ Г т Т Т  "  ВЪ Э10Л'Ъ РашІемъ періодѣ уже замѣчаются 'черты бу- 

свризішхъ Разногласій. Человѣку естественно впдѣть въ
вее т , ^ ІЩХЪ СГ° ВИЦШ£Ъ ВПДІШЬІС признаки божества, объяснять 
все пропеходящее вокругъ волею Провпдѣнія. Но, дѣлая эти иео-
ленной^П грече.сюш философія исключила, очевидно, Бога нзъ всс-
влятп ,m ^ CT le ВПП-Ъ подыманіе вверхъ легиаго соста-
л ™  б е ^ 1 ФИЗИ'Іе0ЮЯ ям енія’ безграничное море, голубой воз-
н Г  своп i r S T e 6 кшшчеств0 сшющихъ звѣздъ были поставлены 
на свои мѣста не по желанно Вога, а въ енлу прпсущпхъ имъ
3 ™ “  свойстга- Народное суовѣріе было, впрочемъ, иѣ- 
окольжо }довлетворено локалпзащею божествъ въ образѣ лю
дей на звѣздномъ Олимпѣ, за облаками, въ области, доставляю- 
3 е. пещеетвеппую славу и спокойное мѣстожительство. А между
Stof І У В П  В“ЗМ0І,Ш0?™ исключить всецѣло духовное нзъ этого 
шра. Душа, вЬчцо дѣйствующая и вѣчно мыслящая, утверждает-;.
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—  второй

б -  f Z Z  Е~ д  рЬ—
тельно , д ы х а н іе — ж и зн ь . Р а з ъ  м ы  п евесп р л гт  ди ва" «дач«: 
м ы  п ер естаем ъ  и  ж и т ь  Ч е т о в -ь Т  , Р Д ы яіать , пкоо душа?

оуіцествомъ, когда д а а щ ^ п и  Г о д п т ъ ^ ъ  Е Г ®  “ “  
о б р ащ ается  в ъ  б езч у в ств ен н у ю  н  нрпп^ п™  » ІШЗДІ)и; о н ъ
и с п у с к а е т е  л о сл ѣ д н ее  д ы х а н іе  B i  J r n r г -г. Ф° р м у ’ к а к ъ  только
воздухѣ , долж ны , слѣ дователг по V n « « ™ , едаю іц ем ъ  п р и н ц п п ѣ , 
п ы я  к ач ест в а , отличаю и іін  i v m v ’ q-,. Д о у ч и в а т ь с я  в с ѣ  б лагород-
котораго  и с х о д и те  в с я к ій  ш зѵ м ъ  — бЫТЬ ИСТ0ЧІГІІКЪ> и з ъ
к ій  р а з у м ъ  в о зв р а щ а е т с я . Ф и л о 'соф сгш  и п  о т ^ п  ^  К0Т°1)0МУ в с я ~ 
ною стнхіею  в о з іѵ х ъ  вопнѵтч п ™  ШІ‘Ола, п р и з н а в а в ш а я  осн ов- 
хотя  и  п о д ъ  м атев іал ы іп гп '/ь г  гг’ в ъ  М1РЪ бож ество, .маторшм.оо
находиться irr о Iг...о ‘ J формою. Но она продолжала іті'і)1ш,0,,І0 іісілидиіься въ антагонизме съ наігіптп гг.игт,^ „  :,т,,го .

Г С *  ~

нИЙ ШПР0И” ВИСТаВ—
™  въ самомъ началѣ своего тцествовпиТст п Ва8ТЪ| Тр°’“
нялась въ пользу пантеизма. cy,IteclB0Biul' !I она скло-"™ іьы

матеріа.іьньіяХлошйя^зависящія о^впе'гіш гШ йМЪ Щ™ т1ъ 5ы™нпхъ чувствъ. Нъ чему бы ш, U‘™ УказаІІ1іі “нѣщ-
ихъ зависѣла ота правильное™ ™ поиятія, правильность
вь мѣру воды немило“  и а з П е  1 “ ' Е<ЖІ Мы 
чить это вино, но внно тамъ будетъ K o S f '’ ВЪ соотоянш Р™ п- 
н а  л и с т ь я  о тд ал ен п аго  іѣ с а  мгт Д к а іШ [ Д°жДя п а д а е т е
м н о ги х ъ  п ад аю щ и х ъ  іп п р т г  ’ ъ  Ра з л п ч н т ь  ее, но ш у м ъ

ш е н ъ  п н а  р азст о я н іи . Н о  что  ж Г ™ «  ‘™ eHb’ достаточ н о  ел ы -
зв у к о в ъ  в с ѣ х ъ  о тд ѣ л ы іы х ъ  к а п е л ь 9 ш Умъ, к а к ъ  н е  сум м а

Дпть п а с ъ ° в ъ  о б м а " т  Л егко ^  в в о -  
в ер ты й  в а ж н ы й  в о т ш л ^  этого  в о з н и к а е т е  ч ет - Чоів°ртая аа-

У насъ к“ м П ^ еі,еСК0Й ФИЛ00°ФІИ: егаь л и К ' . - Т Й :
Т Г я т f T  Ы .  B t.u a  к р п т о р іу м ъ
- t i c lK b  Ю Л Ь К О  В Ъ  Ч е Л О В ^ Ч Р Р т т л т  исти ны ?

су щ еств о в ан іи  так о го  к р и тер іу м т  сом н ѣ ніе в ъ
н азы ваем ое  ум ствен н ое  о тч ая н  р ’ н ем ед аен н о  о в л а д е в а е т е  т а к ъ -

ф а н т а з ія  во о б р аж ен ія?  Е с л и ' м атер іал ы іы я^тт  ^  ЭТ0ТЪ ШрЪ ИЛЛЮЗІ}Г. 
слѣ довательн о, н аи б ол ѣ ѳ  п р о ч н ы й  oA onn  „ Г зязаем ьш  в е ,І^н, есл и , 
т а к и м ъ  образом ъ  в н е за п н о  ун ш ітои  ригт ™  ?  ЗНаШЯ MOry'irb б ы ть  
•Даться? Н е  п рош ло  н  сто л ѣ т ія  т-irV  г ’ А‘?  Же Ігам ъ 0ÖPa“ 
к ъ  таком у  воп росу , и  у м н ы е  т Г и І  Г “  ф и л ософ ія  п р и ш л а  
сч п тал п  П п о а г о р а  п о ч ти '“б о ж е с т в о ^  чп  г п Т  О С 1 ю т і І І П .  Ю г л „ -  

з а л ъ  и м ъ  н а  п ех о д ъ  н  з а с т а в и в  ’ ’ о н ъ  у к а - i w o p a .
побудило и х ъ  н е  до в ѣ р ятг  чѵ вртг  п о д у м ать  н а д ъ  тѣ м ъ , что

Р ечь  н а с ъ  о т ъ  обм ан а  п  ср ед и  за (И ѵ т іе н ій °  г /“  М° ГЛ°  п Р едосте-  
Ш ъ  н е  р а зу м ъ , у  котовпгп  рпп 5/  Д п р и в е с т и  к ъ  п с т н н ѣ , 

то р а і о свои  со б ств ен н ы й  цели, свой  особен -
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ный Міръ? Хотя видимое и осязаемое могутъ обманывать наст 
тЬмъ не менѣе мы можемъ найтн абсолютную истину въ вещахъ’ 
но пмѣющихъ ничего общаго съ матеріальною п р и р й о Г о Я ^

своЛігшіхъ геометрнческиіъ формъ. 
„ „  молеть быть обмана, когда мы говоримъ, что два п
ботш Гтпр.™  7 ° Д Т Ш  тРеУг»лыінка, сложенный вмѣстб 
о б ~  ‘ °Т0Р0ІІИ- ^ 0ЭТ0М5'’ хо™ мы 11 * " * » »  в ь  о б л а е т  
истины М°ЖеМЪ У зр ен ы , что насъ окружаетъ міръ

  ^ р и т е л ь и а н  фшюсофія постепенно освободилась оть своей
ок.» матеріалыюй основы благодаря трудамъ элеатской школы-

СП0РЪ по п°воду первнчныхъ стнхій утратилъ почти 
всякое зиаченіе и замѣніиоя пзслѣдованіямн относительно времени 
двшкенш, пространства, мысли, суіцествованія, Бога. Въ общемъ 

изслѣдованщ привели къ усиленна сомпѣнія въ достовѣриости 
чувствъ; стремлен.« и тенденція всего этого неріода в ь іЗ л и с ь  
въ выработанной въ концѣ концовъ гппотсзѣ, что атомы и ппо-
іотс™ н ю с т т т  т™ “ 0 "  °У,1(ествУІОТЪ- 11 такъ какъ первый явля-

СИ“ ’ Т0’. слѣД°ва™ п о , вещество соста- 
вляегь пе болЬе, какъ продукта, фаитазш. Вслѣдствіе этого когда

Х Г с ео м Х Г  „сами ,разраб0ТКу фшюсо,|,і11’ 01111 Ä  »  чптѵ Z »  нерешительность, составлявшія господствующую
epij вссй системы. Въ качествѣ софистовъ, онп своею дѣятель-

Z nZ ™ ~  ЭТ0ТЪ ПС,рІ0ДЪ умозІ)ІІТелышй философіи, потому 
іго, помощью сравненія всѣхъ отдѣлыіыхъ нзвѣстныхъ наукъ они

пришли наконецъ къ заключен», что въ свѣтЬ не сущ іетуета
’ нп- Д° ра’ ПП зла’ 1,11 философіи, пи религіп, іш закона, ни критеріума истины.

Но человѣкъ ие можетъ жить безъ руководшцпхъ правилъ
.“ S Ä ,  гпП11, , Т  УМ°3рѢнІЯ 0 "РпРодѣ 1,0 Доставите ему ника- 

въ лпѵгоѵт л г г і* ™ опор?» ОН'Ь будете искать помощи гдѣ-нибудь 
віѵча iim nm  гит- г ” ^)ІІЛ0С0ФШ nG Дастъ ему никакого крите- 

n . ?  ’ Не будстъ ІІСкать сго въ слѣпой, глубокой вѣрѣ.
; н? м£жетъ доказать’ па основаніи фнзичеекихъ даиныхъ.

Е З І  0ИЪ 6УДСТЪ’ ВМѢСГѢ съ С°кратомъ, признавать 
?  самоочевнднымъ, не требующимъ доказательствъ. 

пмѵпгпрч-пп подобиымъ лее образомъ доказывать безспорныя пре- 
frS rr i Добродѣтелп и нравственности, защищая учепіе, что 
дкш о жпзнп должно быть иаслажденіе,—наслаждепіе того чистаго

п К0Т0Р0° ВЬ1Текаетъ п:{Ъ преслѣдовапія облагораживающих'!, 
д  Lieft, пли пнстинктнвнаго рода, выражаемаго жизнью животныхъ.
тля ! , ? І 2  такимъ образомъ доказательство, какъ безполезное 
для еіо цълей, и возложивъ всѣ свои уповаиія на вѣру, онъ утра- 

аетъ послѣдшй ограничивающій, руководяіцій прпиципъ сдер
ж иваний  его инстинкты. Если оиъ будете считать ш Ш у о ъХ о-
X I  Л’ 0ТКРьшающ,шъ тРетШ в-Ькъ грече скаго развитія,-его 

существованіе Бога не нуждается въ доказатель
ствах!,, онь іакимъ образомъ нрнмѣнитъ это и къ существова- 
шю вещества и вдев. Вѣра по будетъ встрѣчать затруднена»
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прішитіи такпхъ ученій, какъ ученіе о воспоминанін, О  О іП .  ІЦІОДОЛ- 

двойствншолъ безсмертіи душп, 0 дѣйствителыюмъ с у - Г Г “,!™ : 
щесгвоваиш идей; и еслп такая вѣра, нпчѣмъ пе стер ',П|,:|ется 
живасмая и не ограничиваемая, начнете регулировать личную Гизнь 
то она легко можеть впасть въ крайности и дойти до самаго .шз- 
меннаго эгоизма. Потому что, прп такомъ своемъ пршѣнепЬ эГ к а 
приводить ИЛИ къ попыткѣ достигнуть крайней с то п еГ  тч н о й  
святости, или къ стремлению доставить себѣ личное иаслажденіе- 
вь обоихъ случаяхъ являются подкопанными всѣ основанія патшо- 
гнзма, и чувство дружбы уничтожается. Такъ это было въ иеріоть 
греческой вѣры, начатый Сократомъ, развитый Платономъ и з,я- 
ь о і і ч и в і ш й с я  скептиками. Антисоенъ и Діогенъ Сннонскій нанося

СТ У И ПрСДаВаясь еамоумерщвленію, поішываюте, къ іему можете привести перюдъ вѣры, не ограниченный і т -  
а м о м ь ;  а Эпнкуръ выказываете стремленія того времени, когда поі- 
чиняется исключительно собственному руководству
р а з в и т ь ^  3аКанчИБается ТР°ТІЙ леРІ0Дь греческаго фнлософскаго

р-рот АрПСТ0ТелЬ’ К0Т0РЫЙ вводите насъ въ четвертый періодъ на- 
стаиваеть на томъ, что хотя мы должны опираться па разум-Ь 
но сам ь разумъ долженъ руководиться въ своихъ ааклго-І№„ 
чеиіяхъ опытомъ; а Зенопъ, развивая дальше эту мысль ого MuumoiiL 
учите насъ основывать свои суждеиія на рѣшеніяхъ здраваго смы
сла. Онъ отвергаете всякія сомнѣнія относительно критеріума ис
тины утверждая, что определенность нашихъ чувственныхъ вое- '

достаточнымъ ДЛЯ насъ руководствомъ. Существен- 
ое } слоте, положенное въ основашп всего этого, глубоко разлп- 
ается оте того, которое лежало въ основаніп умозрителыіыхъ пе

р и ^  а также вѣка вѣры. Но, несмотря па
“ СК1Й УМЪ СТр? ШТОЯ прорвать наложенный на него ограни

ч е н , стараясь определить такія вещи, относительно которыхъ™ 
существуете достовѣриыхъ даиныхъ. Даже въ вѣкъ Аристотеля
■™рп£КЪ ра3ума въ Грсціп’ фнлософія снова принялась за обсу- 
ждеше такпхъ вопросовъ, какъ вопросъ о сотвореніи міра, объ эма- 
ііащи вещества изъ Вога, о существовали и характер! зла о без- 
смертш, или скорѣе, увы! насколько можно заішочпть по выводамъ
того З ъ  ™ 2 ИШЛа омертп дунш,иэто даже иослѣ
гого, какь скептики энергично отрицали существоваиіе крптеріума
истины и доказывали, къ собственному удовольствие, чт0Р лучшее
что можете дѣлатъ человѣкъ, это сомневаться; а въ виду S o  nol

Па 3ейИѣ’ ВЪ ВІІДУ того’ что емУ не надо знать, что 
р И Г  неспрлведлпво, что истинно и что ложно, онъ 

ппп 0 сдЬлаетъ’ еслп не будете ломать головы на^ъ такими

Д ?іш Т Г сп оХ °вТ я П0ГРУЗЙТСЯ ВЪ С0СТ0ЯНІе — 0 РавіІ°-

смевт?0ттйа^ Г аТ * ІЙ отдѣльный ипдивидуумъ, приближаясь къ 
иіяхъ? ’ такпхъ же самихъ пзмѣненій въ мнѣ-
греческой ^ Іттш ^г°е УДУЩве’ Kp° f  0ДРяхлевія> “ огло предстоять греческой философщ, съ ея презрѣпіемъ къ настоящему; ея при
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вязанностью къ прошедшему, ел вѣрою въ таинственное, пепзвѣст- 
ное. .II съ какою поразительною ясностью разыгрывается передъ 
ламп это паденіе человѣческаго ума, прежде чѣмъ занавѣсъ падаете 
надъ окончательною сценою!

Оглядываясь назадъ на путь, пройденный гречеекпмъ умомъ, 
мы видимъ, что послѣ легендарнаго доисторическаго періода,—вѣка 
легковѣрія, наступаютъ преемственно вѣкъ умозріітелыіаго изслѣ- 
доваиія, вѣкъ вѣры, вѣкъ разума, вѣкъ дряхлости; первый, вѣкъ 
легковѣрія, заканчивается географическими открытіями; второй 
вѣкъ вѣры, критикою софпстовъ; третій, вѣкъ разума, сомиѣиіяміі 

скептпковъ; четвертый, отличающійся оть предыдущихъ 
ігіікош.. грандюзностыо свопхъ результатовъ, постепенно пере- 

ходптъ въ  пятый, вѣкъ дряхлости, прекратпвшійся благодаря вмѣ- 
шательству римлшіъ. Въ умствеиномъ прогресс!» греческаго народа 
можно прослѣднть пять переходныхъ ступеней человѣческаго раз
витая: дѣтство, отрочество, юность, зрѣльтй возрастъ н старость; 
то же самое, no въ гораздо болынемъ масштабѣ, повторяется, какъ 
мы j  видимъ дальше, п въ нсторін умственпаго развптія Европы.

Въ нромежутокъ времени въ  1150 лѣтъ, закончнвшійся около 
о29 г. по P. X., греческій умъ заверишлъ свой циклъ 

1 .кош,, развитія. Вѣка, на которые мы раздѣлили это развптіе, 
незамѣтно переходить другъ въ друга. Они иастунаюте другъ на 
друга п смѣіииваются, подобно различнымъ оттѣнкамъ цвѣтовъ, ио 
характеристически! черты каждаго нзъ нихъ выступаютъ виоінѣ 
ясно.
он іютіілс̂ іо такимъ образомъ общій законъ, руководящій

кона, обусло- измЬиеніемъ мнѣній, и установивши тождество между за- 
Х Т іГ Г м Г  К0ІІ0МЪ> управляющимъ націею, и закономъ, управляю- 

ніяхь. щимъ отдѣлыіымъ индивидуумомъ, я  теперь приступлю 
к ь  разсмотрѣніго коиечпыхъ результатовъ, достнгиутыхъ греческою 
фнлософіею во всей ея совокупности. Возвращаясь къ нашему 
сравнешю, которое вовсе не представляется намъ пустою метафо
рою, мы видимъ, что хотя въ индивидуальной жизни происходить 
последовательный переходъ отъ одной стадіи развитія въ  другую, 
младенчество, дѣтство, отрочество, зрѣлый возрасте и старость, при 
чемъ характеристическія черты каждой нзъ этпхъ стадій развитія 
переходить постепенно одна въ другую и нечезаютъ, тѣмъ не ме- 
нЬе при этомъ получаются л нѣкоторые другіе, прочные резуль- 
TS o , S Aai014ie всему ПР°Г1)СССУ индивидуальный характеръ. Крп-

яаіслючонін, іл. тическій взоръ раземотритъ въ послѣдовательныхъ ста- 
Т ,Г " іо н Г 'Д1ЯХЪ 1)азвнтія  греческой философы рѣшительные п 
толыю гроки. прочные результаты. ІІхъ-то мы н пскалп во время 

своего длпннаго и скучнаго нзложенія.
Греческая философія занималась четырьмя главиымп предме

тами: 1) существовашемъ и свойствами Бога; 2) пропсхождепіемъ 
п судьбою міра; 3) природою человѣческой души; 4) возможностью 
существовавія критеріума истины. Теперь я  покажу, къ какимъ, 
ло моему мнѣнію, результатамъ пришелъ греческій умъ по каждому 
изъ этихъ вопросовъ.
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1) Относительно существоваиія и свойствъ Бога. Въ этомъ 
отношеніи греческій умъ пришелъ къ абсолютному отри- от ПОСПТОЛІ.НО 
цанію всѣхъ аитроиомор(|)ііческпхъ понятій, рискуя под- І1"ГЛ“ ^ 00.0Л"11' 
вергнуться преслѣдованіямъ со стороны народнаго суевѣрія. Мо- 
;кетъ быть только одинъ всемогущій, всеираведный н вѣчный, по
тому что эти свойства не доиускаютъ возможности соучастія въ 
нпхъ другихъ суіцествъ, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ духов- 
номъ смыслѣ; отсюда заключеиіе, что вселенная есть Бога, и всѣ 
одушевленные и пеодушевлеиные предметы, суіцествующіе въ ней, 
принадлежать къ его сущности. Въ немъ онн жнвутъ, двигаются п 
существуютъ. Понятно, что Богъ можетъ существовать безъ міра, 
но совершенно непонятно, какъ міръ можетъ существовать безъ 
Бога. Мы, впрочемъ, не должны позволять вводить себя въ за- 
блуждепіс внѣшнимъ видомъ разлпчныхъ предметовъ, потому что 
хотя вселенная есть Богъ, мы знаемъ ео не такою, какою она 
дѣйствителыю есть, а такою, какою она намъ кажется. Богъ не 
имѣетъ инкакихъ отпошеиій къ пространству и времени. Это только 
фикціи нашего ограниченна™ воображснія.

Но этотъ крайній результата греческаго ума есть не иное 
что, какъ пантепзмъ. К ъ такому же результату пришла н*> т̂о Р«;іі»і,- 
задолго до того самая старая вѣтвь индо-европейской т0°т™ 0!' 
семьи. «Нѣтъ Бога, иезавненмаго отъ природы; никакой другой 
Богъ не можетъ быть открыть преданіемъ, усмотрѣиъ нашими чув
ствами или доказанъ путемъ разсужденія».

Но человѣкъ никогда не удовлетворится такимъ заключеніемъ. 
Представленное въ такомъ вндѣ божество лишено того характера 
л и ч н о с т и ,  который требуется человѣкомъ, который соотвѣтствуетъ 
его стремленіямъ. Это безконечное, вѣчное и всеобщее— не разумъ. 
Оно ие соотвѣтствуетъ тЬмъ смутнымъ очертаиіямъ, которыя чело- 
вѣкъ схватываете, когда разсматриваетъ свойства своей собствен
ной души. Поэтому опъ, содрогаясь, отворачивается оте пантеизма, 
этого конечиаго результата человѣческой философіи, и, добровольно 
возвращаясь назадъ, подчиняете свой разумъ инстинктивнымъ чув
ствамъ, отвергаете безличное, какъ не имѣюіцее никакой связи съ 
нимъ, и признаете лпчнаго Бога, Творца вселенной и Отца людей.

2) Относительно нропсхожденія н судьбы міра. Прп раземо- 
трѣніп результатовъ, къ которымъ пришелъ въ этомъ отношеніп 
греческій умъ, нашъ трудъ облегчается благодаря ПО Д- Относительно 

держііѣ, оказанной намъ выводомъ, полученнымъ изъ мір̂ 0° бопГк°" 
предыдущаго пзсхЬдованія. Всѣ веіцп происходяте изъ Бога, міръ 
есть не болѣе, какъ видимое обнаруженіе его. Міръ исходите изъ 
Бога и производится пмъ, подобно тому,— говорили часто стоики,— 
какъ растеиіе развивается изъ жпзпепнаго зародыша сѣменп. 
Міръ — эманація его. Въ этомъ отношеніп мы должны признать 
правплыіымъ общее мнѣніе фнлософовт., жнвшпхъ послѣ P. X., 
какъ греческнхъ, такъ п алексапдрійскихъ и римскнхъ, что, въ 
сущности, греческія и восточный философіи всѣ одинаковы, не 
только по воиросамъ, которые ставились имп для разрѣшенія, по 
п ио рѣшеніямъ, къ которымъ оиѣ приходили. Какъ мы уже гово-
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a s  ä
раюівдеоя на ноложенш, чтѴ ыіръ в у Х в ^ ^ в С Г Г С '

п о га о в д н ъ Д ™ Г г п п т ДІ,МгаІЪ бЛ агодарп  “ ЧГ 11 вУДвтъ вп осл ѣ дств ін
т о о С  Во? О Г " ’1' 0'1?  0ДПУ ПЗЪ папболѣе выдающихся черта іоолопн іяд ъ . Оно съ необыкновенным'!, искусством'!, тш зтбітгI

« с я  « ш АЛС'ШМИ “  “  гр еч еск и м и  н  в ы -

С лѣдуіо іцая  в ы д е р ж к а  н з ъ  за к о н о в ъ  М а н у  п о к а ж е т е  н а м і  
» S ü S K E .  ^ л ю ч е н . е ,  к ъ  к аком у  п р и ш л и  во сто ч н ы е  ф илософ ы - 
110 ш,"птн’"  Г в с е л е іш а я  с у щ ест в о в ал а  в н а ч а л ѣ  тол ько  в ъ  лоювой 

» « - .  бож ествен н ой  идеѣ , ещ е п е  в н о л н ѣ  в ы р аб о тан н о й  а  к а к !  
ы  облеченн ой  в ъ  м р а к ъ , н еосязаем ой , н еоп ред ел и м ой  н е и о ш т т н

и У т  П Пе со®б|цаемой откровеиіемъ, какъ бы всецѣло ногружен- 
вь соиъ. Іогда единственная самосуществугощан c im  п л т  

невидимая, но дѣлающая міръ впдпмымІ, съ н яш о  стих'ямп п 
другими силами природы, появилась въ блестящей славѣ васіто

ѵ Г п *  СЮЮ ИДеЙ НЛН ра3сѢевая ^  Онъ, котораго Г о ж т  } смоірі.іь только духъ, сущность котораго пе доступна о п п іт н
внѣшнихъ чувствъ, который пе имѣетъ в н д и м ы х ъ частей1 н о Z
щ есівуегъ отъ вѣка вѣковъ,—даже Онъ, душа всего существуют-')
ПОТРТТТППп‘й° ІГПКТ0 110 въ  сплахъ постигнуть, появился'лично? Онъ 
нолелавішй произвесть различныя существа пзъ своей собствен’
ной божественной субстанцш, впервые помощью мысли создалъ

Nava  ^  ( я а т ) ' П0ТШу что онѣ произведшаяа а, или Д} ха Божьяго; и такъ какъ онѣ были его норвымъ anand
или мѣстомъ двнженія, то отсюда его называюте i Z m Z a  
движущимся по водамъ. Отъ этой первичной причины которая но
пСпе ' ™ Г Й Ііредметъ» существующій повсюду въ субстаиціп 
rn ,m i m воспринята нами, у  которой нѣте ни начала ни
конца, пропзошелъ мужескій богъ. Онъ создалъ небо наверху зе
млю В Н И З}, а въ середпиѣ поставплъ топкій эфпръ, свѣтлыя обля 
о ич П,  В00Т0ЯІІ1юе нмѣстплище воды. Онъ создалъ и всѣ существа 
Оиъ даль начало времени н раздѣлепіямъ времени —  звѣздамъ и 
ллаиетамъ. Для того, чтобы различать поступки, опъ Гстаиовилъ
о б ™  ра.¥шщв между Д°бр°мъ п зломъ. Создавъ вселенную онъ 
обладающій непонятными силами, былъ вновь поглощенъ дѵхомъ’ 
олілшвъ время усиленной деятельности времеиемъ покоя»

отрывковъ изъ священныхъ писаній пн- 
ліюпсхождонія, Діс°нь перейдемъ къ пхъ поэтамъ, мы увиднмъ rfc жр

■ S S , * “ ®  объ “ “M W . обнаруженіи и поѴлощснщ міра 
«Ьезконечное существо похоже на чистый крпсталлъ ко- 

орый воспринимаете всѣ цвѣта и вновь испускаете ихъ хотя’ его 
прозрачность или чистота нисколько оте этого не портятся и  не
OTDV-шошіГсп-Г подобенъ брильянту, который поглощаетъ
о в д ж и щ й  с в іт ъ  и свѣтить въ  теынотѣ этимъ отраженным^ свЬ- 
томъ, испуская его». Ту же идею они стараются объяснить и не
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образованным^ людямъ, помощью менѣе утонченпыхъ уподоблепій. 
« ы видѣлъ, какъ паукъ тчете свою паутину, ты замѣтнлъ ея ху-

геометРпческУ10 форму, замѣтплъ, какъ хорошо она 
приспособлена къ  его потребностям^ ты вндЬлъ игру цвѣтовъ ко
торая заставляете ее блестеть, подобно радуге въ лучахъ утрен- 

С̂ ІІЦа' Малѳнькій рабочій пзъ своей груди тянете чудесную
ѵгплттп фІ0Жетъ опять спрятать у себя эту нить, когда ему будете 
) годно. Такнмъ же точно образомъ создалъ Брама міръ п та- 
кпмъ же точно образомъ поглотите оиъ его». Вообще греки и HU
S '  угаерждалп, что бытіе существуетъ ради мысли, и что, по-
э олу, мысль п  бы те должны быть тождественны; что вселенная__
мысль въ умѣ Бога н не доступна превратностямъ, которымъ под
вергаются міры, составляющіе ее. В ъ Индіп это учепіо объ эма- 
наЦін Достигло такой точности, что многіе утверждали, будто можно 
доказать, что не весь Брама былъ превращен^ въ  міровыя явГе- 
иія, а только четвертая его часть; что существуютъ последователь-
™ 1 ! Г аЦШ 11 П0ГЛ01ценія 11 что при этомъ соблюдается неріо- 

ЧТ0 ВЪ ЭТ0МЪ отпошеши мы должны остерегаться за- 
S S  ІѵОТОрыя легко могутъ возникнуть благодаря впдпмой 
Форме матеріалыіыхъ предметовъ, потому что есть основаніе ве
рп іь, по матерш — только силы, наполняющія пространство. Демо- 
,гаН̂ П возвысилъ насъ до благородпаго понятія, что какъ 
іый міръ °ДШІЪ ПР0СТ0Й ат°мъ, но н онъ можетъ образовать цѣ-

Ъ чепіе объ эманаціп было, такнмъ образомъ, подвергнуто твой- 
іому толковании. Оно представляете міръ илп частью сущности 

^ м ъ -то  невещественнымъ, пеходящпмъ оте него: первое
ѵлгпѵі „ ЯСІЮ П можетъ быть> такъ сказать, схвачено мыслью, 
“  ВТ0Р°е Утончено до непостпжнмостп, стоите намъ вспомнить 
безчпелешше количество чудныхъ п велпчествениыхъ формъ, въ 
иакія облекается прпрода. Этоте впдпмый міръ только тень Бога.

BceieimoftCM̂ f Bl f  ДаЛЬШ6 ЭТ° У?ѲИІе объ псходѣ илп мшпаціи селенпоА изь Бога и возвращенш ея къ нему плп поглощепіп

і і я  объярттРттГГТ60 УДѲТЪ пРпвесть °данъ небольшой прпмеръ 
frn Х°ТЯ В03ДУХЪ можетъ быть спокойнымъ ІІ чистымъ,
! ю т н  n Z o  ЧаСТ° ВЬІХ0ДЯТЪ водяные пары, принимая видимую 
4товеческой п ѵ ттаЛЛОе у™™0’ вначалѣ’ быть можете, пе больше 
В п С н ій  ’ а « аТ МЪ РазРаста101Пееся въ большое облако,
телтрттліп к удуіцей Ф°РМЬІ определяется окружающими обстоя- 

I Г “ - 0бЛаК0 М0ЖеіГЬ быть чисто бѣлымъ пли грозпо-чернымъ; 
№ е т ъ  т г п Г п ІГ  °ТЛНВаТЬ 30Л0Т0МЪ- Въ срединѣ такого облака 
даже тспгтп т,? Я ыолшя» пзъ пего можете слышаться громъ; но 
е™  псчезновриТвМЪ 0ТС>’ТСТВУІ0ТЪ такія лроявлеш я силы, даже еслп 
зоваігіе ЛР0И30ШЛ(> такъ же спокойно, какъ п его обра-
ш  ™ ов“ о не напрасно. Н а небѣ не образовалось
чатлѣнія па яомтт-г Г  Т°Г°’ 'ІТобы не оставить непзгладимаго впе- 
растенія порт^ т’ ому что во вРемя его существовапія не было 
мениіся біт ^  раго не Усилился бы, составь котораго не пз- 

‘ і- А какъ часто бываете, что такого рода облака, за
Ü Дрэпоръ. Пет. jnoTn. разв. Европы.
1 ±и
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образовашемъ которыхъ мы следили, таюте безслѣдно въ чпстомъ 
воздухе! И зъ чистаго воздуха они вышли и въ чистый воздухъ 
возвращаются вновь.

. Но такое облако образуется изъ безконечнаго количества мп-
S T T T “  капель’ щт  '1СМЪ ка'ВДая Держится совершенно 
оідЬлыю отъ другихъ и, несмотря на свою ничтожную величину 
образуете совершенно самостоятельную индивидуальность. Великое 

ое м°жетъ изменять свой цвете н свою форму, можетъ слу
жить ареною безпрестанныхъ и  быстрыхъ внутреншіхъ движеній 

родов? ’ 110 отдЬльныя его части представляются неиз- 
n ™  и™  изменяются спокойно н молча, продолжая отражать

S r f  Z l r  НИХЪ ’ пР°должая бросать свою тЬнь на землю, 
о, согласно древнему ученш, эмблема міра, показываюіцая намъ 

акъ видимое можетъ исходить пзъ невидима™ и опять возвра^ 
даться въ нею, какъ капля, слишкомъ маленькая, чтобы быть ви

димою невооруженнымъ глазомъ, можетъ служить представителыш-
“ °Й- СаМ0п1)0ІІЗВ0ль»0 е происхожденів и исчезновеиіе об

лака служитъ эмблемою преходящей вселенной, которая появляется
Ипл r G3a°TL’ 4 1  Ь.ІТЬ смененною другими вселешіымп, другими 
подобными же творешямп, созданными въ теченіе долгіхъ пер“ 
одовъ времени. 1

3) О природѣ души. Раііиія іоническія школы приписывали 
дуті—̂тсть душ матеріалыіыя свойства, признавая ее то воздухомъ, 

божества, то огнемъ и  т. п.; но мало по малѵ совершился пепе-
п ^ К^ Пр0Тм Т Ш Ш ?:мпЬнію, къ убежденно въ невеществен- 

Мпѣше это было болѣе точпымъ образомъ оформлено 
благодаря утверзвденно, что душа не только представляетъ сродство 
съ Богомъ, но и часть его. Каковы бы нп были взгляды на ха-
Ітпрштпп “  гСВ0 ТВа высшаго существа, по опп оказали непосред- 
сівенное вліяніе на заключены относительно характера душн.

іреческая философія, на самой высокой ступени своего раз- 
В™ г’ с™тала ДУШУ Еакъ бы суммою различиыхъ моментовъ мыш- 

0н а признавала душу частью самого божества. Учеиіе это 
является необходимым!, спутнпкомъ пантеизма. Оно занимается со- 
зерцашемъ вечности въ прошломъ, безсмертія въ будуіцемъ. Оно 
вступаетъ въ цѣлый рядъ нзсіѣдованій Относительно того, посто
янно лп число душъ во вселенной. Какъ относительно предыду- 
щихь вопросовъ, такъ п относительно послѣдпяго существовала 
полная аналогія между рѣшеніемъ, къ которому п р н ш л Г ф и л о с Е  
греческая н юпическая. Такъ, напр., последняя говорила:* «Я самъ 
лучеобразное обнаружеігіе верховпаго Брамы». «Не было никогда 
времени, когда не было меня, тебя илп кого-либо изъ князей на- 
Р°Да’ ** ІІІІІ£0ГДа пе настанете времени, когда меня пе будете; сле
довательно, мы всѣ суіцествуемъ». Разсматрпвая душу какъ про
стую зрительницу, чуждую міру, онп считали ее занятою скорѣе
Г 2 ” ’ 4 Д ТВ1ѲМЪ’ 11 Утверждали, что вначале она была 
непосредственною эманащею божества, пе измѣнепіемъ илп преоб- 
разовашемъ высшаго существа, а непосредственною его частью* 
«она стоите къ  нему пе въ отношеніяхъ слуги къ господину а
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хъ части къ дЬлому». Душа подобна искре, отделив
шейся оте пламени; она переселяется нзъ одного тйла е>. бозсо,,™ .. 
въ другое, иногда находится въ высшихъ, иногга въ  і;о“°'Іио- ,,огл°- 
ннзшихъ II опять въ высшихъ областяхъ жпзнп, занимая “то “одно 
тело, то другое, смотря ио обстоятельствам-!,. II  подобно тому, какъ 
капля воды проходите по зараиѣе намеченному пути, сначала че
резъ облако, потомъ черезъ дождь, черезъ рѣку, 'черезъ растете  
пли животное, но раньше или позже неибѣжно прогады ваете себѣ 
дорогу къ  морю, откуда она вышла, такъ и душа, какъ бы ни были 
различны ея судьбы, поглощается въ конце концовъ божествомъ, 
пзъ котораго исходите.

Какъ греки, такъ и  индусы обращали вниманіе на обманчп- 
выя явлешя міра. Многіе изъ иослѣдиихъ думали, что то, что мы 
называемъ видимою природою, простая нллюзія, охватившая нашу 
душу вследствіе ея времениаго отдѣленія отъ Бога, Буддистская 
философія признаете, поэтому, міръ созданіемъ фантазіи. Но за то

КаКЪ ЛЗЪ ДреВІІІІХЪ’ такъ 11 изъ более совремеиныхъ фило- 
софовъ придавали видимому міру более вещественный характеръ, а 

пассивиымъ зеркаломъ, отражающимъ все вещи, а 
можете до некоторой степени н созндающимъ свои 

собсівенныя формы. Ііакъ бы то нп было, конечная судьба вселен
ной полный покой после поглоіценія ея высшнмъ сѵществомъ. 
,м и т  \ Аета небесполезно объяснить номощыо примера эту третью

же ч т о н  с ъ шчггормт ° Ъ происход,игь то oc—  npH-’ и съ лузыремъ, плавающимъ ио морю и, бла- р°д“ дупга.
годаря своей форме, отражающимъ все встрѣчающіеся ему на пути 

редметы, —  облака на небе, неподвижные п двшкущіеся предметы 
П ДШКе Д° нѣкотоР°й степени п  море, на которомъ опъ 

1Іе только представляющішъ все эти разнообразный 
т’ « Д *  ° бразахъ’ сходныхъ съ истиною п по расположенію све- 
m - n o t r l 1 ’ п п0 перспективе, и по цвѣтамъ, по п вдобавокъ 

>1 с І іи в а ш щ и  ихъ игрою цветовъ, возникающихъ въ немъ са-
іпгп at 5 3ЫрЬгѵС0СТавЛЯетъ иоролсденіе безграиичнаго и необъят- 
І норгп и Т а* нисколько не отличается но своей нриродЬ оте
Опт ттлт очника* ъ  воды оиъ явился и состоите всего нзъ воды. 
н .)Р ,м р т Т аГ Ь СВОг свойства» насколько онп касаются внешнихъ 
тсѵнстппліт ’ агодаРя свосй. формѣ и окружающпмъ обстоя-
съ м-г-ртп ' п г только послѣдиія изменяются, опъ переходите 
отделяясь аМѢСТ0’ СІ ПВаясь 00 встречными пузырями и опять 
кш е  Г ™ г  НПХЪ- Во Время такихъ иереселеиій онъ предста- 

■ Ф орм ѵ  ТП ()ЛЬІІІІІМЪ» то меныипмъ; онъ то переходите въ другую 
вы бы ни б”  ВЪ КУ пузырей, окружающнхъ его. Но како- 
онт „  ппт/г ѲГ0 иередвижешя, какія бы превратности судьбы 
погтошрн Р pTbIBMb> ег0 ожидаетъ впереди неизбежное будущее: 
конечный м п ^ е СЪ 0КеаіЮМЪ- Что же было потеряно въ этоте 
станнія ттп'гпх 1та’ 410 иРпшло къ концу? Не существенная суб- 
былъ до своего mq°ntTÄ° развнтш иузыря была вода, водою онъ 
•ствовапіп п Развитія, водою онъ былъ во время своего суіце- 

водою онъ и остается, ожидая новыхъ преобразованій.
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слѣдовательио и  всѣ в с т р Ѣ ч п п р  тг̂ ДВПЖеН1̂  оиъ отРажалъ бы по- 
дователыіымъ представленіячъ пттт т/Л ’ агодаРя  этимъ послѣ-

Ь £? V Z c Z Z Z

Она продоли,-л- ЗЬІВЬ УНІІЧТОЖ аеТРЯ тіт и,-.„г,г,,.-г НОІІіеНШ  П у -
оп. ООО су,цо- 1 J* иГ * е1С Я ’ в ъ  другомъ онъ продолжаете су- ciBODuuio ш. шествовать. О і і ъ  веттѵ7гр$г ѵт. />оотт „ п,.„ Jппрвапѣ. ггпѵ та_ птло„, • P улся ьъ  оезкопечпому простран-

пгенно я е з я ^ і Г Н„ Т е в ^ П н ъ 0 пЪ “  же время вѣчепъ - п в е х о т я > ? ^  0 н ъ г преходящъ п въ  то

баго п индивидуальная характера прпщдп къ  Г н і^ Т ѣ ч е н т

= S = ^ = = H = = ? №
о ™ J L ?  л С Г ь Г Г п т о р і ^ Г Х Т ^ , к р п т е р іу м а  и с т ш ш - А б о ° -крнторіуиа по- ѵ 1 р ц м ь  истины долженъ самъ доказать свою

5 5 = S s ™ | H S 2 5  

= т е ж § = 5 5 «  
S S  S 2 F  а г З г З

гл. ѵп].
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Прп такпхъ обстоятельствахъ, какъ же можемъ мы рѣіптгг 
m L Tf ° e’T0 овѣдЬше, добытое изъ такихъ недостовѣрныхъ источ- 
никовь, достоверно? Пиѳагоръ оказалъ намъ большую услугу копа 
напомнилъ о существованіи въ пасъ самихъ средствГ Г я^аспо- 
знавашя обмана и доказательства истины. Что убѣждаетъ насъ въ 
недействительности огнепнаго круга, радуги, привпдѣн я г о л о в ъ  
ползанія насѣкомыхъ по кожѣ? Развѣ это не шзумъ? (^дователь’ 
но мы можемъ довѣрять разуму? дователь-
DTOIMflB'b впду ™ юго Р0Да фактовъ, какая масса пзслѣдованій п р п -
шш тоге въ н 1 1 Г аШе в н т іаніе, изслѣдованій, кото- no^poJIL,
] . даже въ новЬйипя времена занимали умы ветичай- nii°'TCTnR1?0M!Ul
...пхъ метафизикой! Съ чего начнемъ мы свое изучепіе съ изсдѣ
довашя ощущешй или съ изслѣдованія идей? Будемъ и  мы T o n t
рпть вмЬсіЬ СЪ Декартомъ, что всѣ ясньга пдеп пстпнньг будемъ тп
.мы спрашивать вмѣстѣ съ Спинозою, с у щ е с т а у ю т а Т щ е ?  ш в Т

—  м ы  б у д е м ъ  ™ т а ь  " “ S e S ;по В С Ь  наши мысли порождаются въ  насъ внѣишимп пвелметпліи 
п д а я ю т с я  ихъ представителями; что наши п о ™  в о зн и ш ю ^
пгтчттпптРіаЛЬПЫХЪ движешй> давящпхъ на нашп органы чувствъ 

ВЪ 1ПІХЪ ДВИЖеніе п’ та™ ъ  образомъ, дѣйствующпхъ 
предметовъ ч Г  Г  000твѣіотвУ »п. впѣшипмъ качествамъ 
Л іе  ѵмѵ к  Z I  ? У Г шумъ принадлежать колоколу п воздуху, 
ш т я  l n ? w  одобио цвѣтамъ, представляю т собою только извѣст- 
, вызванный въ  мозгу даннымъ предметомъ- что во-
. i S  и Г ъ “™ ™ 01811̂  Псчезаюи' ее П°ДЪ Дѣйствіемъ ощу- 
тгплгяфІ. г ипостп не бол lie, какъ замирающее ощуіцепіе- что 
ичХ тнп  Ъ презкнпхъ впечатлѣній, сохрапшощійся въ теченіе 
тпгпгп промежутка времени; что забвеіііе есть изглшкпвайе
іІічнор и Т  СЛѢдовъ; что преемственность мысли не есть безраз
личное илп произвольное явлепіе, ио что мысль слѣдуетъ за m S

ь правильному зарапѣе опредѣленномъ норядкѣ; что все что мы
воображаемъ, конечно, почему мы не можемъ даже Г едставить
нихъ чѵвстт1” 0Г ПЛП ЧТ0"ІшбУдь> пе подчиненное воспріятію внѣщ-

- 5 Будемъ лп мы говорить вмѣстЬ съ Локкомъ что сѵ

Ä Ä  r? ~  Ä  i

Ф и кц іею то и  умъ ‘б н / Т  бЫ вещеотво бьио недѣйствительяою
п р е в ш е й ,  ообпш Г  й ?  такою же Ф ™ »™ - » к ъ  какъ онъ , 10 іа—  собою пе болѣе, какъ преемственность ощущеній п

« ™ Т я а  Г б ^ ш вВЪт ? ,Г,ИНН00ТЬ- ТОМ 0 етЬдатв“  ВР— “3 нась больше доказательствъ для иодтвержденія миѣпія!
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что почт, -причина дня, чѣмъ для доказательства тысячи других-, 
случаевъ, в ъ  которыхъ мы убѣждасмъ себя, что памъ извѣсти, 
исіпнпое отнопіеше между причиною и слѣдствіемъ; что только в-і 
силу привычки мы вѣримъ в ъ  сходство между прошедшимъ и бѵ*
2 я г а - ™ ІЪЛП 1ІЬІ предполагать вмѣсіѣ съ Кондильякомъ, что 
память лишь видопзмѣнеппое оіцуіценіе, а сравшшіе —  удвоенное 
вппмаше; что всякая идея, для объяспепія которой мы не можемі
— ; ^ ѢШШІГ0 предмета’ ЛПІІІШІа значепія; что наши врожден- 

ы ндои вознпкаютъ путемъ развитія н что мы учимся одновре
менно разсуждать и ходить? Будемъ ли мы предполагать вмѣігі;
S Ä i  « Ч Ц П Т « « « «  одинъ иоточникъ зпанія, едп- 
неше между субъектомъ и ооъектомъ, что существуетъ всего два I 
элемента пространство и время; что они— формы впечатлительно
сти, пространство— форма внутренней впечатлительности, а время—

S T  П ВНѢПШеЙ’ ІЮ 410 НИ тогь' ™  ™ и к J b T f e -ектпвиой реальности; н что міръ пзвѣстенъ намъ не такимъ, какимъ 
опъ въ  самомъ дѣлѣ есть, а такимъ, какимъ онъ намъ кажется?

Допускаю справедливость замѣчапія Посидопія, что тля че-
•сптІыГо" S o l ловѣка Д°ЛЖІІ° быть такъ же тяжело перестать фпло- 
ріума пстппы. софствовать, какъ п  умирать, потому что если в ъ  (Ьп- 

лософш существуютъ противорѣчія, то ихъ существуете такъ Т е  
Н°™ п въ  жизни. Опираясь па это замѣчапіе, я  смѣло сдѣлаю нѣ-

ІШ°;іеШЙ °ті10сителыі° 1{ритеріума человѣческпхъ знаній, 
не смущаясь тѣмь, что миогіе нзъ способнѣйшнхъ людей уже обра-1

Х ипорт/ ю apJ.L H6 ЭТ0ТЪ В0ІІ1)0СЪ- Это можетъ показаться самоиа-1 дЬянносгью, еслп бы не развйТіе наукъ н въ  особенности фпзіоло-1
п и  человека, которое доставило намъ болЬе возвышенную т о ч к у  I

намъ — ность болѣе ясно впдѣть положеніе дѣлъ. I 
чьмъ пашпмъ предшественникамъ. I
нодо„.,*„,«0“ ™”;  ™ ™ ™ о с о б н ° о т ь  древппхъ фплософовъ добить«. I 
спѣдѣпіп, кото- п равильн ая рьшепія этой задачи обусловливалась ош и-1 
Sonünf"  60411010 nf  ei0> которую они составили себѣ о положс-1 

софія. ніи человѣка. Онп придавали слиншомъ много зиаченія I  
его личной индивидуальности. В ъ зрѣлый періодъ его жизни онп I  
сш тали его нзолироваішымъ, незавиепмымъ, совершенно закон-1 
ченнымъ существомъ. Онп забывали, что зрѣлый возрасте пред-1 
ставлялъ только моментальную фазу въ  его существованіп, которое, I  
начавшись изъ малыхъ началъ, все больше и больше развивается I  
пли прогресснруетъ. И зъ  простой клѣточки, которая лишь па одинъ I  

возвышается надъ пеоргаппческимъ существовапіемъ и н е і  
различается, насколько можно судить по внѣшнему виду и по (Ьон-І 
мамъ, проходпмымъ ею на первыхъ ступеняхъ жпзпп, отъ клѣто-І

“  жпвотньшъ п растеиіямъ, далее сам ы м ъ! 
низшнмъ,— происходите переходъ въ  цѣлый рядъ формъ, прп чемъ •
переходъ этотъ совершается въ полной зависимости оте окружаю-
щихъ фнзичеекихъ условій. Развитіе это совершается въ  теченіс
Й Й Т Ж  Д0лгаг0 н переходный формы, оте появленія
ІІО.ШТІЯ о .,0- первичной клѣточкн и до человѣка въ  возрасти семп- 

десяін лѣтъ, весьма многочисленны. Неправильно брать
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одинъ момепте пзъ этого продолжительная періода развптія и 
дѣлать изъ него представителя нѣлаго. Неправильно было бы го- 
норшь, дал\е когда тѣло человѣка нретерпѣваетъ постоянный из- 
мѣпешя въ  такомъ размѣрѣ, что принимаете, перерабатываете п 
Быдѣляетъ почти полторы тонны матеріаловъ въ  теченіе года что 
несмотря на это постоянное теченіе матеріп, человѣкъ обнаружп- 
ваетъ не только постоянство формъ, но, —что представляетъ не
сравненно большее значеніе,— и неизмѣнность умственныхъ способ
ностей. Неправплыто говорить это; п въ  самомъ дѣлѣ, это было 
бы совершенно невѣрно. Умственное начало подвергается такому 
же постоянному, ясно определенному развитію, какъ н  тЬло. Даже 
если мы оставимъ въ  стороиѣ время, предшествовавшее рожденіго 
какъ велика глупость человѣка въ  первые дни его жпзнп! Свѣте 
озаряете его глаза, а опъ ничего не видите, звукъ доходите до 
его уха, а онъ ничего пе слышите. Съ этой низкой ступени раз- 
внгш пачинается постоянный прогрессъ, постепенный ол-ьдуоп. щш- 
иереходъ черезъ младенчество, дѣтство, отрочество къ  о Z T '  
зрѣлому возрасту. I I  къ  какому результату приводите раз'
насъ, наконецъ, все это? Развѣ, при философскомъ созерцаиіи че- 
ловѣка, мы ие оказываемся вынужденными отброепть пдею о 
лпчпостн, объ пндпвпдуалыюстп, п принять пдею о циклѣ про
гресса; отбросить всякое созерпаніе его болѣе субстанціалыюй 
формы И разематривать его отвлеченное отношеніе? Всѣ оргапп- 
чесюя формы, при сравненіи пхъ другъ съ другомъ п разематрп- 
вашп съ одной общей точки зрѣігія, оказываются построенными 
ио одному тождественному плану. Планъ этотъ сходепъ съ мате- 
матическимъ выраженіемъ, заключагощимъ въ  себѣ постоянныя н 
леремѣнпыя величины; дѣйствптельпый результате мѣпяется смо
тря по тому, какія различныя зпаченія п])іідаемъ мы последова
тельно перемѣннымъ величпнамъ, хотя этпмъ различнымъ резуль
татами какъ бы многочисленны онп ни были, всегда присуща 
первоначальная формула. Отъ такого общаго попятія объ условіяхъ 
и развптш человѣка мы перейдемъ къ разсмотрѣнію его отпошеиій 
къ другимъ подобнымъ себѣ, т. е. его отношеній какъ ч іепа 
общества. Разсматрнвая вопросъ съ этой точки зрѣнія, мы впдпмъ 
что общество слѣдуетъ по тому путп, который мы начерталп 
для отдѣльпаго индивидуума, и что вндъ изолированности, пред
ставляемый отдЬльнымъ пндивидуумомъ, совершепно ошпбоченъ. 
Каждый индивидуальный человѣкъ получаете свою жизнь л также ого 
оте другого и, въ  свою очередь, даетъ жизпь другому р™ я 
ЛЦЦу, утрачивая свой индивидуальный характеръ, какъ только па 
сцену выступаете вопросъ о его родовыхъ связяхъ. Одна эпоха 
въ жизни не можетъ служить представительницею всей жизни, 
ор’ьлый пндивидуумъ не можете быть отдѣленъ оте безчпеленныхъ 
формъ, черезъ которыя ему приходилось проходить во время его 
развитая,— а, съ точки зрѣнія его появленія па свѣтъ н резуль
тата его воспроизведете человѣкъ не можетъ быть отдѣленъ оте 
своего рода.
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Помоі«ыо такого рода взгляда на природу и отлотенія чело 
в іка  ш  можомъ прнггп къ рѣшенію относительно того о т д а е т е

£ * f r
Ä f “,  Ä T r n o nÄ r ^  £

болЬе п болѣе совершенными, но никогда не бывайте онп досто- 
вЬрными, какъ хорошо извѣстно древнимъ фплософамъ То тр 
можно» сказать и объ умственныхъ силахъ. О й ^ Г к е  начинают^ 
въ зачаточномъ состояніи и мало помалу раввпваіотсяХ тм ѵ

^ T Z MS b T E0|A ,? Ä №  ІШКЪ П 0ДНПМЪ °Рганамъ чувствъ. у кого есгь сомнѣше на этотъ счетъ, то для ѵстпаігртпЧг Ргп

Гм” „ Г ° к Г г Ь 0Еа’ ІІ0Т0^  — а,оТЪиптл^сг • колеблющпмся П неустойчпвымъ характеромъ оттп- 
™  дЬЙС™ш Ума, еслп опъ лишенъ прочпой поддержки овгя

Г "  ЧУВСТВЪ! КаКЪ Вѣрц° замѣчаніе Филона е в р е Г ч Т р і ь Рпо 
добенъ глазу, потому что, хотя опъ можете видЫъ в с і /  дРУгіе

п 0ПЪ IIG можетъ впдЬть себя п поэтому не можете судить
вп*шштл ЮДа М0ЖН0 за1СЛ10Чить, что какъ нельзя довѣрять однимъ 
внЬшнимъ чувствамъ, такъ нельзя довѣрять и одномГ ѵмѵ ТГп
щш совмѣстномъ дѣйствіи того и других!, въ виГу ТОГО, что о ш
дер,киваюгъ другъ друга, достигается гораздо большая степень 

Д стовѣрности, хотя и въ этомъ случаѣ,

T F b p e S ? ^ S n ’ Пе абсолютной достовѣрпостп, по
жалобт ттпгпѵч-п Ъ 11 ППДУС0ВЪ- 3,гаиіе это 11 внушало имъ столько Ä  Horpj жало _ ихъ въ умственное отчаяніе, п въ случаѣ прп-

ж,,3,ш П1ШВОДПЛ0 нхъ -  
* °  №  человѣка представляется възапасѣ еще одпиъ псходъ

2 ъ \o ° 2 Z  р Г т а  б р е м я  п  - 1 , 3 :пхъ родовыхъ связяхъ,— связяхъ, которыя въ отношеніп крптеві-

вѣриос^ІіиЕсіУіГ ЛотгПВаЮ1'Ъ Д° безкоиечности его шансы на досто- 
£  Ь; тЕ ш  0,ІЪ. емотрнте съ презрѣніемъ на мнѣнія своего 

неуважешемъ на миѣиія своего отрочества, съ недовѣ- 
ріемъ на мнѣпія своего зрѣлаго возраста, что онъ скажете о мнГ

а д и т Г ° л Х ъ Рт £ ™ Р“ ВѢ ТаК0Г0 Р0Да Р“30™ ™ 111 ™ въ сплахъ 
с іа д ™ г а з т А г 5f  і  ™ ' Щюх°№  'Ірезъ эти послѣдовательныя 
ность и і фитері рі ъ истины пріобрѣтаетъ все большую точ- 
ность п силу и чю максимальная его точка получается въ едпно- 
дуіиномъ мнѣпш всего человѣческаго рода? Д
хоТ„ ооповаши этого я  думаю, что хотя мы, съ философской 
«ап. крпторі-" точкп 3Р’Ьн1н, не обладаемъ абсолютнымъ крптеріумомъ 

г- мы можѳігь постепенно возвышаться до боль- 
щостпусп. пршс-шеп и оолыпей достовѣрпостп помощью ігЬлаго ряда
сатёлТ гач" ереХ0АНЫХ?  стУпепе4- Я ™  ме.тафнзн.іесшеРии-
ч 2 в Е 2 Т Г  этотъ в о п р о с ъ ’ б ь ш и  в в е д е н ы  в ъ  3 a fe -вслЬдс-івіе неправильна™ нонитш объ пстшшомъ шиожеиіи
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человѣка. Онп ограничили свои мыслп одною только эпохою его 
жпзнп п не стали на возвышенную философскую точку зрѣнія. 
Отвергая восточпое ученіе, гласившее, что индивидуумъ—центръ, 
пзъ котораго пужно разематривать вселенную, и перенося нашу 
исходную точку зрѣнія на болѣе понятныя п прочныя основапія, 
мы подражаемъ въ метафпзпкѣ развитію астрономіи, когда она за- 
мѣпила геоцентрическую точку зрѣнія геліоцентрпческою, и это 
пзмѣнепіе обѣіцаетъ привести къ самымъ благопріятпымъ резуль
татами Можпо было бы подкрѣпнть это ученіе опытомъ вседневной 
жпзпп, если бъ это стопло труда. Какъ часто, не довѣряя своему 
суждепію, мы пщемъ поддержки въ совѣтЬ друзей! Какъ увеличи
вается наше убѣжденіе въ своей правотЬ, еслп оказывается, что 
общественное мнѣніе на нашей сторонѣ! Даже церковь созывала 
соборы, считая это наплучшимъ средствомъ достпжепія истины. 
Рѣпгенія собора представлялись ей болѣе достовѣрнымп, чѣмъ рѣ- 
шенія какого бы то нп было человѣка. Достовѣрность усиливается 
ВМѢСТІІ СЪ ЧПСЛОМЪ прпшедншхъ КЪ соглашенію умовъ,—  Макспмплыіпя 
отсюда я  прихожу къ заключенію, что въ едпнодушномъ 
согласіи всего человѣческаго рода заключается человѣ- скомъ родѣ. 
ческій критеріумъ пстины,—критеріумъ, который, въ свою очередь, 
дѣлается все болѣе и болѣе точпымъ по мѣрѣ распространенія про- 
свѣіценія п знапія. На этомъ основаніп будущность человѣческаго 
рода пе представляется мпѣ въ такомъ безотрадномъ свѣтЬ, какъ 
древнимъ философамъ. Напротпвъ того, все кажется мпѣ псиол- 
иепиымъ надежды. Хорошими предвѣстниками для фплософіп слу- 
жатъ великія мехапическія и матеріалыіыя пзобрѣтенія, которыя 
умножаютъ средства сообщенія и, такъ сказать, унпчтожаютъ зем- 
пыя разстоянія. Изъ умственныхъ столкповеній, которыя долишы 
воспослѣдовать за этимъ, изъ сліяиія мпѣній и разпаго рода пзслѣ- 
дованій и аналпзовъ націй должна выйти наружу истина. Все, что 
пе можетъ выдержать этого испытанія, должно покориться судьбѣ. 
Ложь п обмаиъ должны готовиться къ гибели, какъ бы велика нп 
была оказанная имъ поддержка. Этому верховному суду человѣкъ 
долженъ вполнѣ довѣрять. Хотя съ философской точки зрѣиія кри- 
теріума этого нельзя называть абсолютпымъ, тѣмъ не менѣе это 
наилучшій крптеріумъ, который можете быть данъ человѣку, и на 
его рѣшепія ему некуда апеллировать.

Излагая такъ смѣло свои взгляды на такой глубокій пред
мете, я, быть можетъ, поступаю дурно. Прилпчиѣе было бы скром- 
нѣе говорить о предметЬ, прославленномъ такими великими писате
лями Греціи, Индіи, Александры, авъболѣе позднія времена и Европы.

Въ заклгоченіе я  долженъ замѣтпть, что изложенные здѣсь 
взгляды на результаты греческой фплософіп были выработапы мною 
послѣ продолжительная п тщательная пзученія ЭТОГО Полная пнплогія 

предмета. Получился утвердительный, а не отрицатель- СЛМІІ мншлопія 
ный результате, потому что мы не должны забывать, Годес"™" 
что если, съ одной стороны, пантепстическія учепія о прпродѣ Бога, 
о всемірной душѣ, о теоріяхъ эманаціп, превращенія, поглощеиія, 
переселепія п т. д. были приняты, то съ другой стороны—существо
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вало но малое стремленіе къ атеизму и къ полпому иевѣрію. Даже 
для этого отрицателыіаго состоянія имеются соотвѣтствуюіцін уело- 
вія въ буддизме Индін, о которомъ j i  говорилъ раньше; н въ са
момъ дѣлѣ, параллель между ходомъ умственпаго развитія въ Азіи 
п  Европѣ до такой степени полна, что трудно найти даже частный 
подробности въ философін одной страны свѣта, которыя не суще
ствовали бы въ другой. Поэтому александрійскіе философы, глу
боко проникшіе въ подробности обѣихъ снстемъ, пришли но безъ 
основапін къ заключенію, что для объясненія такнхъ удивптель- 
ныхъ совпаденій необходимо допустить существованіе древняго 
откровепія, слѣды котораго сохранились и по настоящее время. 
Въ этомъ отношенін онп, впрочемъ, ошибались: фактъ этотъ объ
ясняется лучше всего тѣмъ, что процессъ развптія человѣческаго 
ума и конечные результаты, достигнутые имъ при нзслѣдованіи 
одпнаковыхъ задачъ, одни н тѣ же во всѣхъ странахъ.

Въ планъ моего сочиненін не входитъ ирослѣдить за примѣ- 
объяснопіо риз- ноніемъ этихъ философскихъ принциповъ къ практиісЬ 
тДском7.Ппри’- будничной жизни, г і ім ъ  не мснѣе предмете Э'ГО'ГЬ пред- 

лѣіюиіи. ставляетъ такой громадный интересъ, что читатель, быть 
можеть, извинить меня, если я  посвящу ему одинъ параграфъ. 
Прп поверхностномъ наблюдсніи можетъ показаться, что, каково 
бы ни было сходство этихъ философій, пріімѣиеніе пхъ было со
вершенно различно. Вообще можно сказать, что тЬ учепія, которыя 
въ ІІндіи приводили къ равнодушію п квіетпзму, побуждали стои- 
ковъ къ дѣятелыюсти въ Грецін н Италіп. При случаѣ я  поста
раюсь доказать существованіе действительная совпадения въ этомъ 
кажущемся разлнчіи; потому что образъ жпзнп человѣка определя
ется главнымъ образомъ географическими условіями, и его ин
стинктивная наклонность къ деятельности увеличивается вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ шпроты, въ которой онъ жпветъ. Подъ тропиками онъ 
не чувствуетт, наклонности къ дѣятелыюсти, такъ какъ его фпзіо- 
логпческія отношенія къ климату дЬлають для пего более пріят- 
нымъ покой. Философская формула, которая въ жаркихъ равнннахъ 
Ипдіп находптъ себе нсходъ въ жизни тихой и спокойной, въ бо
лее умерепномъ воздухе Европы приводить къ жпзпи, полпой дея
тельности. Такъ, впоследствіи монахи Африки, добровольно убе~ 
дпвъ себя, что всякое ихъ вмешательство въ природу съ цѣлыо ея 
улучшенія составляете возстаніе противъ божьяго ировидѣнія, про
водили свою безполезную лшзнь въ плетеніи корзипъ и рогожъ или 
въ уедппенномъ размышленіи въ пеіцерахъ Ѳиваиды,—но европей- 
скіе мопахп занимались земледішемъ, принимали дЬятелыюе уча- 
стіе въ общественной жизпп и гЬмъ не мало помогали развптію 
цивплизаціи въ А ііг л іи ,  Франціп п Германіп. ВсЬ эти вещи, при 
тіцателыюмъ пхъ разсмотреиіи, приводите къ заключенію, что че
ловеческая жпзнь, песмотря на все свое разнообразіе, определяется 
первичными условіямп, одним и и  тЬ м и  же для всЬхъ странъ п для 
всѣхъ климатовъ, и вполпЬ зависите отъ нихъ.
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О т е т у п л е н іе :  о б ъ  и е т о р іи  и ф и л о с о ф с к и х ъ  в л і я н і я х ъ

Р и м а .

ПОДГОТОВЛЕНА ДЛЯ ОБЪЯСИЕНІЯ УМСТВЕНПАГО РАЗВИ ТІЯ ЕВРОП Ы .

Религіозныи идеи нервобы тны хъ европейцевъ.— Форма нхъ измѣнепііі опре
деляется пліяніѳмъ Рима.— Необходимость для этихъ нзслѣдованій рим
ской исторіи.

Бозннкповеніе и развнтіо римской власти, ея послѣдоватолыіх>ія фазы раз- 
витія, территоріалы іы я нріобрѣтелія.— ГІолучаотъ преобладаніо на Сро- 
днземномъ морг,.— В ы текаю щ ая отсюда доморалпзація ІІта л ін .— Неудер
жимая копцснтрація силъ.— Развнтіе пмперіализма.— Исчезновепіе на
стоящ аго римскаго племени.

Дѣйствіе, оказанное Рнмомъ на умственны й, релпгіозныя н соціалы іы я  
условія прибрежныхъ страиъ Среднземнаго моря.—  ІІрниоднтъ к ъ  одно- 
роднымъ м ы слямъ.— Имперіализмъ подготовляетъ войну за монотеизмъ.—• 
Важное нзмѣненіе въ релнгіозны хъ ндеяхъ римскаго міра.

М нѣнія рнмскнхъ философовъ.— Сліяніе стары хъ идей съ  новыми.— Захватъ  
власти невѣжественными людьми, н обусловленный этимъ упадокъ хри- 
стіан ства въ Римѣ.

Отъ пзложенія умственпаго прогресса Греціи, даннаго на 
предыдущихъ страннцахъ, мы перейдемъ теперь, со- пороходъ отъ 
гласно вышеизлоліенному памп плану, къ нзследованію 
умственпаго прогресса цЬлой Европы. Прогрессъ этой иаціи явля
ется типпчнымъ для прогресса всего материка.

Первый евроиейскій умственный вЬкъ, векъ легковЬрія, былъ 
уже раземотренъ нами отчасти во главѣ П, главнымъ образомъ по 
отношеніц къ Греціп. Я предлагаю теперь, после іг іік о - ЕвропоНскш 
торыхъ замечаній, необходимыхъ для окончателыіаго ы,і;тніГѣдп" 
уясненія этого предмета, перейти къ ошісанію второго европей- 
скаго вѣка—вЬка нзследованія.

Путь для этпхъ замечапій подготовляется тѣмъ, что было 
сказано нами раньше о Греціп. Европа Среднземнаго моря пред
ставляла въ философскомъ и соціалыюмъ отношеніи важный шагъ 
впередъ сравпителыю съ центральными и северными странами. 
Волна цивилизаціп распространялась съ юга на сЬверъ; въ дей
ствительности она едва лп достигала когда-либо крайппхъ предЬ- 
ловъ Европы. Предпріпмчпвые эмигранты, явившіеся въ отдален
ный времена пзъ Азіп, оставили последующпмъ поколепіямъ сво
ихъ потомковъ наследство труда. Во время борьбы за жизнь исчезла 
всякая память о родстве съ востокомъ, знаніе вымерло, релпгіоз- 
ныя пдеп исказились, а различный народности, населявшш Европу,, 
впали въ то умственное состояніе, въ которомъ онп находились бы,, 
какъ туземцы обитаемыхъ ими странъ.

Религія евроиейцевъ-варваровъ во многихъ отношеніяхъ по
ходила на религію американскихъ индЬйцевъ. Онп признавали ве- 
ликаго духа, всезнающаго, всемогущаго, вездЬсущаго. голипя дров- 
Въ раннія времена опи пе представляли его себе въ ш,Хц0̂ Г"оН"
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помощ ью  ж е р т в ^ а з ^ а ж в ^ СТ ” г р Х х Г Ъ’а і т  у м ш о с т ш ш г а п  ег„ 
н ап р ., лош адей  п х а »  лю дей  .“ o r a  о ^ Ъв ѣ Г ™ РЯ“  “ “ “ « п .  
наго  духа  можно слы ш ать  в ъ  л С ы х ъ  ’ ЭТ0Г0 в ел п '
м енѣе его больш ею  частью  с ч и т а й S J Z  Л0ЧЫ0’ ГІМЪ нс 
сту п н ы м ъ  д л я  чел овѣ чески хъ  м о іеЫ й  отдален ны м ъ , недо-
ствѣ , созд ан п ы хъ  H a n X S L “ Да  ® Ъ № i t  0 в м п г е «-
клонство  —  в то р а я  ста іііг  вообРа,,,' ш ™ ъ . возн и к л о  звѣздопо- 
г у с ты х ъ  A ob^ Ä  ^
ы ѣста II о том ъ , что оно состпвянртт V  святости  дан н аго
таи н ст в ен и ы х ъ  д у х о в ъ  в н ѵ ш атп  пт, та  ° °  л у *1шее Убѣжпщ е для  
ствѣ  св я щ ен н ы х ъ  рон ъ  Т П о п п Л ѵ  Вр<ШЯ объ  ^ Р 0« - 
В о  всей  Евронѣ ц ар и л а  см ™ Z T  СШЩЙШЮИ' Д ер ѳ в ь^гь .
ст в у е т ь  п ослѣ  см ерти  тЪл а  но относите L n “ ?  ™  ДІ'Ша Сущс'  
с т о я ш я  м п ѣ н ія  р а зд е л я л и с ь  К п т г Г !  посмертнаію  е я  со-
У ев р о п ей ц ев ъ  богослуж епіе служ ило Д| >углхъ 1ІаР°Довъ, т а к ъ  п
в ъ  н астоящ ем ъ , но п  для  п р е д с к т н ш  J .0‘IbK0 д л я  п о л ьзы  лю дей 
ством ъ  разл и ч н аго  рода  гад ан ій  6W 'H n x b  собы тій  посред-
ж рецам п . 1 Д ДаШЙ п  п Р еД знам енованій , об ъ я сн я в ш и х ся

- ~ « Г н о о г “ иМ̂ т с^  г ѳршать бо™-сослошо ТЯІ и,Рп/ггт іш иидимом}, н е  бы ли  ор ган и зо в ан ы

оп ределен н ую  си стем у  п о і п т ^ к н ^ В ъ ^ и р 0^ 11™0 П п ресл ѣ Довать 
особы й к л а с ъ  ж е н і ц и п ъ .ж п п н Г -  п -  Ц ерем°ШЯХЪ ^ а с т в о в а л ъ  и 
п ользовал и сь  болы нп м ъ  у в а ж е н і е м ъ СВЯТЫЯ » » н щ и н ы  
н арод овъ  уп отреб л ял и сь  7  Г * “
ж еи ія ; у  этп х ъ  ал т ар ей  onnom m -rrr г  ДР)г ія  гр у б ы я  соору-
бы лп  одноврем енно св ящ ен н и к ам и  в о т т о Г ^ ” 10 друи ды ’ к ° Торы е 
религіозныя ученія во вюшебнш™ и  п медиками. Ихъ
Рпгъ-Веды, передавались пзъ одного^ ^ о к о й іш Г в Г ™“ ™’1 уте“ я  п ѣ сеп ъ . д  ПОКОЛБП1Я в ъ  д ругое помощ ью

» ^ Г ф ~ Н™ ^ ~ х „ Г ш Г Ы 0Ш П  е я  чпс^ ° н ѣ о тн ая
—    Д а »  к а т ь т н е щслстZ L T T ™ ™ ™ *  Іерархіп'

псішоченія, хотя пхъ жрецы подтай™ f  l  Э™ ІЪ отнош™ін
н ед о стато к ъ  сл уж п л ъ  причиною  c i a Z m Т " 1  Д? УПДУ< Э тотъ  
в ъ  кон ц ѣ  к он ц овъ  КЪ е я  т т р і г і І ч ?  ДРев ней  р е л и п п  и  п р и в е л ъ  

св о п х ъ  в о и н ств еи н ы х ъ  э к с п е ш щ й ’ r p n ? m f P - Ä Ш  •ЮГЪ В0 в р е м я  
зад п  себя свои с в я щ е н н ы й  п тп тг п а ц іп  оставп лп  по-

Этихъ предметовъ понош шкп пхъ н е “™ ™ '™ 0 ВѢК°™ 6 Дубы'
ВЪ то ж е в р ем я  н е  м огли  н ай ти  „ n , l !  З в езтп  с ъ  собою п

Пришедши въ цивплпзоваиныя страны о п Т у ш и Й ? ™  ВЗ“ ЬнЪ' 
и ное полож ен іе дѣлъ- лѵхоприртпа « ’ J ви д Ь л и  соверш енно

согласно ДРевней Ѵ « к о П ” е’с н Х аГ с т З НН°е " У°Тр°еННОе
п е ш я , н е  св язан н ы е  с ъ  данной  M foTim lrr rl ’ п редм еты  п окл° -  
д ѣ й ство в ать  повсю ду; с в я щ е н и ы я  п и п ! !  } чреж деш я, способны й

г - ъ .  Среди благородной а р х п х е ^ Г ь Е Т  Ä S
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„статковъ цпвплизаціп рпмляиъ, предппсывавшпхъ нѣкогда законы 
міру, среди иоклонепія, отличавшагося великолѣпіемъ вліш,іо ш attn 
своего перемоніала и торжественностью своихъ таинствъ, р™1̂ етмР"" 
они нашли народъ, вѣра котораго научила ихъ считать настоящую 
жизнь иереходиымъ состояніемъ, пнчтожиымъ въ сравиеніи съ 
ііЬчнымъ cj іцествованіемъ въ загробномъ мірѣ, — существовавіомъ, 
ііредставляюінимъ глубокое различіе съ грубымъ переселеніемъ 
друпдизма плп съ пьянымъ раемъ Одина, гдѣ храбрые наслажда
лись брагою пзъ чашъ, выработанныхъ нзъ череиовъ убитыхъ ими 
на землѣ враговъ. Поэтому европейскій вѣкъ пзслѣдоваиія тѣсно 
связаиъ съ римскою исторіею. Онъ отличается свонмъ релнгіознымъ 
иаправлеиіемъ. Вмѣсто догматовъ соиериичествующихъ зписпіо Р.,и- 
фИЛОСОфсКПХЪ Ш КОЛЪ памъ приходится имѣть дЬло СЪ скпН псторіп 

ноложеніями борющихся сектъ. Вся псторія этихъ не- л̂ѣдошші!!? 
ечастныхъ временъ указываете на оргапизаторскій и практическій 
Д)хъ, характеризующій Римъ. Греческая демократія, стремившаяся 
къ разложенію даннаго положеиія дѣлъ, привела къ  еофистамъ н 
скептикамъ. Рпмскій пмперіалпзмъ, вѣчно созпдающій, старался 
ныв есть единство пзъ этихъ разногласій и провесть разграничи
тельную черту между ортодоксіею и ересыо, прибѣгая къ автори
тету соборовъ, въ родѣ никейскаго. Слѣдуя пдеямъ св. Августина 
въ его кнпгѣ Божій Городъ, я считаю, что собьггіемъ, заканчи- 
вающпмъ этотъ вѣкъ, надо признать разграбленіе Рима Аларихомъ. 
•За этимъ наступаете вѣкъ вѣры, несомнѣннымъ иачаломъ котораго 
является основаніе Константинополя.

^ мственная лшзнь Греціп прошла черезъ всѣ эти фазы раз
вития; ио пе то было съ умственною жпзныо рнмлянъ, которая 
прекратилась преждевременно. Это были люди иасилія, которые 
пали вслѣдствіе собствеішыхъ завоеваиій п преступлеиій. Истребле- 
ніе пхъ войною играло, впрочемъ, незначительную роль въ нхъ 
псчезновеніи, сравнительно съ роковымъ умоныиеніемъ и разруши- 
тельпымъ смѣшепіемъ, являвшимися результатами пхъ сліяиія съ 
обшнрпою массою человѣчества, съ которою пмъ приходилось всту
пать въ сопрпкосповеніе.

Съ немалымъ затрудненіемъ приступаю я  къ изслѣдованію рпм- 
скпхъ дѣлъ, составляюіцихъ слѣдующую часть моей задачи. Трудно 
подняться на достаточно возвышенную п ясную точку зрѣнія, когда 
пмѣешь дѣло съ пространствами, столь громадными въ географп- 
ческомъ отношеніп, п съ политическими причинами, затемненными 
отдаленностью вѣковъ. Живя средп обществепныхъ уело- значительная 
вій, порожденныхъ разематрпваемымп нами событіямп, SSE S m'S?’ 
мы съ трудомъ освобождаемъ свой умственный кругозоръ оть ил- 
люзій нсторнческой перспективы илп впдимъ вещи въ ихъ дѣй- 
ствптельныхъ размѣрахъ п положеніяхъ. Какъ можемъ мы изъ ты
сячи дѣйствій, представляющпхъ всѣ необыкновенный интересъ 
п значеніе, выдѣлить самыя важныя? Какъ можемъ мы опредѣлпть 
вполнѣ правильно пстинныя отношенія разлпчныхъ частей этого 
удивптельнаго явленія—пмперіи, мимолетныя событія котораго пе
реходить одно въ  другое подобно мелькаюіцпмъ передъ глазами
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ппмали собственный тѣіщ  за  иРП Т тт» • ̂ ’ 11 ошибочио при
ложить Мѣрку здраваго С І Ы Р . Г ^  f  Я В Л 0Н Ш » я  постараюсь при- 
разсмотрѣнію; и считая, ч і Ѵ і е і о ^ а ^ ш ?  “ 0Длежап*ШІЪ нашему 
* е  въ  свопхъ методахъ ріш уждеиія тг пт ВССГДа 0ДНПМЪ 11 * ъ  
СТВ1Й, я  буду сѵлитг п t t L ,  1 въ  мотпвахъ СВОИХЪ лѣй-
д а  о ігаотояи щ хъ  P 0“  С0бьІТ™  * « * >  * а к ъ  быѴ с у -  

Тройная д а у х ъ  1 Ѵ0 Щ т'ІЙ ВПОТГІР т і0 К 0 е  Ш аДЫ ‘І е с ™ 0  состояло п з ъ

т а г  о т а  дг а  в о ~
е т е  сказочному періоду царей в о е т Z  I  ТеокРаТ1Й соотвѣтству-
блпкц н раннихъ цезарей вторая трпгп ‘ ;Дычество времени респу- 
пмператоровъ п папъ. ’ 1 leosPaTliI~ времени хрпстіанскпхъ

фпкціями, что невозможно0 дать°о пей^ѵІог окружепа легендами п 
ній. Біографіи рпмскихъ н ш рй  5довлотвоРительпыхъ свѣдѣ- 
скимъ характеромъ, что со врем ени ' Та,ІШМЪ Фантастпче-
Перпая тоокра-рятъ ц{1 т іѵ т  PJ  н H)a BC’li НСТОрПКІІ CMOT- 
тш п т а м - 1 нихъ СЪ такой именно ТОЧКИ ч.ѵГ-тѴ тт
ішя «ри,о»а. время царствованія язычески тт I 1, ІГо во

было небезопасно публично в ы р т ч т т . S  ™ леРа'«>ровъ въ  Римѣ 
ы ы м ъ  л еге н д ам ъ , к а к ъ  л еге н д а  о нп ? р1е Ііъ  т аш ш ъ  у в аж ае - 
м олоком ъ  ц а р с т в е н н ы х ъ  д ѣ т е іГ  о n n Z ü  ’ В0К0Рм п в т < *  свои м ъ
шшфѣ Егерін, о дуэли J Z С З Г п Т I W  ,,еб° Р °ЫуЛа’ 0 
Курщя на своей лошади въ „ ч" о скачкѣ
«я книгахъ. У современна™ Г Г  ’ ТаРквшпп. о Спвиллѣ н 
вѣриаго матеріала для первоначальной™ 0казыва®тся мало досто- 
допустпть, что Рпмлтае п  ™ бш тнр г °РШ *™ *. Онъ можеть 
рнлп албапцевъ п л м п и і ъ  ™  coe®nn™ cb; что онп поко
лись па Авентпнскій холмъ и  с Х а ^ с Т ™  ? ослѣдІШХЪ пересели-

” Г °Г ,Х  пія породили касты, причиняв," t o с т о л ь м Т Г  Т “ '  
Рю». древнему Риму такт г ™  Г  только оезпокойствъ

зовалъ подчиненный классъ- то шпчп ̂  ВДіШЫЙ Пародъ обРа" 
рода было земледѣліе, к Г р о е  не w " " ™  ЗШІЯТІемъ
няться передъ разлнчіемъ сословій іакт ЛЮДеЙ прекло'
надзиратель, рабочій, но н способствуют Z T ’ землемад’̂ ц ъ ,  
релпгюзныхъ чувствъ а тэкжр Развнтио въ людяхъ
ныхъ занятій, которымъ пре гаватосг ппІ ЧТ°ь Кр(Шѣ ЭТИХЪ лочтвн- 
ОПО съ самаго начала п р е д а в а л о с ь и i n ™  госудаРство>
выказывало, поэтому, ПОСТОЯПНП ргтптг 1 іл а іел ыіымъ войнамъ п 
ПЗЪ его первыхъ n u Z T t i  r u Z  ™ ПІГ0СТЬ къ наспліямъ,-о д н и м ъ  
пиратства у  устьевъ рѣки Т ибра^что^г»Гг°Р°Да 0сТ1И> съ цЬлыо 
вора въ арміи, па который x J t m n o Z  вслѣдствіе какого-то заго- 
П что часто бываете съ а п м ^ т  в ъ /е г е п д ѣ  о Д укрец іп ,-
новлено было иа пхъ м-hnrn „ I  Цари 11 изгнаны н уста- 
ное республикою, но состоявшееШвъ ^,l^fbI4eCTB0’ наивно ■ назван- 
нѣсколькнхъ мог^цествеппькГсемей. Аѣйствцтельностп пзъ союза

ш я
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S 3 ^ = « S 5 S S »п о с т о я н н о  У в е л и ч и в а е т с я . В ъ  с в о е м ъ  в ы с о к о -  пр,,чпны’ об- 

— ІЮТЪ с в о я  частныя тюрьмы S S S *
I “ ™ Не„Рч» УЛНШаМИ п захватываютъ завоеван- “ Й Г

Дѣ™ “ - о ®  партін у б е й с я  что н н ^

Ь я ■ « • * - « «

1 , ДПНЬ НЗЪ ЮАНЫХЪ г о р о д о в ъ , п р и з в а л ъ  КЪ РРб'Т’ І)аопРостІ|ано-

« а р я  э п и р ^ о .  ’ о Г Г о ^ з а ®  t S S

Г Г Х Г Г »  вущеТ шой помо,вд’ онъ тльт

а д = гё 5 Й г= *: =5=ь==

шсѣло оть владЬнія моремъ, п с ъ  у д т и т е л ь н о П н е ^

Г е Г “ “  За Л°СТР0ЙН5' Ф” та Въ
oua v S ™  г  ШгеЛЬН0 опРавДалпсь. Вполпѣ вѣрно говорята

«очка з е і н  в ? ™ а л £ “ ѣ ™ ВсРГ еі,И ** г 3авоевапіе “ большого 
ванія міра послЬ т о г ^  необходимо было для завое-
Моремъ. И зъ опыта A nnm -т УДалось завладѣть Средиземнымъ 
«окорить К а в е ^ і ^ “ “™  °Ла }'зн м а ’ ™> наилучнгій способъ 
нипы лежавінір пл 10РГІІІ 1Ьс я  въ Африку, Прип- Рояулиатн иоР- 

щ , леАавіше въ осиованш этой войны, п положеніе вой п̂ ичоокой



192 ПСТОРІЯ II ФПЛОСОФСКІЯ [гл. VIII.

моря и уплатить штрафъ въ  шестьсотъ тысячъ фунтовъ. Жадно 
стремясь къ  пріобрѣтенію богатствъ, Кароагенъ сдѣлался очень 
богатъ; онъ достигъ высокой степени развптія въ дѣлѣ пскусствъ; 
тѣмъ не меиѣе его благоденствіе или скорѣе способъ, иомоіцыо 
котораго оігь достигъ его, въ  значительной степени способствовалъ 
его ослаблешю; такое же пагубное вліяніе оказывала и  поли
тическая апомалія, представляемая его строепіемъ, потому что это 
аномалія, когда азіатское государство подчиняется демократпче- 
скпмъ формамъ. Его положеніе въ  этомъ отношеіііи составляло, 
очевидно, послѣдствіе его первоначалыіаго подчиненія Тиру; онъ 
служнлъ для Тира торговою стаиціею, и  его богатые люди при
выкли ожидать отлпчій отъ метрополіи. Какъ п въ  другихъ торго- 
выхъ государствахъ, граждане Карѳагена неохотно отправляли во
енный обязанности, вслѣдствіе чего ему приходилось часто при- 
бѣгать къ  паемнымъ войскамъ. Отъ него римляне получили много 
важныхъ свѣдѣній. Кароагенъ подкрѣпплъ ихъ убѣжденіе въ  зна- 
ченіи морской сплы, паучплъ ихъ строить корабли и управлять 
ими, стропть военный дороги. Народы сѣверной Италіп едва успѣлп 
войти въ  составь римскаго владычества, какъ Римъ построилъ но
вый флотъ на Адріатическомъ морѣ и, подъ предлогомъ уничто- 
жепія пиратства, унпчтожилъ морское владычество иллирійцевъ. 
Съ пезапамятпыхъ временъ Средиземное море наводнялось пира
тами; кража людей обратилась въ  крайне прибыльное занятіе; 
громадпая прибыль получалась отъ выкупа плѣнпыхъ и л и  отъ про
дажи пхъ въ  Делосѣ п другихъ иеволышчьпхъ рынкахъ. В ъ это 
время стало ясно, что полное господство надъ Средиземнымъ мо
ремъ завпсѣло отъ владѣнія Испаніою, этою страною серебра, Со
перничество за Испапію вызвало вторую пуппческую войну. Лпііі- 
розультаты «то- не повторять хорошо пзвѣстную псторію Ганнибала, 
роі1 поііни.скоК какъ онъ чуть было пе довелъ Рпмъ до гибели. Римъ 
находился въ  такпхъ отношеніяхъ съ окружающими общинами, что 
пе могъ нпкоимъ образомъ довѣрять пмъ. Его врагъ пріобрѣлъ 
себѣ союзниковъ во многихъ пзъ греческнхъ городовъ южной ІІта- 
ліп. Для того, чтобъ уяснить себѣ результаты этого столкновепія, 
намъ достаточно будетъ посмотрѣть иа договоръ, которымъ оно за
кончилось. Кароагенъ долженъ былъ выдать всѣ своп военные 
корабли, за исішоченіемъ трехъ триремъ, обязаться не вступать 
в ъ  войну безъ согласія Рима и  уплатить военную контрибуцію въ 
два милліона фунтовъ. Теперь Римъ началъ въ обширпомъ мас- 
штабѣ проводить политику дезорганпзаціи государствъ, съ цѣлыо 
пхъ ослаблепія. Подъ предлогомъ присланной ей со стороны 
аѳппяиъ просьбы оказать имъ покровительство противъ македон- 

рпмъ птор- скаго царя, честолюбивая республика обезпечила себѣ
гается  б ъ  Г ро-  п  • ѵ

цію точку опоры въ  Греціи, вновь примѣняя принципъ, 
развитый во время похода въ  Африку, что нужно войною под
держивать войну. Можетъ быть, была и  доля правды въ  заявле- 
піяхъ римлянъ, что интриги Ганнибала съ Антіохомъ, царемъ 
Сиріп, вызвали столкновеніе между Римомъ и этимъ монархомъ. 
В ъ результагЬ получилось важное событіе, въ  значительной сте-

гл. ѵіп]. вліяшя гпмл. 193

пени способствовавшее увеличенію могущества Рима — отнятіе ѵ 
„его всѣхъ его шадѣній и ,  Европѣ и тЬхъ пзъ азіатокпхъ владѣ- 
шй, коюрыя расположены были къ сѣверу отъ горы 11 пііхі«'ты- 
Тавра, и уплата имъ штрафа въ  три мплліона фунтовъ. d S S
.ш ш п о  }же было дѣйствіе богатства, паводннвшаго ".|"’""мціи
Яталио вмѣстЬ съ растратою общественныхъ денегъ Сципіонамн 
Сопротпвлеше Персея, царя македонскаго, не могло вернуть п р ’  

зависимости Грецш; оно закончилось прпсоеднненіемъ J1(LCT, •
эгой страны, Эпира н Иллпрін. Результаты этой войны Кореей'.0
оказались въ  высшей степени пагубными какъ для победителей 
1 11 ДЛ5Г побѣждеииыхъ; нравственное велнчіе первыхъ совеп-
шенно исчезло, а общественное паденіе послѣднпхъ было такт 
иелпно, что въ теч ете  долгаго времени бракъ замѣннлн копкубн- 
иаюмъ. Политика и дѣятелыюсть Рима получаюте теперь чисто 
адскій характеръ; Римъ вступаете въ новую ссору съ сво.шъ ста- 
рымъ врагомъ, Кароагеномъ, и  третья пуническая война приво
дите къ полному разрушенію этого города. Въ то же L T  
время притѣсненія, пропзводпмыя Римомъ въ  Грепіп 
вызываете въ ней возстаніе, которое заканчивается раз- * £ № £  
і|аблешемъ_ п  сожжешемъ Корииоа, Оивъ, Халкнды п перенесе- 
шемъ въ  Италпо заграблеиныхъ статуй, картипъ и предметовъ 
пскусствъ. Теперь ничто не мѣп.ало завоеванію И с п а н і н к, омѣ 
доблести ея обитателей. Послѣ убійства Виріата консу- 

I- Цепюномъ н ужасной осады Нуманціи, страна Гі,с‘ці" 11 прп- 
эта была присоединена въ качествѣ провпнціи. Затѣмъ S ?
Г  r S S ?  КаКЪ гигаТ т я  РеспУблика распространяете свою власть 
и, багатѣйнпя чвепі Малой Азіп, благодаря безумному завѣщш^о 
А ііалы, царя Пергамскаго. Богатства Африки, Испаніп, Греціп и
н п І и ^ СР«Д0Т0ЧПВаі0ТСЯ .тепеРь въ  Италіи, и столица ея подвергается 
ікпп-л-m демоРа:1пзаішІ- Напрасно Гракхп пытаются улучшить 
оложеше дѣлъ. Римская арнстократія оказывается не- Зах м 

насытною, упорною, неумолимою. Средній классъ печезъ; Ä 2 . a’ 
на сцеиѣ остались распущенные вельможи и разнузданная чернь 
реди совершенно невѣроятнаго развращенія, югуртинская война 

0ТЧ ,®,ИТЬ т  время неизбѣжяый взрывъ. В ъ o Ä  
пыхнуло возсташе рабовъ; оно закончилось истребле- новолыт-п* 

мпллюна этихъ песчастныхъ; громадный толпы Г""а п со’
На paf eP3aHie звѣрямъ Диркахъ, д м  погІхи 

, , ' Е  За эгпмъ п°слѣдовало возстаніе птальяпекпхъ союзниковъ 
•шЬстное подъ именемъ союзнической войны; послѣ пстреблеиія 
. умиллюиа людей, война эта привела къ лучшему результату 

-ь освобожденш изъ-подъ власти Рима нѣкоторыхъ изъ возстав-
т ш  Г!?УАарСТВЪ- есомііѣппо’ что интриги, связанный со всѣмн 
шш дѣлами, привели въ  Италію кпмвровъ п тевтоповъ и по

щипли начало соперничеству между Маріемъ и Суллою, которое, 
ь свою очередь, наполнило Римъ убійствами. Тоте же духъ про- 
ш е я  і. яря гладіаторѣ С партак; онъ былъ. сдержан* ш  время 

уЖасаі0,1цпмп жестокостями, какъ распятіе плѣнпыхъ, 
Обы проявиться затЬмъ вновь, только въ  ппой формѣ, въ  заговорѣ
иіяисръ.— Нет. уиств. раав. Европы.
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Каталины. Теперь стало ясно, что споръ за верховную власть 
постонош ю о с о - велся лишь немногими руководящими людьми. Онъ на- 

С1)мастпШ0 шелъ исходъ въ первомъ тріумвиратЬ,—въ союзѣ между 
Помнеемъ, Крассомъ и Цезаремъ, которые захватили въ  свои 
руки всю власть сената и народа и связали себя клятвою не дѣ- 
лать ничего безъ взанмнаго согласія. ЗатЬмъ дѣла пошли своимъ 

Цозарі.—п.™- иеизбѣжнымъ ходомъ. Смерть Красса и битва прп Фар- 
столпиъ хіра. салѣ сдѣлали Цезаря властелпиомъ міра, Въ этотъ мо- 

мептъ ничто въ мірѣ не могло бы задержать непзбѣжпаго резуль
тата. Мечъ Брута устранить человѣка, но оставилъ фактъ на лицо. 
Битва при Акціумѣ подтвердила судьбу Рима, и падеиіе республики 
ознаменовалось присоедипеніемъ Египта. Цпклъ завоеваній странъ, 
лежаіцихъ вокругъ Среднземпаго моря, былъ закопченъ; функ
ция республики была завершена; она умерла не преждевременною 
смертью. — Опредѣлпвъ, такимъ образомъ, географическое распро- 
страненіе Рима, обратимся теперь къ изслѣдованію политическихъ 
началъ, обусловлпвавшнхъ его. Войны велись въ глубокой древ- 
Нообходпмосп. пости съ цѣлыо обезпечить себѣ излишекъ рабочей силы, 
раѴоіиадѢль- такъ какъ завоеватель заставлялъ плЬнпыхъ, которымъ 

чоокихъ иоіін-ь. онъ давалъ пощаду, обработывать его поля и служить 
ему въ качествѣ рабовъ. При суіцествованіп системы переходнаго 
военнаго владычества, было выгоднѣе истощить сразу народъ без- 
пощаднымъ грабежомъ, чѣмъ удовлетвориться уплатою имъ ежегод
ной дани, конечно, певѣрпой въ  виду постояпиыхъ колебаній 
счастья. Эти элементарный начала древней политики были, съ 
нѣкоторыми видоизмѣненіямп п улучшеніямп включены римлянами въ 
ихъ систему политики.

Республика, въ теченіе всего своего суіцествованія, служила 
какъ бы подтвержденіемъ замѣчанія, что система, на которой она 
основывалась, не заключала въ себѣ понятія объ пстинныхъ отно- 
шеніяхъ человѣка. Она разсматрнвала его какъ вещь, а не какъ 
существо, одаренное неотчуждаемыми правами. Признавая един- 
ственнымъ, пмѣюіцимъ зиачепіе, мѣриломъ силу, она не допускала 
принципа равенства всѣхъ людей передъ лнцомъ закона. За подчп- 
неніемъ Сициліи, Африки, Греціи последовало въ самомъ ско- 

Обозлюдопіо ромъ времени обезлюденіе этихъ странъ, какъ видіі" 
^скихъз?- ІІЗЪ разсказовъ Лпвія, Плутарха, Страбона и Полпбія. 

воованій. Можно ли привести болЬе ужасный прпмѣръ, какъ по
ведете Павла Эмплія, который послЬ завоеванія Эпира умертвилъ 
пли увелъ въ рабство 150000 человѣкъ? Во время взятія Ѳиві. 
иЬлыя семьи подверглись такой же участи,— семьп не только ни:і- 
каго пропсхожденія, по и  самыя знатныя, о которыхъ говорилось 
многозначительно, что онѣ были перевезены въ Италію, чтобы быть 
уничтоженными. Въ самой Италіи столько терялось жизней, что 
унпчтожавшіеся ряды рабовъ не могли пополняться рождепіями. 

жестокость и для пополиенія убыли была необходима война. Іѵь
римскаго з а -  --кона о рабпхъ. этимъ рабамъ законы были страшно несправедливы- 

Тацптъ разсказываетъ, что, по случаю убійства Педанія, сенать. 
послѣ торжественныхъ препій, подробности которыхъ онъ воспри-

гл. ѵііі].
В Л ІЯ ІІІЯ  РИМА.

195
шзводптъ, усилилъ древніе чякптт „
рабовъ убитаго, хотя для ктгоп’гп ? одвеРгпУлъ казни четыреста 
хотя бъ одішъ пзъ ішхъ мо “ зна■ ь ®Гъ° , г Г Г '  ™  ™  и  
шло, предписывавшее у м е р щ в л ^ Ѵ и л ь і Г *  лра-
убптаго господина, но и  всѣхъ шбовъ ™  ХЪ рабовъ въ  ДОлѣ 
до которой могъ достигать 7 ' ' “  ВЪ окРРш ости‘
какъ мало придавалось цѣиы жпзнп ЦНа’ П0Ііаз™ аегь,
легко было замѣнить ихъ. Большое н о й т е  І,еоч“ Т1шхъ и какъ
необходимости каждаго гралдаиппГ соУ атт™  г 1> 0ВЪ дѣлал0 110
і.аго рода доманшія работы и п п о м ы 2 я Э  работка 3Cä™', вся-
. ь презрѣшемъ рабамъ. П о л о ж е й е Т Г ^  1>УДЪ Д о с т а в л я л и с ь
системѣ достаточно выказывается r t - L  л Л ? "  ТаК0Й обіЧественной 
ляли обиду, нанесенную рабу тбіІк0мт,Ф , с« ы «>Ч>едЬ-
женъ былъ претериЬть при этомъ его Т°Р Дм'  
стема эта развилась m  господинъ. Сн- .|ВД£ТВ0
« И  трудъ " я В1 е ™ ? е С” “ “Й,.™ Пга" - ™ ра0-
ІІЗЪ работъ, иронзводпмыхъ ЖИВОТНЫМИ “ ТНЫХЪ> “ КЪ ЧТО многія 

мп* Классъ незавнеимыхъ наем ников » "Р0лзв°Диться ра
нить главную силу страны, нечезъ т о ™  „ РЫЙ М0ГЪ бы со<™- 
гельный характеръ, что бѣтгттн получилъ такой уиіізп-
.чеслеппикомъ, а ^ л Х ъ  £ ъ  "*  “ 0ГЪ ^ « “ я р і
дагощимъ отъ государства х л П С Л “  ШЩпаъ’ ожи‘ 
сшювка, въ которой жили эти л и з і і і і р  П п!  РЯЗЬ 11 Ужасная об-
ироказы и другихъ отвратительныхъ бпл-ь й ужіші причинами
попытки улучшить санитарное потоженІР б- !  ^  ™ сь постоянно

ъ мало соотвѣтствовалн н;Ьти 'что э п п ^ ? “ЫХЪ ШІассовъ- по онѣ 
нп до времени, вызывали ужасаюіпѵіп рм П0ВТ0Ряясь о т ъ  вре-

ряхъ, иослѣ всего, что было С ™ еР™ость. Даже при цеза- 
улучшешй. Совершенно вѣрно Іямѣ птгЬ ЛроіІЗОШЛО еущественныхъ 
ке оправился огь великойР" у Л е ѣ ™ ™ РѴ ТарЬІЙ СВѣтъ и '™ гДа 
и занесенной арміею во время“ С я І Т й  f  ” ри М- Aht°™ h*

№  НЪ Римѣ въ  одинъ д а Т л е ™ ^  - В ъ  ца1№™°ваніс
Рабская система вызвата toD tv̂ ,  ячъ человѣвъ.

которое составляло характеристическую чртл Презрѣше къ торговлѣ, 
не завидовали даже к а р о а г і с к и м ъ ^  ° НИ НИКОГДа
nxJ  въ Демагоговъ, заставила n n n L ™  СиРтема эта обратила 
•■ибо за интригами политических'/ т - І Г  лашнь либо на войнѣ, 
"ыборовъ, въ возбужденіи судебных^ п.!п,ВЪ ІІІумѣ обіДественныхъ 
Фыли, что привилегія толковать^коі^^^Цессовь. Они первые от- 

• сгщ издавать пхъ; этимъ же пбт«т‘ ШІ Равносилыіа приви- 
10рпспруденціи п п р ^ ц ^ е  ихъ п Л п Г 6"051 Ихъ наклонность къ 
ьяемниковь составляю непосредстннѵю ^п' ІІСІіезновеніе класса 
ij блики и учрежденія іишеріи, потому что ріІ‘шну падещя рес- 
; зъ лротивпиковъ, а слѣдоштельно тт аРпстократія осталась 
Держивагощаго элемента. Она р астер т , , каког.° бьі то ни было 

чюею постоянною борьбою за I  партш, и эти партіп
екУю войну. Р за власть повлекли страну вь гралдан-
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помощью Ііемедленнаго, полнаго, безпощаднаго грабежа, который 
вооішпя ен- могъ бы быть хорошъ тамъ, гдѣ срокъ владѣнія кратко- 

ст°ма. времеігъ, но шелъ въ разрѣзъ съ желаніемъ п о д ч и н и т ь  

Риму данную страну, удержать ее въ  своей власти, итти впередъ. 
ТЬмъ не мепѣе необходимымъ спутнпкомъ римскихъ завоевапій 
было обезлюденіе. ІІталія, Сицилія, Малая Азія, Галлія, Гермапія 
были очень густо населены, но это населеніе сильно порѣдѣло по- 
слѣ римскаго завоеванія. Полнтпческіе принципы Рима легко про
водились въ  жизни, благодаря его военной оргаппзаціп, въ  особен
ности благодаря учрежденію легіоновъ. Нѣкоторыя націн осповы- 
валн колоніи ради торговыхъ цѣлей, другія для того, чтобъ изба
виться ота излишка иаселенія; рпмскія колонін были гЬсно связаны 
съ идеею о гарпизонѣ н объ усиленной военной дѣятелыюстп. 
Каждый легіоиъ образовывалъ въ самомъ дѣлѣ небольшую, но пол
ную армію. Въ какой бы странѣ онъ ни поселился, онъ приходилъ 
въ немедленныя сношенія съ главною квартирою въ  Римѣ, п это 
пе только метафорически, но и матеріалыю, какъ видно нзъ по
стройки необходимыхъ военныхъ дорогь. Исходившая отсюда идея
0 постоянной оккупаціи страны не допускала опустошенія, а, на- 
противъ того, требовала поощренія мѣстнаго процвѣтапія и благо- 
денствія, такъ какъ чѣмъ больше было въ  странѣ богатствъ, тѣмъ 
способнѣе была она выносить обложеиіе. Такіе принципы соотвѣт- 
ствовали виолпѣ условіямъ прочности и безопасности римскаго вла
дычества, которое создалось не сразу, не въ  силу блестяіцихъ но- 
двпговъ какого-нибудь единичнаго военачальника, а составляло ре
зультата установившейся политики ціиаго ряда вѣковъ. Въ дѣлѣ 
завоевапія римляне были безпощаДны; они старались нанести та
кой сплыіый ударъ противниками чтобы послѣ него невозможно 
было оправиться; но разъ завоеваніе было совершившимся фактомъ, 
завоевапнымъ въ болыішиствѣ случаевъ не въ чемъ было упрекать 
завоевателей и жаловаться на пхъ управленіе. Часто, впрочемъ. 
подъ прикрытіемт) общественнаго нравосудія скрывались частный 
обиды п притѣспонія. ГГомощыо несправедливостей и вымогательств!, 
рпмскіе чиновники накопляли громадный состоянія, которыя не 
нмѣли себѣ равныхъ въ Европѣ. Иногда они этого добивались во 
время общественныхъ неурядицъ: такъ, наир., Брута заставил'!, 
жителей Малой Лзіп сразу уплатить дань за пять лѣтъ; вскорѣ 
послѣ того Л і і т о і і і й  прппудплъ пхъ внести ее вновь. Размѣръ, до 
котораго доходили законный и незаконпыя взпманія, показывается 
тѣмъ фактомъ, что во время осііованія пмперіи годовой доходъ до- 
стпгалъ сорока милліоновъ фунтовъ стерлипговъ.

Сравнительная цѣипость металловъ въ Prnrb представляет!. 
цѣнпості, аоло- зиачепіе въ качествѣ политическаго показателя. Слитки 
та п соробра. (5ЫСТр0 увеличивались въ  колпчествѣ во время кароа- 

гепскпхъ войнъ. Прп открытіи первой пупической войпы серебро 
п мѣдь относились какъ 1 къ 960, во время второй войны— какь
1 къ  160; вскорѣ послѣ того произошло еще новое пониженіе цѣіі- 
пости, п серебро пачало относиться къ  мѣди какъ 1 къ 128. Рее-
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Распущенность ВЪ СИСТвМ у; П р С Л Ю б о д Ѣ ш іІе , ДОХОДЯЩСе ДО КрОВОСМ ѣіІІС-
жешцшгь и из- '  „Gtrauio бракоігь. нш, и, наконецъ, преступлены, о которыхъ невозможно 
писать. Женщины высшихъ классовъ были такъ безнравственны, 
такъ распущенны, что мужчинъ нельзя было заставить вступать съ 
ними въ бракъ, и бракъ замѣнялся конкубннатомъ; даже дѣвушки 
позволяли себѣ самыя страшный нескромности; важиѣйшіе санов
ники государства и прпдворныя дамы позволяли себѣ купаться 
вмѣстѣ и показываться другъ другу нагими. Во время Цезаря пра
вительство сочло иужнымъ вмѣшаться и назначило премію за бракъ. 
Оно опредѣлпло награды жеищпиамъ, имѣющимъ много дѣтей; за
претило тЬмъ нзъ нихъ, которымъ не исполнилось еще сорока пяти 
лѣтъ и у которыхъ не было дѣтей, носить драгоценности и выѣз- 
жать изъ дому въ носилкахъ, надѣясь такими путями исправить 
зло. Ііо полоікеніе дѣлъ съ каждымъ годомъ ухудшалось, такъ что 
Августа, съ цѣлыо прекратить всеобщее стремленіе избѣжать за- 
коннаго брака и замѣнять его конкубннатомъ съ рабынями, назна
чать  штрафы на холостыхъ,— опредѣлилъ закономъ, что они ли
шаются права наслѣдовать по завѣщапію ота ностороннихъ. Но от
сюда вовсе не слѣдовало, что рнмскія женщины воздерживались оть 
удовлетворенія своихъ страстей; нхъ безнравственность заставляла 
пхъ нрибѣгать къ такимъ возмутительнымъ дѣйствіямъ, что ихъ 
даже нельзя назвать въ современной книгЬ. Онѣ считали годы не 
ло консуламъ, а ио числу своихъ любовниковъ. Быть бездѣтпою и. 
слѣдователыю, освобожденною отъ семейныхъ обязанностей счпта- 
лося апогеемъ счастья. Плутархъ говорилъ совершенно вѣрно, что 
римляне женятся, чтобы сдѣлаться наслѣдннкамп, а пе для того, 
чтобъ пмѣть наслѣдниковъ. Лѣтониси того времени полны разска- 
замп о такпхъ преступленіяхъ, которыя не заслужпваюта названія 
злодѣйствъ, но лишь возбуждаюта наше отвраіценіе,—напр., обжор
ство II самый безобразный разврата. Вота что, напр., говорится о 
римлянахъ: «онн ѣдятъ, чтобы пхъ вырвало, и за гіімъ они рвутъ. 
чтобы быть въ состонніи вновь ѣсть». При взятіи Перузіума три
ста напболѣе почетныхъ гражданъ были торжественно принесены 
въ жертву Октавіаномъ на алтарѣ божественнаго ІОлія! Что это 
такое, дѣйствія цивилпзовапныхъ людей пли оргіи опьянениыхъ 
кровыо кашшбаловъ?

Высшіе классы обнаруживали повсюду полное псчезновеніе 
нея система нравствсинаго принципа, низнііе были настоящими атеи- 

Тчто пспраппть' стами. Кто, читая лѣтописи временъ императоровъ, не 
со повопмоѵкпо. удивится ТОМ у, К аК Ъ  уМ И рЭ Л И  В Ъ  ТО В р вМ Я  ЛЮДИ, В СТрѢ - 

чая свою судьбу съ тупымъ спокойствіемъ, составляющимъ харак
теристическую черту звѣрей? Появляется цеитуріонъ съ приказомъ. 
п жертва открываета вену и умираета въ теплой ваннѣ. Въ край- 
пемъ случаѣ дѣлается попытка нанести ударъ тирану. Люди съ от- 
чаяніемъ признавали, что сама система испортилась и не можеть 
быть исправлена.

Чтобы доказать, что я  не преувеличиваю, приведу слова Та
цита: «Святые обряды религіп нарушались; прелюбодѣяніе парило 
безпрепятственно; сосѣдніе острова наполнялись изгнанниками; скалы
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II пустынный мѣста носили клеймо тайныхъ убійствъ, а сшш™,..- 
самъ Рнмъ представлялъ арену ужасовъ, гдѣ благород- тан»™!™0 
ство происхожденія и блескъ богатства вели людей къ  вѣрной ги
бели; гдѣ добродѣтель считалась престуиленіемъ, подвергавшшіъ 
людей, обладающих!, ею, опасности; гдѣ сила ума, заставляющая 
людей стремиться къ занятію общественныхъ доллиюстей, и скром
ность, побуждающая ихъ отклонять ота себя почести, составляли 
одинаковаго рода преступленіи; гдѣ вина доносчпковъ и выплачи
ваемое пмъ за доносы жалованіе были въ равной степени возмути
тельны; гдѣ священническое званіе, консульскія должности и управ- 
леніе провппціями составляли законную добычу этой возмутитель
ной породы; гдѣ не было ничего священнаго, ничего безопаснаго 
отъ рз къ жадиыхъ хпщипковъ; гдѣ рабы илп были подкуплены 
чтобы дѣйствовать противъ своихъ господь, или, въ силу собствен- 
паго озлобленія, возмущались противъ нихъ; гдѣ свободные лютді 
измѣнялп своимъ покровителям'!,, а тотъ, кто жилъ безъ враговъ, 
умиралъ ота пзмѣны друга».

Но хотя таковы были послѣдствія сосредоточеиія власти п 
оогатства въ городѣ Римѣ, эти же обстоятельства про- дѣнсшіо ЭТою 
изводили совершенно иное дѣйствіе иа всемъ простраи- 'ѵа .ІІ1,01,ПП,ІІ"- 
ствѣ пмиеріп. Распространеніе римскаго владычества roam. 1 
повело къ  прекращенію мелкнхъ войпъ, которыя велись до того 
времени между сосѣдними народами. Они обмѣияли независимость
на миръ. Еромѣ того,—и это было наиболее важно для нпхъ,__
вслѣдъ за этпмъ возникла свободная торговля, непосредственный 
торговый сношенія между всѣми частями имперіп. Народы среди- 
земиыхъ областей пришли въ болѣе близкое соприкосновепіе другъ 
съ другомъ и сдіілались общими наслЬдипкамп мірового знапія. 
Искусства, науки, улучшенное земледѣліе распространились между 
ними; самыя отдаленный страны могли хвалиться своими прекрас
ными дорогами, водопроводами, мостами, громадными ипженернымц 
сооруженіями. Въ варварскихъ странахъ легіоны, которые должны 
оылп служить въ качествѣ гарпнзоповъ, сдѣлалпсь центрами циви
лизации Іто лее касается провинцій, то для нихъ самая нспорчен- 

ш а была ие безъ пользы. И зъ одного мѣста требовался 
' '  ’ ІІЗЪ Другого— оделсды, изъ третьяго— предметы роскоши, п
in Т  ЭГ'г Іглаіила монетою Италія. Ей лее нечего было вывозить 

акішъ образомъ про изводилось уравненіе богатствъ во 
нотѵ«Ь частяхъ Піиіеріл, постоянной лередвткеніе денегь. Отъ этого 
т ;:Гіались 110 Только матеріальпыя. преимущества, но и умствен- 

г ’ лРеДСтавляюіщя немалое зпачеш^* Исчезли суевѣ- тГі1ТОі1г,,.т .
Ijo поразительное легковѣріе добраго ѵ парато времени.1ШІІ прогрессъ.,.
'іѵдовит^. а П  пуни,іеской вой«ьі А ф р и ка считалась страною- 
■ ’ Ііей жили змѣи достаточно болыпія, чтобъ остапо-
іть наступательное двплсепіе армій; а так ж ^  встрѣчалпсь въ ней

но-гтрГГпттВ'іе ЖОтт' Б ъ  С,ІЦІІЛІП бьіліг своп Циклопы, гиганты, 
х о ™ ™ * ? І  ВЪ ІІС™  Р°слп золотыя яблоки; ВХ°ДЪ въ  адъ па- 
Іі\т0п,пл-Ііа берегахъ ^ернаго моря. Движеніе в п е р с ^  легіощшъ и 

тешествш купцовъ разсѣяли всѣ эти п р о д у к ты  фаъ
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р і .м с к а г Т : т т ° о -  Н вО бхО Д П М Ы М Ъ  ІІОСЛѢДСТВІОМ Ъ ВООШ ШГО уВвЛИЧСПІн
скаго здомонта. Рима было нсчезновеніе ого этническаго элемента. Не

большая горсть людей затѣнла завоевать страны, лежаіція у Средп- 
земнаго моря, и ея усилія увѣичались успѣхомъ. Дѣлая это, она 
разсѣялась на громадпомъ географическом'!, нростраиствѣ и, конеч
но, затерялась въ  массѣ, съ которою смѣшалась. Съ другой сто
роны, упадокъ Италіи былъ обезпеченъ невольничьего системою, н 
Римъ ногибъ еще до того, какъ варвары вступили въ него. Тотъ. 
кто пожелаетъ узнать причину паденія римской имперін, получить 
отвѣтъ на свой вопросъ, изслѣдуя то, что сталось съ римлянами.

Уничтожеиіе суевѣрій и чудеспыхъ легеидъ произошло благо- 
Рпмскоо яапоо- даря увеличившимся сноіпепіямъ, обусловленнымъ слія- 
отъоднородшліініемъ въ одну великую имперію столькихъ отдѣлыіыхъ 
образъ мйслоіі напій. За матеріалыіымп сношеніямп послѣдовалп и сно- 

шенія умственный. Распространеніе римскаго вліянія на берегахъ 
Средпземнаго моря вызвало стремленіе къ однообразному образу 
мыслей, чрезвычайно опасному для разновидпыхъ вѣроисповѣдаиііі 
столь разлпчныхъ народовъ.

Послѣ пзгнанія Тарквипія классъ духовенства подчинился 
воеппому классу; изъ всей исторіи послѣдпяго впдпо, что онъ счп
талъ релпгію простымъ государствеппымъ учреждеиіемъ, лпіиеп- 
нымъ какого бы то ни было философскаго значенія и полезпымъ 
только въ  силу вліянія, оказываемаго имъ на умы простого народа. 
Религія представлялась ему въ впдѣ вѣтвп промышленности, отъ 
которой занимавшаяся ею лица могли получать известную пользу. 
Онъ такъ же мало интересовался религіею, какъ и всякою другою 
отраслью промышленности. Что же касается до изслѣдованія ум- 
ственнаго осповаиія религіи, то военный классъ состоялъ не нзъ 

п  проплводптъ софпстовъ, а изъ еолдатъ, слѣпо признаюіцихъ учрежде- 
“ршгіишт нЬі своей страны, подобно тому, какъ они исполняли 

пдояхъ. приказанія военныхъ своихъ вождей. По этой причин!, 
во все время республики, а также и прп первыхъ императорах], 
не оказывалось никогда особеннаго сопротивленія введенію всякаго 
рода новыхъ культовъ въ Римѣ. Боги покоренныхъ народовъ вы
ставлялись здѣсь на показъ, для удовлетворенія національнаго че- 
столюбія. И зъ этого смѣшенія культовъ въ городѣ п изъ обмѣна 
идей въ провинціяхъ произошли самыя важный событія.

Вскорѣ сдѣлалось очевидным!,, что за полптичеекпмъ един- 
ствомъ, установленнымъ на такомъ громадномъ географическом!.

іімпоріалнпиъ простраиствѣ, должно послѣдовать и умственное, а так- 
п>тГмоиоХ'шу. же и религіозное единство. Политеизмъ сдѣлался на 
практикѣ совершенно несоотвѣтственнымъ римской имперіи, вы
казалось стремлеиіе ввести какую-нибудь форму монотеизма. Но 
принимая даже въ расчетъ дѣятельность разума, нельзя не видѣть. 
что признаніе столькими народами одного императора должно было 
привести и къ  признанно едпнаго Бога. Существуетъ всегда стрс- 
мленіе къ  однородности у народовъ, соедпнеппыхъ общими поли
тическими узами. Кромѣ того, соперничество между сотнями ра:і- 
лпчныхъ жрецовъ ослабляло политеизмъ извнутрп. Но монотеизм'ь
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нодразумѣваетъ централизацію, организованную іерархію, —  слѣіо- 
нателыю, сосредоточеніе власти. Различія въ интересах-!, и столкпо- 
боііія между многочисленными формами религіи потрясли индиви
да альную вЬру; въ результат!* получилось распространеніе на прак
тики атеизма, обнаруживающееся полнымъ равнодушіемъ ко вся
каго рода обрядамъ, если только они не представляли интереса въ

з Р ^ ъ , _  ИтВСС обіцсство впало въ  состояиіе полнаго 
невѣрія или безбожія. Форма суевѣрія, черезъ которую нереходнлъ 
нацюналыіый умъ, основывалась существеннымъ образомъ на при- 
знанш постояииаго вмѣшательства многихъ божествъ, руководив- 
шихъ человѣческимп дѣламн; но такая вѣра исчезла постепенно 
среди образованныхъ людей. Какъ могъ человѣческій разумъ по
ступить иначе со всѣми противорѣчіями п нелѣпостями тысячъ ту- 
земныхъ и ввозныхъ божествъ, нзъ которыхъ каждое заявляло 
самыя неумеренный прптязапія? Богъ, обладавішй верховною п 
оезспорпою властью въ своемъ гротѣ или храмЬ, утрачивалъ вся
кое значеше, какъ только вступалъ въ кругъ сонернпковъ. Въ 
этомъ отношеши не существуетъ никакого различія между богами
п ™ ЬМИт  ВолыіІіе г °і,ода подводятъ подъ одипъ уровень тѣхъ  н 

другихъ. іотъ, кто представлялся въ граіціозныхъ размѣрахъ въ 
уединенш родины, ускользалъ отъ паблюденія въ уедпненіп толпы 

мое поверхностное пзслѣдованіе римской фплософіи,— если 
олысо ее можно назвать философіею,-п о казы в аете  намъ РпмСкая ,і.,10 

полное исчезповеніе релпгіознаго чувства. Скептическая 
мысль высказывается въ объясненіяхъ Теренція Варрона, варропъ.
I— Г  Г‘ Ä° Р ‘ Х‘ 11 говоРІІВІІіагОі что аіггропоморфп- 
есые боги должны считаться простыми эмблемами силъ природы- 

а общее стремлеше того времени обрисовывается лучше лукроцщ. ’ 
iJcero въ иоэмѣ Лукрециъ въ его предппсапіяхъ освободить умъ
гѵпттгСТраХЯ порсдъ богамі^ въ  его аргументах-!, протпвъ безсмертія 

®ъ тіего за.явлеши, что природа единственный богъ, которому 
льдуетъ поклоняться. Цнцеронъ показываетъ намъ па своемъ лпч- 
омъ примѣрѣ, какимъ слабымъ п неустойчивымъ руковоііггелемъ 
ъ, жизни сдѣлалась философія и какъ человѣкъ, желавшій казаться 

передовым-!, мыслителемъ своего времени, былъ въ сущности не 
олѣе, какъ рабскимъ подражателемъ свопхъ греческнхъ предше-

™ “ ВЪ’ K0T01,„“ tt П0 "РВД“ ™  своимъ пропзведенііімъ отле- 
атка мужественной и  независимой мысли, а заботился о времен- 
ОДІЪ эффектіі скорѣе, чѣмъ о прочномъ дѣйствіп; П О - Цицеропъ. 
ому что Цнцеронъ обращался всегда больше къ публпкѣ, чѣмъ 

•гп гг и л о со Ф амъ, обнаруживая этимъ своп привычки адвоката. Подъ 
пкпмъ покрываломъ опъ скрываетъ самый иастоящій скептпцпзмъ 
съ пнстиністомъ о(|)ищальнаго лица склоняется больше въ пользу 

ізслѣдовашя общественныхъ дѣлъ, чѣмъ въ пользу разрѣшенія 
^бокп хъ  И отвлеченныхъ философскихъ вопросовъ. Какъ это бы- 
аетъ со всѣми поверхностными людьми, онъ не впдіггъ разлпчія 

резеду предметами умозрительными п точными и смѣшпваетъ пхъ 
і, кучу. Онъ заявляетъ, что не слѣдуетъ сообщать правды
. ликѣ, особепно въ  томъ случаѣ, когда вопросъ идетъ о релпгіп.
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II мы, по всей вероятности, согласимся съ этимъ, когда узнаемъ. 
что оиъ считаетъ Бога только душою міра, что онъ дѣлаетъ миоги 
серьезиыхъ возраженій иротпвъ ученія о Провидѣніп, впушаеп, 
мысль, что боги лишь поэтическіе образы, выражаетъ иеувѣреи- 
иость, что душа безсмертиа, ио за то смѣло заявляете, что учете 
о наказаиіи въ будущей жизни—пустая сказка.

Римляне отличались особенностью налагать на все отпеча- 
токъ своего практическая иаправлеиія. Это постоянно обиаружн-
Квшітъ Секстііі. В авТ С Я  В Ъ  ИХЪ ф И Л О С О ф ІИ , ВМѢСТѢ СЪ ИОраЗИТСЛЬПОЮ  ПII-

Соііока. чтожиостыо оригинальной мысли. Квинте Секстій убе
ждаете насъ вести добродѣтелыіую жизнь и предписываете воздер- 
жаиіе оть ннщи. Въ этомъ отношеиіи съ нимъ сходились многіе 
изъ представителей цинической школы, и нѣкоторые нзъ нихъ, какъ 
говорятъ, даже присоединились къ браминамъ. Въ смутныя вре
мена первыхъ цезарей люди искали опоры въ фплософіп, потому 
что религія не могла поддерживать нхъ. Среди стоиковъ были не
который лица, на которыя можно оглянуться съ удовольствіемъ,— 
наир., Сенека. Его сочиненія оказали громадное вліяніе на после
дующе вѣка, хотя, читая ихъ внимательно, мы принуждены при
писать нхъ вліяиіе не столько ихъ внутреннему значенію, сколько 
счастливому совпаденіго нхъ съ преобладающнмъ направленіемі. 
религіозной мысли. Сенека настаиваете на необходимости хорошеіі 
нравственности, а между тѣмъ пишете противъ религіи своей ро- 
эшпстотъ. л«- дины, ея обрядовъ, ея требованій. На гораздо болѣе вы-

тоііііігь. сокой ступени развитія стоялъ Эпиктете, одновремешт 
рабъ и философъ, хотя его врядъ лп можно считать истиннымі, 
стоикомъ. Онъ признаете человѣка иростымъ зрителемъ Бога н 
его твореній п учить, что каждый, кто не въ силахъ сносить больше 
жизненныхъ невзгодъ и чувствуете въ глубшіѣ души, что боги не 
осудить его, можетъ спокойно рѣшитьс# на самоубийство. Его пра
вило заключалось въ слѣдуюіцемъ: каждому предназначена въ жизни 
известная роль, и хорошо сдѣлалъ тотъ, кто сыгралъ ее наилучше,— 
что каждый человѣкъ долженъ руководиться своею совестью. Если 
Сенека говорить, что единственная и полная наша собственность- 
время и что пѣтъ ничего другого, что принадлежало бы человеку, то 

•Эпиктете учить, что человѣкъ властенъ только надъ своими мысля
ми п что все другое внѣ его власти. М. Аврелій Аптонннъ, имиера- 
торъ, не поколебался выразить свою благодарность Эпиктету, рабу, 
за попытку положить въ руководство его жизни правила стоиковъ. 
Онъ убеждаете каждаго человека сохранить своего демона— свою 
душу— свободнымъ отъ грѣха, и предпочитаете религіозныя уираж- 
ненія фнзическимъ нзслѣдованіямъ, расходясь въ этомъ отношенш 
съ основными положеиіями своей секты; но дурныя времена за
ставляли людей искать поддержки въ религіозиыхъ утешеиіяхъ ско- 

Макспмъ Тир- рее, чемъ въ философскихъ изслѣдованіяхъ. Въ Макснмѣ 
скій- Тирскомъ (146 г. по P. X.) замѣчается подобное же 

направленіе, прикрытое видомъ платонизма и производящее такое 
впечатлѣніе, какъ будто поклоненіе изображепіямъ и святилпщамь 
излишне для тѣхъ, кто сохраиилъ живое воспомпнаніе о когда-то
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шцѣиномъ имъ божестве, но превосходно для простого народа за
бывшая о своемъ славномъ прошломъ. Александръ . 
Лфродизійскій обнаруживаете стремленіе, получающее 
«ее большее и большее преобладаніе, къ сочетанію Платона и Ари
стотеля. Онъ разсматриваетъ вопросъ о Провпдѣніи съ абсолютной 
и условной точки зрѣнія, изслѣдѵетъ его отношенія къ релнпп и
его'времешь ІШКЛ0НН0СТЬ «одерживать религіозное чувство сво-

гГалеііІЪ’ І!рі1'іъ’ утвернсдаете, что единственный источникъ 
мп ЫТЬ; «РИДаеть наибольшее значеніе разра- дрмшіо 

оогкѣ математики и логики, замѣчая, что самъ опъ с д а л с я  бы 
нпрронистомъ, если бы не геометрія. Теологическое ученіе физіо- 
лопн составляете, по его миепііо, осиованіе истинной теологін. 

Р 1010 йРе.ме«« «е мало способствовали раснростраиеиію та
кого рода мнешй; большею частью опи считались поклонниками 
пантеистическаго учеиш. И зъ числа ихъ можно назвать ’Секста 
.імиприка, сохранившіяся сочиненія его указываютъ на стремленіе 
этой школы къ матеріализму. l u u t

направлепіе мыслей сродн образованныхъ рш,-
ІѵЪ Э10МУ философскому атеизму образованиыхъ классовъ

: : ! Г ” СЯ атѳизмъ равподуінія у простого народа. Но чело-
шбп , !т,тт5ЛіЪ С03Да«Ъ’ ЧТ0 " е М0Жете ЖИТЬ безъ какой ФіиософекШ 
.11100 формы релнгш; поэтому существовала, очевидно а-т"":шь с,,сдц

-  В Д  понвлепія
m rno Гп- і р ІІріІ1Г5ГЛч какой-либ° гР5гбой, низменной формы. Въ 
• аздо более поздшй иерюдъ времени, чѣмъ тоте, который мы

іеперь разематриваемъ, одинъ изъ императоровъ заявплъ, что не-
мітг ост чи ЫЛ0 ,ЬІ ДаТІ; • BbIC,1I«M'b классамъ полную свободу зани-
..‘іііе' въ^ B u m tm r,00'131010’ а ПР0СТЬШЪ классамъ дать удовлетво- 
' т Г п Г  н ІІІШаго церемониала; онъ впд-Ьлъ, какъ трудно по- 
іощью одной государственной власти удовлетворить два такія по

T^i w i  ѵ ч З .г г  ВЗаИМП0 «Ротиворѣчпвшіи, требованія. Хотя поли- 
3 іратилъ всякую умственную силу, но народы еше тякт 

-Давно исловЬдывавщіе его, „о могли т а ^
икаю сіремленія къ аиимализаціп религіи и къ представтенію

1 ''піоіпепіяхъ mm*3010 Сущеетва’ °ДаРеииаго нлотыо. Въ нѣкоторыхъ 
іошеншхъ императоръ являлся лишь более отдалеинымъ и бо-

^  пРедстав«телемъ побеждеииыхъ и исчезнув 
«пасность что то поДобно имъ, человекомъ. Существовала
• 11ітичррилтп к геолог«чес5ая еиотема, пзмѣпившись вмѣстѣ съ по- 
■'•орфическікъ ̂ попятійПОС° ТВ0ВаТЬ ™  РаспРостРа«е«по аитропо-

д о н з ч - ь ^  п п ^ СТ0ЯНН0 П0Казываегь’ что «а1«« могуте быть вп - 
Т0ЛЫ{0 ВЪ Т0МЪ случаѣ) есл« «хъ принципы и 

си.ііе плъ  итш«0ТЪ СЪ срцествуюіц«мъ «аправленіемъ мысли. На- 
нііиъ по ?еб- г В?чезаетъ черезъ «'Сколько иоколѣній, не оста- 
іаетоі, ™ слѣда свосго суіцествованія. Даже побѣда побѣж-
елу.іііѣ к о тГ Т и -і t «K151 измѣ«енія «ронсходятъ только въ томъ » * да сила действуетъ въ уннсоиъ съ харак- нриншшы толь-

1  ко тогда т і і ію п ,
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ем у , когда со- тсромъ времени. Международный миръ среди народов!,, 
щостпуюіцііми вступавших ь прежде въ такія СІІЛЫІЬШ ОТОЛКІІОВеіІІ» 
стромлоніиип. д р у г ъ  съ другомъ,— миръ ПОДЪ ЭГИДОЮ ВѲЛИКОЙ ВѲрХОІі- 

Hoft державы; единство чувствъ н братство, проложіівшін себе 
быстро путь по всему побережью Средиземиаго моря; интересы 
обширной, все болѣе и болѣе разрастающейся торговли, усиливав- 
шейся благодаря поглощенію столышхъ мелкихъ государствъ одною 
великою республикою, молча привели дѣла въ такое положепіе, что 
релпгіозиый догматъ, основанный па взапмномъ уваженін и инте
ресе, легко могъ получить политическую силу. Среди великихъ вое- 
началышковъ тѣхъ времеиъ долженъ же былъ непременно найтись 
одинъ, практическій умъ котораго подсказалъ бы ему личиыя вы
годы, вытекаіощія для него изъ союза съ всемірпою, преобладаю
щею повсюду идеею. Какой другой сиособъ могъ бы привлечь ему 
привержеицевъ на всемъ громадном!, пространстве пшіеріи, до са
мыхъ отдаленныхъ ея уголковъ? И  даже если бъ онъ, въ силу 
своего собственнаго умственпаго развитія, оказался не въ состояиін 
принять вполне ту особепную форму, въ которую воплотилась ре- 
лигіозиая идея, если бъ онъ прппялъ ее только какъ политпкъ, 
отвергая ее какъ человѣкъ, то и тогда опа придала бъ ему вза- 
менъ громадную силу,— силу, достаточную для того, чтобы, въ слу- 
чае сопротивлеиія со стороны метроиоліп или въ случае неспособ
ности ея служить его намереніямъ, оиъ могъ найти ей соперника 
въ  более удобномъ для него месте п предоставить ее самой себе, 
ее, «остовъ такой великой славы п столышхъ преступлепій».

Теперь, послЬ совершившагося факта, для насъ совершенно 
ясно, что окончательный ударъ политеизму былъ нанесенъ уничто- 
женіемъ древнихъ независимыхъ націоналыюстей, обитавшихъ во- 
Рнискоо іиіяіііо кругъ Средиземиаго моря; подобпымъ же образомъ мо- 
СпастутюіХуи нотеизмъ являлся результатомъ устаиовленія имперскаго 

• мопотоизиу. правительства въ Риме. Но великіе государственные 
деятели того времени, наблюдая за текущими событіями съ общей 
точки зреніи, должны были предвидеть, что какую бы форму ни 
приняла ожидавшаяся перемена, ея границы должны были совпа
дать съ границами самой имперін, и повсюду, гдЬ понимали рнм- 
скій языкъ, должна была получить нреобладаніе п римская релн- 
гія. Съ течепіемъ времени опа должна была распространиться за 
этп предЬлы повсюду, где встречала родственное положеніе дЬлъ. 
На югѣ, въ Африке, не на что было надеяться, — въ этой странѣ 
люди жили въ полномъ упнженіи и были счастливы. На востокѣ 
существовали обширныя нетронутыя монархіп, не испытывавшія ни- 
какихъ религіозныхъ нулсдъ. Но на сЬвере жили народы, хотя и 
погруженные въ самое отвратительное варварство, грязные и тѣ- 
ломъ и душою, полпгамисты, идолопоклонники, натівавш іеся изъ 
череповъ своихъ враговъ, но способные къ блестящему развитію 
въ  будущемъ. Они приняли большое участіе въ этомъ деле.

За исключеніемъ смерти націн, і г і і т ъ  событія въ человеческой 
 ̂ пдп" псторіи, которое производило бы более глубокое впечат- 

старыми. 10 лепіе, чемъ исчезновеніе старой релпгін, хотя релпгі-
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озныя идеи отличаются переходным!, характеромъ, а одни вЬро- 
панія следуютъ за другими съ неріодіічностыо, определяющеюся 
постояннымъ нзмененіемъ человеческой мысли. Умственная эпоха, 
разсматриваемая нами, характеризуется следующими пзыѣнепіями: 
итреченіемъ отъ освященной временем!,, ио обветшалой системы н 
ирниягіемъ новой системы, полной жизни и силъ, при чемъ въ 
первоначальных!, стадіяхъ одно мнеиіе следуете за другимъ по 
хорошо намеченному пути, пока, наконецъ, после немногнхъ сто- 
лѣтій сліяііія н растворенія, они ire кристаллизуются на остаткахъ 
римскаго владычества, принявъ окончательно форму, которая, мед
ленно изменяясь и переходя въ папство, въ теченіе болѣе чемъ 
тысячи л і і т ъ  удовлетворяете Европу въ  вЬкъ ея веры.

Личное поведеніе образованныхъ классовъ снлыю способство
вало этому отреченію. Онн по внешности подчинялись церсмоніалѵ 
того времени, предоставляя себе разработку высшихъ ученій, какъ 
чего-то недоступная пониманію толпы. Считая себя умственною 
аристократіею, онп сами стояли наверху и съ птохо новодопіо m. 
скрываемою усмешкою взирали, не возражая, на окру- f t -  
жающее безуміс. Плохое настало время, когда такіе Т,“ ш0Т '  
писатели, какъ Полибій и Страбонъ, извинялись передъ своими 
собратіями за наружное признаніе ими традицій и легендъ, говоря, 
что неприлично и безполезно оскорблять народный вЬрованія и что 
дѣтн по развитію должны, наравне съ детьми по хЬтамъ, сдержи
ваться помощью пугалъ. Плохое было время, когда торжественные 
обряды преж няя времени обратились въ пустыя зрѣлшца, разыгры
ваемый лицемерным!, жреческимъ сословіемъ и неверующею аристо- 
ьратіею, когда оракулы замолкли, потому что не могли больше про- 
1 ивостоять насмЬшкамъ посвящепныхъ, когда чудеса древнихъ при
знавались пустымп обманами, а совремеиньтя чудеса — фокусамп. 
Плохо было дЬло, когда даже государственные люди призпавалп 
елI,дующее правило: когда народъ достпгаетъ пзвестиаго умствеи- 
паго развіггія, то жреческое сословіе должно либо притеснять его 
либо обманывать, если хочетъ сохранить свою власть.

Въ Риме во времена Августа умственные классы, философы 
и государственные люди, совершенно отреклись оте преж няя образа 
мыслей. По нхъ мненію, націоналыіыя легенды, такъ положило р»и- 
рсвнпво охраняемый народомъ, были не более, какъ 
фикцш. Чудесное зачатіе Рен Сильвіи оте бога М арса,сопъ ш> рміігі- 
событіе, на осповаши котораго предки рпмлянъ выво- 03и0ИЪПі"П0Ш0‘ 
дили божественное пропсхождепіе основателя своего города, было 
признано мпоомъ; вера въ заступничество Венеры, этой эмблемы 
женской прелестн, передъ отцомъ боговъ за свопхъ людей-любнм- 
Девъ была уничтожена; книги Сивиллъ, заішочавшія въ себе не
когда, по людскому поверію, все, что было необходимо для благо- 
Денствш республики, были заподозрены въ далеко пе божествен- 
помъ пронсхожденіи; не мало было намековъ на то, что пхъ сильно 
извратили въ  угоду мимолетпымъ интересам!, илп далее что настоя
ния к н и г и  были затеряны, а другія сочинены па место нхъ. Гре
ческая мпѳологія была тогда, какъ и для насъ, предметомъ общаго
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уваженія, не потому, чтобъ она обладала какою-либо особою при
сущею ей истиною, а благодаря тому, что она воплощалась въ 
чудиыхъ произведеігіяхъ поэзіп, живописи и  ваянія. Существова
л о  тЬхъ знаменитых’!» людей, которые, вслѣдствіе своей полезной 
жизни или благодаря даннымъ ими превосходиымъ примѣрамъ. 
были возведены въ санъ святыхъ илп даже боговъ, отрицалось: 
если жъ оно допускалось, то, во всякомъ случаѣ, приписываемый 
пмъ качества считались преувелпченіямп отдаленная варварскаго 
времени. Такъ было дѣло съ Эскуланомъ, Вакхомъ и Геркулесом-ь. 
Что же касается до разлпчныхъ формъ богослуженія, то множество 
сектъ, на которыя распалось язычество, представляли образчики 
нелѣпаго и несостоятельная поклоненія, совершенно не достойнаго 
вннманія, если не считать пользы, которую они могли принести 
пнтересамъ государства.

Таково было положеніе дѣлъ среди образованныхъ людей. Въ 
Ихъ норѣшп- одномъ отношеиіи они получили полную свободу, въ 

толышсть. другомъ находились въ крѣпостной зависимости. Ихъ 
страхъ передъ иеиріятностями, которыя могли быть нанесены пмъ 
невѣжествеиными современниками, можетъ показаться памъ уди- 
вителыіымъ: они дѣйствовали такъ, какъ будто имѣли передъ со
бою дикаго звѣря, который можетъ укусить ихъ и растерзать, если 
его пробудить слишкомъ неожиданно отъ сна; но ихъ трусость 
могла лишь отсрочить неизбѣжный кризисъ. Новѣжественные классы, 
которыхъ они такъ боялись, самопроизвольно проснулись и ясно 
увпдѣли положеніе дѣлъ.

Нѣкоторые нзъ римскнхъ нмператоровъ обладали самыми вы
сокими умственными способностями; тѣмъ не менѣе, хотя онп, на- 
равнѣ со всѣмп другими, интересовавшимися этимъ предметомъ. 
ясно видѣли, какое направленіе принимаете данное положепіе дѣлъ. 
ііороходъ дѣд-і, имъ не пришло въ голову даже поднять палецъ для ру- 
"Lcthohhu*; ководства движеніемъ. Хотя и правда то, что римскій 

‘классовъ геиій проявлялся скорѣе въ фнзичеекихъ, чѣмъ въ ум
ственныхъ дѣйствіяхъ, но въ лучшіе дни Рима онъ никогда не 
поручалъ руководства важными дѣлами государства отпуіценникамъ. 
евнухамъ и рабамъ. Теперь же дѣло представлялось въ слѣдую- 
іцемъ впдѣ: между тѣмъ какъ старые богп утратили свое полити
ческое зиачеиіе, правительство продолжало лицемѣрно выказывать 
имъ повиновеніе, вслѣдствіе чего, вскорѣ послЬ введепія христі- 
апства, его чистыя ученія были извращены прішѣсыо къ нимъ 
обрядовъ исчезнувшей вѣры. Трудно было ожидать, чтобы народ
ный умъ самопроизвольно освободился изъ заколдованная круга, 
въ который онъ былъ заключенъ. Только одна фнлософія могла 
и шлтокающео помочь ему выпутаться, а философія въ критическую 
Т.ір0Юхрнстіпн- минуту измѣнила своей обязанности. Ученый классик* 
ства въ 1’нмѣ. узнаетъ съ удивлепіемъ, что языческій праздникъ Авгу

ста продолжается въ церкви подъ именемъ праздника св. Петра 
in vinculis и что мпогіе языческіе обряды совершаются попреж- 
нему въ  римской церкви. Если бы слѣды язычества сохранились 
только въ такпхъ случайныхъ частностяхъ, то онп не представляли
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(іі.і большого значеиія, но всЬ изучавшіе этотъ вопросъ согласятся 
(1І мною, что зло было гораздо болѣе общнмъ, гораздо болѣе глу- 
(іокимъ. Если бы Траянъ, нослѣ десяти столѣтій посѣтплъ Римъ, 
онъ безъ малѣйшаго затруднеиія узиалъ бы знакомую ему драму, 
хотя дѣйствугощія лица и сцепа совершенно пзмѣіпілпсь; онъ по- 
ліілъ бы, какую крупную ошибку допустплъ въ законахъ своего 
Ліфствованія, н насколько лучше поступаете благоразумное прави
тельство, когда, въ случаѣ исчезиовенія разумная осиованія для 
преобладающей религіи, воздерживается оте всякаго рода прину- 
дигельныхъ дѣйствій относительно того, что не выдерживаете бо- 
лѣс критики, и само принимаете участіе въ новомъ двнжепіи, ста
раясь захватить его въ свои руки и направить по желательпому 
для него пути. Фнлософія не приносить никакой пользы, когда ее 
іфіімѣняюте къ веіцамъ, отвергаемымъ здравымъ смысломъ; недо- 
ві.ріе, съ которымъ относятся къ послѣдиимъ, распространяется 
к на нее. А разъ представившійся ей случай оказать пользу чело- 
иЬчеству будете утеряпъ ею, пройдуте вѣка, прежде чѣмъ оігь 
ікшторптся. Невѣжество и низменные интересы пользуются удоб- 
нымъ случаемъ и палагаютъ такое бремя на человѣка, что п ты- 
снчелЬтняя борьба не въ состоинін справиться съ нимъ. П зъ всЬхъ 
обязанностей просвѣщеппаго правительства наиболѣе важною являет
ся обязанность вступать въ союзъ съ фнлософіею вл» критическій 
моменте, который переживается обществомъ, претериѣвающпмъ 
такой глубокій перевороте вл, свопхъ мнѣніяхъ, какой происходите 
нъ томъ случаѣ, когда отбрасывается старая релпгія н принимается 
новая; это самая важная нзъ обязанностей правительства, потому 
что она тѣсно связана съ тѣмъ, что переживаете всѣ временные 
интересы.
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ХРИСТІАН СТВА.

Возннкнопеніе христіанства.—У становлено различія между хрнстіанствомъ 
и церковною оргашізаціею.—Утвержденіе его благодаря плачевному по
ложенно нмиерін.—Непродолжительность ого столкновепін съ языче- 
ствомъ.—Х арактеръ его ранной органпзаціи.—Измѣненія въ образѣ мы
слей н возішкновеніе сектъ: существенное различіе между западными 
н восточными сектами.—Три первоначальный формы христіаиства: іудей- 
ская форма, ея к о н ец ъ -гн о ст и ч еск ая  форма, ея конецъ,—африканская 
форма,—она продолжается. 4

Распространепіе хрнстіанства изъ С н р іи .-Е го  антагоннзмъ съ имноріализ- 
момъ; ихъ столкновонія. ІІоложоніо дѣлъ при Діоклетіанѣ.—Политика 
іѵонстаитина. Опъ опираотся на хрнстіаискую партію  и, благодаря ей 
получаетъ власть.—Его личныя отношенія къ  ной.

Споръ тринитаріевъ.—Исторія Арія.—Никейскій соборъ.
Уснленіе власти римскаго епископа.—Римская церковь; занимаетъ перво

начально подчиненное положеніе.—Причины, обусловлииашнія уснлепіо 
ея богатства, вліянія и испорченности.—Е я ступени развнтія черезъ 
пелагіовы, несторіанскіе и евтихіевы споры.— Соперничество еписко- 
повъ константипопольскаго, александрійскаго и римскаго.

Необходимость папы на западѣ и церковныхъ соборовъ на востокѣ.—Х а
рактеръ этихъ соборовъ и папской власти.

Иоріодъ этотъ заканчивается взятіемъ и разграблоніемъ Рима Аларихомъ.—  
оащ ита этого событія св. Августиномъ.—Критика его произведеній.

Х арактеръ прогресса мысли въ теченіе этого періода.—Судьба трехъ вели- 
кихъ еиископовъ.

Изложивъ паденіе политеизма и упадокъ фнлософіи, а также- 
иродиоп. на- нравственную и общественную дезоргапизацію римской 

пмперіп, ji займусь теперь изслѣдованіемъ самаго важ- 
паго пзъ всѣхъ событій— возникновеиія христіанства. Я покажу, ка
кое измѣненіе въ мнѣніяхъ предшествовало ему п какъ оно до
стигло своего крайняго развитія; какъ оно закончилось установле- 
т ем ъ  крптеріума истины въ формѣ церковныхъ соборовъ и дало 
начало спстемѣ, удовлетворявшей умственный потребности Европы 
въ теченіе почти тысячи лѣтъ.

Читатель, прочіггавшій мое пзложепіе положепія римскаго 
государства, долженъ теперь познакомиться съ послѣдствіями, къ 
В? о “ію ̂ п-3' К.0Т°РЬІМЪ . о н о  привело. Намъ придется намѣтпть разви- 

стіанстпа. тіе хрнстіаиства, пзслѣдовать, насколько его главные 
ирипципы соотвѣтствовалн потребностямъ пмперііі, и прослѣдпть за. 
представляемыми ими измѣненіямн,—задача чрезвычайно трудная, 
потому что даже искренность и правда часто кажутсяJоскорбитель
ными. Іто касается мепя, то я  намѣрепъ съ глубокпмъ уважепіемъ
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тоѵгя-ІѵвТ  Средиземна™ моря націи молча глядѣли другъ на

•1 IIe см°трѣлъ на человѣка какъ на индивидуума
. олько какъ на вещь. Онъ добивался иолитическаго величіл ир 
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крестьяшшъ вздыхалъ по избавптелѣ и жадно прислушиватгя 
ьъ предашямъ своей иаціп, обѣщавшпмъ ему земного ?
Ііосл?0’ п<<ЦарЯ 1удейс.каго?>> Что же удивптельнаго, еслп

Равенства в^ѣхъ людей передъ “ К Г  
огомъ, «заставившимъ солнце равно свѣтить д а  добрыхъ и злыхъ

,,а ° ™ Бигимъ Д0ЖДЬ на ираведныхъ и неправедныхъ», люди на- 
'Д Равенства людей и передъ закономъ? Всеобщее равеп-

л и ч ш Т Т Т е ^ Вп П Всеобщее ™ с е р д іе ;  оно замѣняетъ без- 
ыя и легко обходимыя приказанія государства иовеіѣніямп

С0ВѢСТП; 0Н0 °ЗНаЧаегь зано“ Г
ступали  с ъ  вам и ™ "™  М КЪ ®Ы ВЫ ” т Ь ш ’ ^ 06“  « r ie  ™ -

При распространена извѣстнаго ученія наибольшее чттячйшр

л о Г ™  ДВ\ ВеЩИ: ВН™ еннЙ х Ѵ к т е р Г э Г г Г  ученТ я И 
5СЛ0ВШ окруж аю щ ей среды . Н е  трудно п о н я ть  п р и ч и н у  р а с н р о с ^ а -

Драноръ.—Ист. уистп. раэв. Европи.
14
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П ол ож оп іо  я а и - ненія христіанства. Противникъ его, язычество, отліь 
чостпа. чался врожденною слабостью, неустойчивостью и б<>:$- 

просвѣтнымъ будуіцимъ, представлять систему,—если только можно 
прпмѣнить къ нему это названіе,—въ которой не было ни руково
дящей идеи, ни пршщнповъ, ни организаціи, которая не заботи
лась о прозелитахъ: соиерпіічествуюіціе жрецы которой поклони
лись многимъ богамъ, по не образовывали между собою политиче
с к а я  союза, занимались отправленіемъ общественнаго богослуженіи 
п предсказывали будущее, но не вмѣшнвалпсь въ домашнюю 
жизнь; которая не обращала никакого вниманія на несчастпыхъ и 
обездоленныхъ, не признавала илп, въ крайнемъ случаѣ, съ тру
домъ допускала будущую жизнь, ограничивала надежды и желаши 
человѣка только этою жпзныо, учила, что земное благосостояшс 
должно быть добываемо эгонстическнмъ образомъ, во что оы то ни 
стало, п считала самоубійство наилучшимъ сиособомъ освобождать
мужественныхъ людей отъ страдаиій.

Съ другой стороны, мы видимъ христіанство съ его эитузіаз- 
момъ, его горячею вѣрою, его наградами въ этой жизни, вѣчнымь 
блаженствомъ пли осужденіемъ въ будущей; постепенное развн- 
тіе его ученія о грѣхѣ, раскаяніи, прощенін; чудесное дѣйствн- 
положоиів хри- крови Сына Божія; его духъ прозелитизма, его жизпеи- 

стіанстпа. ныя ученія о воскресеніи мертвыхъ, о приближающем» іі 
концѣ міра, о страшномъ судѣ. Кромѣ того, большое значеніе пред
ставляла несравненная организація, вскорѣ достигнутая имъ, и его 
проповѣдь во всякое время. Нуждаюіційся христіанинъ иолучалъ 
отъ вѣруюіцихъ щедрую милостыню, огорченный— симпатио своем} 
горю. Въ каждой церковной обшшгЬ обращались къ Богу съ моль
бами прислушаться ко вздохамъ заішоченныхъ и плѣнниковъ и 
сжалиться надъ тѣми, кто близокъ къ смерти. Какъ для господина, 
такъ п для раба суіцествовалъ только одпнъ законъ, одна надежда, 
одно креіценіе, одпнъ Спаситель, одинъ Судья. Во время семейных і. 
утрать рабъ-христіашшъ, несомнѣнно, часто утЬшалъ свою язы
ческую госпожу предположеніемъ, что наша теперешняя разлука 
не вѣчна, и открывалъ ей, жадно прислушивавшейся къ его сло- 
вамъ, о существованіи загробная міра, —страны, въ которой мы 

• соединимся со св о и м и  мертвецами. Какъ можно остановить распр"- 
страненіе вѣры, которая можетъ заставить разбитое сердце трепе
тать отъ радости?

Въ самомъ началѣ христіанство приняло форму коммунизма, 
порппчнлп ого сліянія собственности въ одно общее имущество, и:: I.

оргаинзація. которая нуледаюнцйся могъ получать необходимое Д-';| 
удовлетворенія своихъ насуіцныхъ потребностей. Такая система, при
веденная до ея крайппхъ послѣдствій, годится, впрочемъ, толы;'.' 
для неболынпхъ общинъ и для весьма краткаго періода времени- 
но въ болыпомъ масштабѣ она неудопримѣнима. Едва усш*1,1 
опа установиться, какъ начались смуты по вопросу объ еврс'1 
скихъ п греческнхъ вдовахъ,—смуты, показавшія необходимость 1 л 
вндоизмѣненія. Благодаря такого рода вспомоществованіямъ пзъ фон.м 
церковиаго, распростраиеніе вѣры въ низшпхъ классахъ значительн"
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облегчилось. Въ жаркихъ клііматахъ. гдѣ потребности жизни крайне 
ничтожны, незначительная, повидимому, сумма можетъ оказать въ 
этомъ большую помощь. Но ио мѣрѣ наконленія богатствъ, кромѣ 
этихъ примаиокъ для бѣдныхъ, появились II нскушенія для често
любивых'!, въ видѣ громадных'!, жалованій н блестящая содержа
ния, такт, какъ церковный должности могли въ этомъ отношенін 
больше чѣмъ соперничать съ государственными.

Изъ измѣнешя, которому подверглась первоначальная орга- 
ннзація, можно вывесть поучительное заключеніе, что особыя фор
мы, въ которыя облекался отъ времени до времени хрн- шстопошто ' 
стіанскт принципъ, представляли въ действительности рао"алоі,іо 11а 
лишь второстепенное значеніе. Первоначальный секты исчезли 
такъ безслѣдно, что мы врядъ лн можемъ помнить значеиіе ихъ 
именъ н.іи определить существенные пхъ догматы. Рядомъ съ по- 
стомъ покаяніемъ и милостынею,— вещами, подлежащими точному 
онредЬленпо н иапболѣе пригодными для умственпаго младенчества, 
мы можемъ прослѣдить и зарождеігіе все болѣе и болѣе развиваю
щейся ортодоксш, доходящей до высшихъ метафизическпхъ идей. 
Но не слѣдуетъ думать, чтобы новыя правила н ученія, возникав
ши! въ то время, составляли безсвязныя изобрѣтенія честолюбн- 
выхъ людей. Строго говоря, онн являются въ общемъ иродуктомъ 
однообразнаго развіггія человѣческнхъ мнѣній.

Писатели, изучавнгіе секты первыхъ временъ, разсказываютъ 
интересующемуся этимъ читателю, какъ церковь вначалѣ поручал,,™« 
оонаруживала сильную привязанность къ еврейскимъ ии
обрядамъ п съ трудомъ освободилась отъ іудейства, игравшая" въ 
ней громадную роль въ первыя десять лѣтъ; какъ затЬмъ она въ 
іеченіе ііѣсколышхъ столѣтій занималась спорами объ истинной 
природа Христа, вслѣдствіе чего одно вѣрованіе возникало за дру- 
гимъ; евюнпты статалп его простымъ человѣкомъ, доцеты-прп- 
іракомъ, еврейскіе гностики Корішѳа признавали его одареннымъ 
двойственною природою,-какъ въ послѣдующіе вѣка, послЬ рас- 
пространенія хрпстіанства по всей римской пмперін, проявились 
умственный особенности востока и запада, наложив.иія на него 
свой отпечатокъ: на востокЬ преобладали главнымъ образомъ спе- 
кулятнвпыя ученія, нзъ которыхъ наибольшее значеніе представляли 
11., которыя были прпвезены платонистами нзъ Алексан- восточная те», 
дріи, потому что изъ всѣхъ философскихъ сеіпъ п ла -Лкчіяйп0ІГ 1ІПТСЯ 
10НИСТЫ доставляли наиболѣе послѣдователей хрпстіанства; нанро- 

т ъ  того, западъ, подчиняясь своему утилитарному генію, уважаіо- 
■і 5 все практическое п у тикающему все умственное, занимался, 

т  помощи благопрштнаго стеченія обстоятельствъ, расншреніемъ 
своего матеріа.тьнаго могущества и успленіемъ своей территоріалыюй 
Г1; Г И- Исх0Д,ю>10 Т0,ік°ю всѣхъ сектантскнхъ хрнстіанскихъ идей 

лъ на востокЬ Бот,, на западѣ—человѣкъ. В ъ этомъ оападіІпя ІПі 
•1 ѵпочается существенное различіе между ними. Вое- чмовъчоиву. 
'окъ былъ богатъ ученіями о свойствахъ божества, западъ изобп- 
• овалъ правилами объ улучшеніи п утЬшепіп человѣчества. Долгое 
1 ля существовала полная терпимость относительно разлпчія въ
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мпѣніяхъ. До никейскаго собора никто не считался еретикомъ, если 
онъ только исповѣдывалъ апостольскій символъ вѣры.

Одинъ весьма проницательный церковный историкъ, разсу- 
иамѣпешя, впе-ждая о ранней испорченности христіанства, дѣлаетъ 

Г Т п ст іГ  следующее замѣчаніе: «Когда чистый и незагрязненный 
«по. псточпикъ, вскармливаемый божьего росою черезъ по

средство тайпыхъ каналовъ, превращается въ большую рѣку и долго 
течетъ, извиваясь, то онъ получаетъ окраску отъ различныхъ почвъ, 
черезъ которыя ему приходится протекать».

Подвергаясь, такимъ образомъ, вліянію окружающихъ обстоя- 
тельствъ, христіаііство представило вначалѣ слѣдуюіція три видо- 
измѣнеиія: іудейское христіанство, гностическое христіанство, афри
канское христіанство.

Первое пзъ этихъ видоизмѣнепій произошло благодаря влія- 
іудонскоо нію на христіанство іудейства, отъ котораго истинное 

хрпстіапство. христіапство освободилось съ крайнимъ затрудиеніемъ, 
пЬпою раздоровъ среди сампхъ апостоловъ. Начавшись чисто еврей
скою точкою зрѣнія первыхъ учениковъ, которые неохотно отказа
лись отъ надежды, что Спаситель былъ давно ожидаемый земной 
мессія, царь іудейскій,—подъ чьпмъ именемъ онъ и умеръ,— вѣра 
постепеппо распространилась, включая последовательно въ  число 
свопхъ прозелитовъ окружающихъ язычниковъ и, наконецъ, весь 
міръ, независимо отъ иацій, климата и цвета. ВмѣсгЬ съ этимъ 
необыкновенно быстрымъ распространеніемъ христианства, выясни
лись п существенный ученія, на которыхъ оно было осповано. Но 
іудейское христіанство, собственно говоря, скоро безвременно по
гибло. Оно не въ сплахъ было устоять, съ одной стороны, против’], 
могущественная вліянія апостоловъ въ  самой церкви, а съ дру
гой— противъ сильнаго давленія, производимаго па нихъ невѣрую- 
щими евреямп, относившимися къ нему съ неумолимою ненавистью. 
Кромѣ того, быстрое распространеніе новыхъ ученій въ  Малой 
Азіи п Греціи возбуждало всеобщій энтузіазмъ, заразительно дей
ствующей. Первыми проповѣдникамп въ римской имперіи были 
евреи; въ  первые годы они настаивали на обрѣзаніи и на сообра
зованы съ законами Моисея; по первый соборъ, созванный въ  Іс- 
русалпмѣ, по всей вѣроятиости, около 49 г., рѣшилъ этотъ вопрооь 
отрицательно. Организація церкви, составлявшая первоначально 
копію съ синагоги, изменилась. Вначалѣ вѣра и обряды отлича
лись крайнею простотою; надо было только вѣровать въ Господа 
нашего Іисуса Христа, и крещеніе указывало, что новообращенный 
принять въ лоно вѣрныхъ. Іаковъ, братъ Господа, сталъ, какъ и сл I» 
довало ожидать въ виду его родства, въ положеніе главы церкші 
Послѣ Іакова преемниками его въ  званіи епископовъ іерусалимсіса 
церкви были, по свидетельству Евсевія, слѣдующія лица въ хроіі" 
логпческомъ порядке: Симеонъ, ІОстъ, Закхей, Товій, Веньямшгь 
Іоанпъ, Матвѣй, Филиппъ, Симеонъ, ІОстъ, Левій, Ефремъ, Іосші1'1 
и Іуда. Имена этпхъ епископовъ показываютъ ясно, къ какой іиі 
ціональности они принадлежали. Церковь эта гордилась тѣмъ, ч'г* 
въ  ней не проявлялось никакой ереси до последняя еврейскаг

гл . іх  ].
ЕВРО П ЕЙСКІЙ  В Ъ К Ъ  ИЗСЛѢДОВАНІЯ. 213

епископа; по къ такому заявленію слѣдуетъ отнестись съ тгЬ-отп

^ и Х Д Т е п Г  П0Т У ,1Т° МЫ ~  L I X

Ж = п Ä Ä t “  “

т ш т т ж тціоналыіая иди иатріотическая иартія.

причины, повидпмому, обусловливали прекраіценіе обоа- 
вапіе по *Р’ІСТШІС™° еврсевъ; первою было разочаро- пртак, пр»-
Х д а г і е  п о ,™  " ЮаСТП Мессін' в™ рою -п£е- « Е Г к  ооладаше, иолучепное учешемъ о с в .  Троицѣ Ихъ п р п -  х Рпстіанс™<>

ш т т іш
сеіггамъ- 0по представляло въ  сущности христіанство 

мперш при Ардеширѣ Вабегане чистаго магизма- тЬмъ и р

Ä r i * оказать на ч » ™ ™  б о л « :
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—  Л  Ä
то и0™? РаспРострашыось по всому Египту п н а ш * “ ебѣ X
Эти СРСДИ “ “ фплософовъ метрополін.

I l l  люди видоизменили гностическую идею, чтобы слѣлать р р  пптг

n S IOn ^ n  СВ0НХЪ собственныхъ учепій, утверждая, что принципъ 
давний на шло шру, исшелъ нзъ верховная разума и способенъ
нію Д Н0ВЬ П0ГЛ01цепньшъ имъ, какъ это бываетъ, по пхъ объяспе- 

СЪ ^ Ч0МЪ н с°ліщемъ. Этотъ лучъ, какъ они утверждают " д а
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находился при нашемъ Спасптелѣ, поэтому его можно признать 
Богомъ. Такимъ-то образомъ въ его лицѣ были три части: тѣло, 
душа и слово; слѣдователыю, онъ и Богъ, и человѣкъ. Но такъ 
какъ лучъ ниже солнца, то н Христосъ долженъ быть ниже Отца.

И зъ всего этого очевидно, что въ новой вѣрѣ было нѣчто 
трансцендентальное, и христіане платонической школы, слѣдуя 
обычаямъ греческнхъ фплософовъ, считали христіаиское ученіе 
таинСтвеннымъ; они называли его «нищею для сильныхъ людей» 
или «молокомъ для младенцевъ», по ходячему въ то время выра- 
женію. ІОстпиъ мученикъ (132 г. по P. X.), фплософъ-платонистъ, 

слово. думалъ, что божественный лучъ, озарившій Хри
ста, никогда не отымался у него и никогда не отделялся больше отъ 
своего источника. Для объясненія своей идеи онъ нроводіггъ два 
примѣра: подобно тому, какъ слово (logos), исходя оть одного 
человѣка, входить въ другого, передавая ему мнѣніе перваго, между 
тѣмъ какъ то же миѣніе остается при высказавшемъ его человѣкѣ, 
такъ п слово отца иродолжаетъ существовать нераздельно вь  немъ, 
хотя и передается Христу; илп, подобно тому, какъ одна лампа 
можетъ быть зажжена отъ другой безъ потери свѣта со стороны 
иослѣдней, такъ и божественность Отца передается Сыну. Послѣд- 
ній примѣръ получилъ в скор I» большую популярность н былъ в клю
че иъ и вь инкейскій символъ вѣры: «Богь отъ Бога, Свѣтъ отъ 
Свѣта».

Ц'Ьль этого разсуждепія, очевидно, состоитъ въ томъ, чтобы 
сохранить непрнкосновеннымъ учеиіе объ едниствѣ Бога, потому 
что бблыпая часть христіанъ были въ то время монархистами, въ 
теологическомъ значеніи этого слова.

Такимъ-то образомъ іудейская и гностическая формы исчезли, 
.между тѣмъ какъ африканская, платоническая или але- 

скпхъ идо«, ксандрійская продолжали существовать и развиваться. 
Можно понять, какъ это случилось, только при изученіи политиче
ской псторіи того времени. Поэтому факты, необходимые для этой 
цѣли, будутъ вкратцѣ изложены мною.

И зъ своего мѣсторожденія въ Іудеѣ христіанство распростра
нилось дальше, завоевывая рнмскій міръ. Б ъ  своей первоначаль-
u о и іо' х° °н стіан- ІІ0Й Ф°РМ*  оно пріобрѣло особенную силу вслѣдствіе 
стиа im. сиріп. господствовавшая въ то время вѣрованія, что конецъ 
міра близокъ и что земля должна вскорѣ погибнуть отъ огня. Воз- 
будивъ гражданскую войну въ Іудеѣ, оно затѣмъ перешло къ войнѣ 
наступательной и завоевательной. Оно послѣдовательно проникло 
въ Кипръ, Фригію, Галатію, во всю Малую Азію, Грецію и Ита- 
лію. Преслѣдованія Нерона, такія дЬянія, какъ иожаръ Рима, ни 
на одинъ день не задержалнего побѣдоноснаго шествія; въ царство- 
ваніе этого императора оно быстро распространилось, и во всѣхъ 
направленіяхъ возникали церкви Петра и Павла, па іудейской или 
эллинской подкладкѣ. Послѣдняя получила преобладапіе, а первая 
исчезла. Строй п органпзація церквей претерпѣвали постоянный 
измѣненія, общины постепенно утрачивали свою власть, мало но
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малу сосредоточивавшуюся въ рукахъ епископа. Въ необходимость 
концѣ столѣтія епископская форма управлеиін полу- ‘органѴптіип1, 
чила преобладание, и церковная организація приняла хрпиіаистпа. 
такой внуигнтелыіый видъ, что привлекла вннманіе императоровъ, 
которые открыли теперь ошибку, сдѣланпую ими, когда они смѣ- 
шалп новую религію съ іудействомъ. Нелюбовь ихъ къ ней, вы
разившаяся вскорѣ въ вндѣ рснрессивиыхъ мѣръ, составляла 
слѣдствіе особаго заиятаго ею положенія. Какъ корпорація, хрн- 
стіапе пе только воздерживались отъ всякаго рода современныхъ 
удовольствій, нзбѣгая театровъ и публичныхъ зрѣлнщъ, но и во 
всѣхъ отношенінхъ составляли какъ бы государство въ государствѣ. 
Такое иоложепіе дѣлъ было совершенно песовмѣстимо д ъ а о тся  враж- 

съ существованіемъ тогдашняго правительства, и выте- лсир!“ и™уШе’ 
кающіе отсюда неудобства и вредъ дали себя вскорѣ почувство
вать. Побѣдоносное шествіе хрнстіанства въ значительной степепп 
облегчалось свободными сношеніями съ Средиземпымъ моремъ, 
благодаря тому, что море это было въ рукахъ одной только дер
жавы. Еврейскіе и греческіе купцы играли роль носредниковъ; 
торговые города служили ему аванпостами. Но не слѣдуетъ думать, 
что распространеиіе хрпстіапства не встрѣчало сопро- прес.тдопаию 
тпвлеиія; въ теченіе, но крайней мѣрѣ, полутора столѣ- у,ф“ пот'ь 
тія мелкіе фермеры и земледельцы питали къ нему настоящую 
ненависть, считая его особенностью торговыхъ общннъ, къ кото
рымъ они относилпсь съ презрѣиіемъ. Ему они приписывали земле- 
трясепія, наводнепія и заразы. Къ этимъ чувствамъ присоединя
лось еще желаніе захватить собственность вѣрующихъ, конфиско
ванную закономъ. На это первобытные хрнстіане постоянпо и 
горько жалуются. Но пытки, огонь и дикіе звѣри не приносили 
никакой пользы лицамъ, прибѣгавшпмъ къ такимъ мѣрамъ. И зъ 
преслѣдованій получалась только выгода для преслѣдуемыхъ. Не
справедливость и варварство тѣсиѣе сплотили набожный, но сла- 
быя общины, и подавили возипкшіе въ нпхъ внутренніе раздоры.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ, преслѣдованіе обусло
вливалось вызывающпмъ видомъ церквей, возраставшимъ вызывающи 
по мѣрѣ того, какъ оиѣ становились силыіѣе. ЧтобылздкъТ ркмя. 
понять это, стоитъ только просмотрѣть нѣкоторые документы, напр., 
обраіценіе Тертуліана къ Скапулѣ. Полный нетерпимости, онъ за
являешь, что національная религія— причина всѣхъ общественныхъ 
бѣдствій, паводненій, пожаровъ, затменій. и призываешь мщеніе Бога 
на націоналыюе идолопоклонство. Согласно мнѣиію современныхъ ему 
христіанъ, онъ признаетъ действительное суіцествованіе языческихъ 
боговъ, но считаешь ихъ демопамп и провозглашаешь свою рѣшимость 
изгнать ихъ. Онъ грозить своимъ противникамъ слѣпотою, съѣдепіемъ 
червями и  другими ужасающими бѣдствіямп. Такое чувство нрезрѣнія 
и ненависти, получившее достаточно силы, чтобъ оказать полити
ческое давлепіе, должно было необходимо вызвать преслѣ- ошюзпцш п ш - 
дованіе. Преслѣдованіе Деція въ 250 г. было направлено рат°р0іп" 
главнымъ образомъ противъ духовенства, не исключая и  еииско- 
повъ іерусалимскаго, антіохійскаго и римскаго. Черезъ восемь
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лѣтъ преслѣдованіе повторилось, прп чемъ жертвами его пали 
Секста, епископъ римскій, и Кипріанъ, епископъ карѳагенскій.

При Діоклетіанѣ сдѣлалось очевидиымъ, что самоуправляю- 
положопіо дѣл-ь щіяся христіанскія корпораціи были совершенно не- 
"рп S T " -  совмѣстимы съ имперскою системою. Стоило пмъ дольше 

продержаться, и онѣ пріобрѣли бы такую силу, что сдЬлались бы 
крайне опасными въ политическомъ отношеніи. Не было города, 
не было деревни въ имперіи, п, что всего важігЬе, не было ле- 
гіона, гдѣ не существовало бы такой организаціи. Одушевлявшій 
ихъ непримиримый духъ, не знающій компромиссовъ, обусловли- 
валъ необходимость тройственнаго союза государственныхъ людей, 
философовъ и нолитеистовъ. Эти три партіи, прекративъ или, ско- 
рѣе, отложи въ свои вѣчные споры, дружно соединились, чтобы дать 
отпоръ общему врагу, пока еще не было поздно. Столкновеніе 
вспыхнуло прежде всего въ арміп. Хрпстіанскіе солдаты въ нѣко- 
торыхъ изъ легіоновъ отказались принять участіе въ  древней це- 
ремоніи умилостивленія боговъ. Это было зимою 302— 303 г. Дѣло при
няло такой серьезный оборотъ, что Діоклетіанъ и Галерій созвали 
совѣтъ для рѣшенія вопроса, какъ поступить. Затрудненія, пред
ставляемый даннымъ положеніемъ дЬлъ, будутъ, быть можетъ, 
лучше поняты, если мы скажемъ, что дочь и жена Діоклетіана 
были приверженцами новой религіи. Онъ былъ настолько талант
ливый человѣкъ и обладалъ настолько широкими политическими 
взглядами, что на второмъ совѣтЬ высшихъ государственныхъ лю
дей и полководцевъ его не могли бы заставить дать согласіе на 
репрессію, если бы неизбѣжность столкновенія не была очевидна. 
Его страшное нежеланіе дЬйствовать выражается въ поставлен- 
ііипѳраторскія номъ имъ непремЬнномъ условіи, чтобы не было ника- 
проолѣдопапіп. кихъ потерь человѣческихъ жизней. Врядъ ли есть 

надобность разсказывать иослЬдующія событія: какъ никомедійская 
церковь была срыта до основанія; какъ, въ отмщеніе за это, пм- 
ператорскій дворецъ былъ обраіценъ въ иепелъ; какъ одинъ указъ 
императора подвергся открытому оскорбленію и былъ разорвапъ 
на куски; какъ христіанскіе офицеры арміи были принуждены 
выйти въ отставку; какъ, по словамъ Евсевія, очевидца, громад
ное число мучеииковъ пострадало вскорѣ въ Армеиіи, Сиріи, Мав- 
рптанін, ЕгиптЬ и другихъ мѣстахъ. Событія такъ неудержимо шли 
впередъ, что даже императоры оказывались ие въ силахъ остано
вить преслѣдованіе. Христіане терпѣли пыткн, ихъ сожигали, отда
вали на растерзаніе дикихъ звѣрей и обезглавили. Миогіе пзъ 
нпхъ, въ момента осужденія, благодарили Бога за то, что Онъ 
удостоить послать имъ мученія. Весь міръ удивлялся ихъ подви- 
гамъ. Такое грандіозное мужество ие могло пмѣть другихъ послѣд- 
ствій. Битва на жизнь и смерть между спорящими сторонами ка
залась пеизбѣжиою. Но при темной и кровавой политикЬ того вре
мени вопросъ этотъ разрѣшплся совершенно неожиданнымъ обра- 
H.VI. полптігіе- зомъ. Константину, только что бѣжавшему нзъ тюрьмы, 
01 патёлТиость"’ въ которую его засадилъ Галерій измѣиническимъ обра-
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зомъ, пришло совершенно естественно въ голову, что союзъ съ 
христіаискою партіею доставить ему обязательно громадный пре
имущества. Такой союзъ обезпечилъ бы ему вь  каждомъ уголкѣ 
имперш поддержку мужчинъ и жешцннъ, готовыхъ итти въ огонь 
и воду; онъ даль бы ему приверженцевъ, не только воодушевляв
шихся традицшми своихъ отцовъ, ио,— потому что человѣческая
природа остается вѣрна себѣ даже и въ религіозныхъ дѣлахъ__
требовавшихъ мщенія за возмутительное, варварское и несправед
ливое обраіценіе съ ними; онъ доставить бы ему,—а это иаиболѣе 
важно,— иеноколебнмыхъ приверженцевъ въ каждомъ легіонѣ арміи. 
II Константинъ смѣло началъ дЬйствовать. Война увѣн- Усушая „0- 
чалась успѣхомъ. Онъ не могъ не оставаться хоть по л,™ т!іон'  
шгЬшпости вѣриьшъ лицамъ, обезиечившимъ ему усігЬхъ и про- 
должавшимъ поддерживать его на пре столѣ. Но до конца своей 
жизни онъ не подчинялся обрядовымъ требованіямъ церкви.

Попытка вступить въ союзъ съ этою великою и быстро раз
растающеюся партіею не представляла ничего новаго. Макснмииъ 
первый сталъ на этотъ путь, но потерпѣлъ неудачу. Лициній, пред- 
кпдя политику, которой долженъ былъ слѣдовать Константинъ, ста
рался нейтрализировать ее, иачавши вновь, хотя н въ слабой сте
пени, преслѣдованія (316 г.) и думая такимъ образомъ примирить 
съ собою язычниковъ. Претенденты на императорскую власть въ 
такой сильной степени ослабили государство, что, будь христіан-
< кая партія еще слабѣе, чЬмъ въ дѣйствительностн, она п тогда 
доставила бы преобладаніе избранному ею кандидату. ТЬмъ болѣе 
шансовъ пмѣла она получить преобладаніе теперь, принимая въ 
расчета ея многочисленность, ея развѣтвленія, ея сплоченность. 
Сила, убѣжденія,—все это оказалось недѣйствптельнымъ въ борьбѣ 
съ нею.

Царствованіе Константина Великаго представляетъ коиецъ 
римской имперіи и начало греческой. Переходъ ота влія..іо нар
одной имперіи къ  другой указывается основаніемъ но- CTIÎ “ J ° U' 
1іий метроиоліи, новой религіи, новымъ кодексомъ и, что важнѣе 
псего, новою политикою. Честолюбивый человѣкъ достигъ император-
< кой власти, отождествивъ свои интересы съ интересами быстро 
['■»срастающейся партіи. Неизбѣжпымъ послѣдствіемъ этого былъ 
(•июзъ между церковью и государствомъ; опасные классы парода 
1 ь гражданской дороги перешли на духовную. Этимъ, а не цар- 
' івованіемъ Льва Исаврійскаго, какъ утверждаюта нѣкоторые исто
рики, начинается въ дѣйствителыюстп византійская имперія; это 
,І1' составляета пачало вѣка вѣры въ Евроиѣ, хотя я  считаю, что 
И’Ькъ изслѣдоваиія переходить за предѣлы этой эпохи п заканчи
вается военнымъ падепіемъ Рима.

Церковные историки приводили все въ связь съ обраіцепіемъ 
Константина и съ призианіемъ христіанства націоналыіою релп- 
"'Ю. Ихъ точка зрѣпія заставляета ихъ видѣть все въ другомъ 

| >тЬ и придавать первостепенное значеніе второстепеннымъ и 
 ̂ очнымъ предметамъ. Событія приняли вскорѣ такой оборотъ, 
10 политическое падеиіе города Рима сдЬлалось непзбѣжнымъ.
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Римляне исчезли, какъ народъ, п были поглощены другими наро
дами; центръ власти заключался въ арміи. Легіоны выставляли 
одного претендента на престолъ за другимъ, — все это были иска
тели приключеній, успѣхъ которыхъ не могъ заставить ихъ отбро
сить иизкія привычки, привнтыя пизкнмъ ироисхожденіемъ и гру
бостью лагерной жизни,— они не представляли ничего обіцаго съ 
изяществом!» и утонченностью послѣдітпхъ представителей старин- 
ныхъ семей, дожнвавшихъ свои дин въ Римѣ. Они презирали во
енную дряхлость престарѣлаго города, нснавндѣли связанньтя съ 
нимъ воспомпнаиія. Такіе люди отлично иоппмали выгоду, которая 
должна была получиться оть основанія новой столицы; но такъ 
какъ подобная рода задача превышала пхъ силы, то они пред
почли взамѣнъ этого перенести спою резнденцію въ одинъ изъ 
болыиихъ городовъ. Такимъ-то образомъ резиденція Діоклетіапа въ 
Нпкомедіп вызвала въ скоромъ времени самыя пагубный послѣд- 
ствія для Рима.

II такъ, иолитическія условія не только внушали мысль о пе- 
тм1"’ «Гію"«о- Реііессіііп резиденціп правительства, по п обусловли- 
BooöpnmouuuH. вали возможность его. Быть можетъ, также, дѣлая это, 

императоръ думалъ заглушить мучнвиіія его угрызенія совѣсти. 
Но совершенно ошибочно было бы думать, что онъ въ это время 
или много лѣтъ спустя былъ уже христіанииомъ. Его дѣйствія не 
были дѣйствіями набожиаго обращенная; онъ былъ пе прозелп- 
томъ, а иокровнтелемъ; онъ никогда не руководился религіозными 
принципами, а то доставлялъ самую сильную поддержку своимъ 
новымъ союзникамъ, то выказывалъ безирнстрастіе дипломата къ 
обѣимъ формамъ релпгіи. Въ качеств!» первосвященника, онъ воз- 
становилъ языческіе храмы и повелѣлъ совѣтываться съ гороско
пами. Во время празднествъ въ честь основанія новой столицы, 
онъ оказалъ почести статуѣ Фортуны. Продолжаюіціяся языческіи 
жертвоприношенія и открытые храмы указывали иа его намѣре- 
иіе поставить новую религію на одинъ уровень со старою. Его со- 
вѣтъ епископу Алексаидрійскому и Арію слѣдовать примѣру фило- 
софовъ. которые никогда не обсуждали глубокихъ вопросовъ пе
редъ невѣжественнымн слушателями и, различаясь въ мнѣніяхъ, 
никогда не питали другъ къ другу за это ненависти, доказывает!, 
его личный ипдпфферентизмъ, хотя въ то же время онъ ясно со- 
знавалъ свои обязательства относительно партіи, доставившей ему 
власть.

Это заключеніе подтверждается дѣйствіямп самого Констан
тина. Ихъ слѣдуетъ считать болѣе авторитетными, чѣмъ сочиненія 
релпгіозныхъ полемическихъ писателей того времени. Выбита была 
медаль, на которой выгравированъ былъ его титулъ «Богъ» вмѣсгЬ 
съ монограммою Христа. Другая медаль представляетъ, какъ рука 
спускаетъ его ст, неба на колесницѣ солнца. Но на религіозпос 
состояиіе основателя Константинополя указываетъ еще болѣе ясно 
большая порфировая колонна въ 120 футовъ вышины, на верху 
которой изображены одновременно солнце, Спаситель и пмпера- 
горъ. Ея корпусъ пзображалъ въ колоссалыюмъ впдѣ Аполлона,
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черты котораго были замѣнены чертами Константина, а вокругъ 
головы его, подобно лучамъ, прпкрѣплеиы были гвозди отъ кре
ста інсуса, только что найденная въ Іерусалнмѣ.

Полож-еніе покровителя, принятое Константнномъ. указывается 
многими сооытшми его политической жизни. Миланскій р 
здиктъ иредоставилъ свободу язычникамъ и христіанамъ; 
но необходимость, въ которую оиъ былъ поставлен-!,, доставить не
который преимущества послѣдинмъ заставила его издать рескрнптъ 
освооолдавний духовенство отъ гражданских-!, должностей. Это же 
побужден* заставляло его привлекать иа свою сторону епископовъ 
жертвовашемъ болыиихъ суммъ для исправлепія церквей и для 
ДР5 гихъ цьлей и преслѣдовать, частью номощыо не совсѣмъ удоб- 
ныхъ средствъ, то, что они признавали ересыо. Лучіnie мотивы 
иыть можетъ, побуждали его возвратить хрпстіанамъ" нривилегиро- 
раиныя звашя, утраченный ими, передавать законнымъ наслѣшн- 
іиімъ конфискованный пмѣнія мучеииковъ пли, въ случаѣ неиа- 
хоікдешя паслѣдипковъ, передавать ихъ церкви, освобождать лицъ 
исужденныхъ на работу въ руднпкахъ, призывать назадъ лпцъ 
осулідеииыхъ на пзгнаніе.
, j  JLef 1Iecellie СІШШЧЫ ВДВойнѣ важно д а  христианства. 
Оно дьлало возможнымъ сосредоточеніе власти въ ру- посуде™« 
кахъ рпмекихъ епископовъ, которые, такимъ образомъ 0™0,,;,иія 
освобождались отъ наблюденія шшер’аторовъ,
,і.еиіе ихъ, виачалѣ совершенно шаткое и слабое, окрѣпло и раз
вилось въ панскую власть, благодаря необыкновенно благопріят- 
ііому стечепщ обстоятельства Кромѣ того, въ Еонстантшюполѣ 
II было язычеекпхъ воспомппашй и иптерееовъ, съ которыми при

хода ось бы веста непрестанную борьбу. Вначалѣ новый городъ
I T ™ ’ “  , Г0В°Р,и№ на « тш еко м ъ  языкѣ; но вскорѣ ла- 

“ ® “ к ь  замѣнился греческимъ, и перенесете метрополіп 
правительства обратило латинскШ языкъ въ языкъ церковный.
ттмст-пНп™1™11̂  отл“ ,шо ЗШ1ЛЪ’ 410 составляло главную опору 
тшкой власти. Его собственная исторія, послѣ смерти его отца

провозглашен»! его пмператоромъ іорскимп легіонами, заста-
а ё о б х о л ш Г п ^ я ЧТ0 * ”  УлРочеіІІЯ ег° Династіп и его системы необходимо ослабить этп ужасныя полчпща. По зтой-то  .......  „
іричииѣ, желая отнять у будущаго военачальника воз- етоцтшщ." 

адность  сдѣлать то, что было сдѣлано пмъ п столькими его пред- 
, 1 члпНИКаМП’ ™ъп„с0ь'р ™ ъ  число .иодей въ легіонѣ съ 6000 

ІИЯ П ДІ1Ж6 атой-то прнчинѣ оиъ открылъ для често-
' ооцевъ менѣе опасное поле дѣйствій, въ впдѣ церковиаго богат- 
№  п почета, рѣшпвъ совершенно вѣрио, что такь какъ ряды

бѵлв!!!ІІ0Т?а пополнш°тся всѣ5™ классами народа, то весь народъ 
детъ заботиться о благоденствш церкви. Освободивъ духовенство 
ъ тшкелыхъ муниципальным, должностей, напр, отъ должности 

; ѵіршна, онъ назначплъ премію за отказъ отъ язычества. Инте- 
(цітсгцСЪ КОТОрЬШЪ он.ъ  относился къ спорамъ о св. Троицѣ, по- 

рялъ расиространеше теологическихъ споровъ отъ философовъ п 
°Дей, подготовленныхъ къ нимъ, въ толпу. При древнемъ поли-
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теизмѣ ерссь была невозможна, таігь какъ каждый человѣкъ могъ 
выбирать себѣ любого бога и поклоняться ему; но при новомъ мо
нотеизм!’. неизбѣжна была ересь — слово, вызвавшее столько улсас- 
ныхъ преступленій. Занимаясь такими возбуждающими вопросами, 
люди переставали обращать вниманіе на самые жгучіе политическіе 
вопросы современности. В ъ то лее время глаза черни легко было 
отвратить отт, правительственныхъ дѣйствій скачками, театрами, 
щедрою раздачею денегъ. Но, впрочемъ, это отвлеченіе честолюбія въ 
другую сторону указывало на опасность въ будущемъ для государ
ства. Донатисты, которыхъ Константинъ старался успокоить соборами 
римскимъ, арлскимъ и мплансішмъ, проповѣдывали болѣе, чѣмъ ре
лигиозное возмущеніе, и выказывалп всю ту горечь, которою отли
чаются обыкновенно соперники на церковномъ поприщѣ. Эти энту- 
зіасты присвоили себѣ названіе избранпиковъ Вога, провозглашали, 
что только ихъ епископы — истипные преемники апостоловъ и что 
всякій, отрицающій права Доната на кароагенское епископство, 
долженъ быть навѣки осужденъ. Онп спрашивали съ искренностью, 
придающею силу ихъ вопросу: «Что за дѣло императору до церкви, 
христіанамъ до царей, а епископамъ до двора?» Католическая пар- 
тія, приготовляясь къ будуіцимъ жестокостямъ, уже спрашивала 
зловѣіцимъ образомъ: «Неулсели мщеніе Вога доллено быть лишено 
своихъ жертвъ?» Уже Константинъ, надѣливши церковь правомъ 
получать по завѣіцанію, пололшлъ начало той власти, которая, осно
вываясь на вліяніи, составляющемъ принадлелсность владѣнія зем
лею, дѣлается въ  концЬ концовъ всемогущею, когда принадлежитъ 
корпораціп, которая можеть всегда получать, но не имѣетъ права 
отчуждать, которая вѣчно обновляется п никогда не умнраетъ. 
Если церковь достигла громадной власти, то она обязана этимъ 
своей необыкновенной органнзаціи; пнднвидуумъ, который долженъ 
умереть, и семья, которая можетъ исчезнуть, вымереть, не могутъ 
противостоять корпораціи, цѣлп которой никогда не мѣняются, а 
жизнь которой продолжается вѣчно. Но не одно государство лиши
лось части своего значенія, благодаря своему союзу съ церковью; 
послѣдняя отплатила щедро за полученныя ею временный выгод г л. 
допустивъ вмѣшательство государства въ  ея дѣла.

В ъ послЬдпіе дни своей жизни Константин!, спялъ импера- 
Его обращошо торскую порфиру и, надѣвъ обыкновенную бѣдную ОД«'- 

ц сморть. }Кду5 приготовился къ креіценію, чтобы смыть съ себя 
грѣхи своей продоллштелыюй жизни. Такъ какъ полное очшценн' 
молсетъ быть получено только одпнъ разъ, то онъ насколько могъ 
долго откладывалъ этотъ момеігіъ, стараясь дотянуть до своего 
послѣдияго часа. Глубоігій политпкъ, далее въ  своихъ сношеніяхь 
съ небомъ, онъ легъ на свою бѣлуго постель, отказался отъ вся
каго участія въ  мірскихъ дѣлахъ, и, обезпечивъ за собою прав» 
н а  благоденствіе въ будущей жпзнп, умеръ въ 337 г.

Теперь мы должны перейти къ изслѣдованію измѣненій вь 
мнѣніяхъ, обозначавшихъ собою этотъ вѣігь. Трудно и невозможно 
описать ихъ всѣ. Поэтому я  иамѣренъ говорить только о паіібол І><‘ 
выдающихся.
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Въ церкви вскорѣ вспыхнули разногласія. Преслѣдованіе по
вело къ  разъединенно. Мученики, пострадавшіе за вѣру, н а  чало сок- 

смѣлые ея исновѣдники пріобрѣлп большое значеніе и та"иогапсінУап~ 
вліяніе и сдѣлались посредниками для примиренія съ церковью 
болѣе слабыхъ ея члеповъ, въ минуту опасности отрекшихся отъ 
нея. Отсюда возникло много злоупотребленій. Желательно было уста
новить дисциплину, общую для всѣхъ церквей, такъ, чтобъ отлу
ченный отъ одной церкви былъ отлученъ и оть другой; въ виду 
этого необходимо было уничтолсить эти злоупотребленія. Во время 
послѣдовавшихъ за этимъ пререканій, Новатъ основалъ свою секту 
на томъ основаніи, что раскаявшіеся вероотступники не должны 
быть ни за что приняты вновь. Но, кромѣ этого вопроса о дисци
плин^ существовало еще много основаній для сиоровъ, —  напр., 
время лраздноваиія Пасхи, природа Христа, тысячелѣтіе земли, 
вторичное крещеніе. Въ Сиріи упитарій Нетъ улсе предвидЬлъ 
грядущія событія; патрипассіаиизмъ улсе появился, савеліево уче- 
ніе уже существовало.

Но буря разразилась прелсде всего въ Александріи. В ъ этомъ 
ГОрОДѢ Ж И Л Ъ  С В Я Щ еН Н И К Ъ , ПО ИМеНИ А р ІЙ , КОТОРЫ Й, ІІО АрШ, ого учо- 
случаіо очпщенія вакансіи, нолселалъ сдЬлаться еииско- 1|і0- 
помъ. Но другой священникъ, по имени Александръ, занялъ полю
бившееся ему мѣсто. И  тоть, и другой имѣлп многочисленныхъ 
прнверлсенцевъ. Арій, мелсду ирочимъ, насчитывалъ среди нихъ 
не менѣе 700 дѣвъ изъ марготскаго монастыря. Въ своемъ раздраже- 
ніп, Арій обвинилъ своего счастливаго соперника въ савелліапизмѣ, 
п, въ свою очередь, былъ преданъ проклятію. Не удивительно, что 
при такомъ положеніи дЬлъ споръ быстро прпнялъ философскій 
характеръ. Наибольшее затрудненіе представляло опредЬленіе по- 
ложенія Сына въ св. Троицк Арій нсходнлъ пзъ той точки зрѣ- 
нія, что, по самой природЬ родства, было время, когда Сынъ не 
суіцествовалъ, п утверждалъ, что, въ силу непремѣннаго условія 
сыновннхъ отпошеній, отецъ доллсенъ быть старше сына. Но та
кого рода утверлсденіе, очевпдпо, подразумѣвало подчннепіе или не
равенство между тремя лицами св. Троицы. Приверлсенцы Але
ксандра возстали противъ такого богохульственнаго униженія Иску
пителя; аріапе отвѣтилп на это, что, возвеличивая Сына, заявляя 
его во всѣхъ отношеніяхъ равнымъ Отцу, мы тЬмъ самымъ пзвра- 
щаемъ пдею объ едипствѣ Вога. Самъ новый епископъ началъ по
учать заиіггересованныхъ гралсданъ, н, быть молсетъ, до нѣкоторой 
степени оправдалъ свое назначеніе на епископское мѣсто, вьпса- 
завъ большое реторпческое искусство прп публпчномъ обсулсденін 
этого вопроса. Александрійцы, пе предчувствуя всей важности за- 
тронутыхъ вощзосовъ п всего значенія, которое онп доллены былп 
современемъ получить, забавлялись, по свойственному пмъ легко- 
мыслію, устраивая театральный представлепія, въ  основапін кото
рыхъ лелсалъ этотъ споръ. Страсти обѣихъ партій были въ  силь
нейшей степени возбулсдепы: евреи и язычники, которыми былъ 
наполнепъ городъ, довели публику до неистовства своими посто- 
шінымп насмѣшками. Разногласіе распространилось, охватывая
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ш л о  ио мплу всю страну. Въ жаркомъ климатЬ Африки теологи
чески споры быстро переходить въ  политическая столкиовенія 
Во воемь ЕгиптЬ ие было ни одного христианина, ни одной хрн- 
сіі.шкн, которые не обсуждали бы вопроса о нрпродѣ Бога. Воѵ 

f ше Д0СТІІГЛ0 TaKoft силыюй степени, что император-,. 
нь̂ .°соы“ ; ЫЛЪ’ 1Іакопецъ’ вынУ}ВДонъ вмѣшаться. Оиъ сначала дли 
шікоНскш со- улалѵошя спора послалъ Гозія, епископа кордовская, 

борі.. вь  Алексаидрію; когда лее это средство оказалось не-
" Г Г ’ ш,ъ- ™ ец5 ’ прнбѣгнудъ къ другому, къ созыву лп- 
ьсйсыіго собора въ 825 г. Соборъ постарался успокоить царившее 
в ь  обществ'Ь волиеше осужденіемъ Apia и обнародовашемъ глав- 
пыхъ основаній вѣры, въ вндѣ никейскаго символа вѣры, устано- 
вившаго равенство по существу Отца съ Сыномъ. Выступпвъ сна
чала въ роли посредника, Константинъ вскорѣ нрипужденъ быль 
обратиться противъ Арія, побуждаемый къ тому своими друзьями
" S S Ä r iJ ? ’ БЪ ѴОІГСТаіІТ,ІІЮПОлѣ- 0н ъ  иодтвердилъ рѣіненіе собора 

своею гражданскою властью, издалъ грамоты, выражав
ши! осужденіе Арш, и положилъ начало тЬмъ ужаснымъ наказа- 
ніямъ, которымъ, къ несчастью, суждено было такъ часто новто- 
Р ™ в ъ  последующее время повелѣвъ предать смертной казни 
каждаго, сто найдетъ книгу Арія и не солежеть ее.

Молено думать, что посхЬ такпхъ рѣшптельныхъ дѣйствій всякій 
Ä ™ B08BPftli 6 H n  невозможенъ, а мелсду тЬмъ едва прошло 

прп дпорѣ. десять лѣтъ, какъ Константинъ нзмѣиилъ свое отношеніо 
къ осужденному Арію. На императора оказалъ вліяніе одпнъ священ- 
никъ, пользовавипйся довѣріемъ его сестры, Констанцін. Афанасііі. 
занявнпй теперь мѣсто епископа александрійскаго, представитель 
противной партш, былъ низлолсеиъ и изгианъ. Арія пригласили 
прибыть въ Константинополь, п императоръ приказалъ Александру, 
епископу этого города, на другой день причастить Арія. Это была 
с} оі а. Александръ нобѣжалъ въ церковь, и, простершись ницъ. 
началъ горячо молить Бога вступиться и спасти своего слугу отъ 
такого грѣха, хотя бы далее цѣною смерти. Въ этотъ же самый 
вечеръ Ариі внезапно заболѣлъ, проходя по улнцЬ, а черезъ ни
сколько минуть умеръ въ домѣ, куда поспѣшшгь зайти. Много слѵ- 
ховъ ходило по городу по поводу этой смерти. Аріане утверлсдалп. 
будто Константинъ намѣревался созвать второй соборъ и заставить 
его измѣпить епмволъ вѣры, согласно новымъ его убѣлсденіямъ. 
но смерть помѣшала ему исполнить это намѣреніе.

Никейскій соборъ не только не прекратить церковпыя разно- 
іііГтоолопгіо- гласш> 110 еіП'е больше разжегъ пхъ. Сыновья и преем- 
екпгь снорош,. пики Константина давали примѣръ страшныхъ насплін 
во время этихъ раздоровъ, и, еще до вторлсепія варваровъ въ 
имперпо, теологпческіе споры были въ самомъ разгарѣ во время 
всего четвертая столѣтія. Далее чернь, едва успѣвшая разстаться 
съ язычествомъ, бралась судить о вопросахъ, по самому существу 
своему^ перазрѣшимыхъ. Политика Константина начала давать плоды-

Афанасій, епископъ александрійскій, глава православной пар
тш, сдѣлался личнымъ врагомъ императора, сына Константина
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который, отчаявшись ВЪ фнзичеекихъ средствахъ ДЛЯ ЛфанасіН п«:» 

его обуздашя, нрибѣгнулъ къ духовнымъ, заявпвъ о T»,,opZ°pT' 
оолеественпомъ виушепіи. Оиъ говорилъ, что у него было небесное 
видЬніе, какъ и у его отца; но такъ какъ онъ придерлсивался арі- 
анекпхъ взглядовъ, то православные рѣшнтельно отвергли его 
сверхъестественный авторптетъ, и Илларій нзъ Пуатье написалъ цѣ- 
ЛУ10 книгу въ доказательство, что онъ антнхрпстъ. Улеасныя убій- 
ства и кровопролнтія, сопроволедашнія эти споры въ  болыиихъ го
родахъ, и частная лсизнь людей высшаго и пнзшаго сословій по
казывали ясно, что христіанство, благодаря своему союзу съ по
литикою, дошло до невозмоленостн обуздывать страсти людей. Біо- 
графш сыновей Константина представляют!, длинный перечень се- 
мейныхъ убійствъ. Но среди всѣхъ этихъ сиоровъ свѣтскіе инте
ресы имѣлись постоянно въ виду. На ариминскомъ соборѣ въ 359 г. 
сдѣлаиа была попытка освободить оть налоговъ земли, прннадле- 
жавиия духовенству, но императоръ наотрѣзъ отказался исполнить 
это требоваше. Македоній, епископъ констаитинопольсюй, который 
прошелъ но трупамъ трехъ тысячъ людей, чтобы сѣеть на ени- 
скопскій ирестолъ, превосходнлъ въ ереси самого Арія: онъ не 
іолько утверледалъ, что Сынъ ниже Отца, ио совершенно отвергалъ 
болеественность Святого Духа.

Два факта выстунаютъ впередъ, какъ результаты этихъ раз
доровъ: 1) что существуетъ ВЫСІИІЙ законъ, которому Д ва результата, 

правовѣрные доллены повиноваться, въ иротивопололе- къ котоі'ымъ 
ность закону своей страны, когда этого требуетъ ііхъ ' сыть™ с° 
убѣледеніе; что законъ болеій, излагаемый еппскопомъ и могущій 
наказать душу, доллсенъ стоять впереди закона императора, кото
рый молсетъ казнить только тЬло и конфисковать имущество; 2) что 
существуетъ верховная власть епископа римскаго, которому Афа- 
насій, глава ортодоксовъ, предоставнлъ обсуждать свое д-Ьло во 
время двукратная посѣіценія этого города. Значеніе этихъ фак
товъ выясняется въ послѣдующее время. Очевидно, готовилась 
иорьба мелсду императорскою и церковною властями, бывшими до 
тЬхъ поръ въ союзѣ.

іеиерь мы займемся исл-Ьдованіемъ верховной власти рим
ск ая  епископа, иричинъ, обусловивших-!, его полптиче- іь-юрія 
скос значеиіе. Только расширяя такимъ образомъ иоле іиГ;Г,!!й?,. 
изслѣдованія, мы получимъ возможность составить себѣ ясное но- 
яятіе объ умственномъ направленіп того времени.

Долгое время, послѣ введенія его въ  западной Европѣ, хрп- 
стіанство продоллеало оставаться преимущественно гре- aMII11BK0(1 
ческою религіею. Его восточный характеръ перешелъ христьтк-г«!'.
І!Ъ эллинсісій. Церкви его получили вначалѣ греческую срганизацію, 
совершали свое богослулееніе на греческомъ язы к ѣ " и сочиняли на 
немъ свои иронзведенія. Хотя оно еще долго сохраняло свой ино
странный облшеъ, сохраняло его все время, пока Рнмъ иродоллеалъ 
1 -1) Лііігь резиденціею или находился подъ болѣе неносредственнымъ 
п.іблюденіемъ нмиераторовъ, но оно постепенно подвергалось но- 
нымъ вліяіііямъ, дѣйствуюіціімъ на него. Вопросы, такъ сильно
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волновавнііе востокъ,— иапр., вопросы о прпродѣ Вога, о Троинѣ n 
vSIIt “  3 ла’ ПР0 извод ил и на западѣ мало виечатлѣнія, такт, каіѴі

" М  “ “»стн заиадныхъ народовъ не со о тв ѣ тстш в ^  
ш т и м .Г Г  пзслѣдошишмъ- Основаніе Константинополя устранило
мотн гчт птт ДаВЛеН1Ѳ’ ДаЛ0 Ііаці“ ымъ особепностямъ воз- 
“ С1Ь Ь1разііться’ 11 латинское христіанство высинило m  
сцен>, составляя лротивовѣсъ греческому.

ТЬмъ не менѣе нельзя никакъ сказать, чтобы существуіощіи 
БвдГ Х тся ф0рМЫ ^ “ с т н с г в а  въ Евронѣ были римскаго про- 

афрііканскниъ исхождешя. Она обязана ими и Афрпкѣ. Мы живем-г 
" 7  подъ африканскими вліяніями. *

событіѴ Лтпт^Яп Г ^ ГІі:Ь ? а3скажу’. какъ происходило это интересное 
ГіѢрТ І г п  т-пт? Р НСК1Я П0НЯТ1Я УтвеРДились въ  Рпмѣ, какъ по 
ппрпппГ  греческое христианство утрачивало свою сіпѵ
распростраиенія и свой наступательный характеръ, африкансюо
в е т а м ъ Т 0 заступаЛ0 его ыѣсто- расширяясь въ западпомъ и сѣ-
нш еЫ п т т т ѵ Г ™  "  заІШСТВУя себѣ организащю изъ римской 

1 , опирая ее, назначая свопхъ духовныхъ преторовъ пво-
coбcт^T raйЦervlIг̂ I,' Г Г ПЯ СБ0Ю І0РпспруДенціго, основывая’ свогі 
дГтой  т т п т т  l n  n»B aJI гРечесК1Й языкъ, употребляемый ш п ,
я ^ к о м ъ  I  НТ  ’ Е0Т°РЬІЙ ОДЬлался вскорѣ священным,,

доставить ей много совершенно особенныхъ выгодъ.
n o ^ , S u ! r ^ ^ Brn проникнуты были характеромъ федератив- 

положопіо л°и ресиуолпкн; латинская же церковь инстинктивно скло- 
" Т “ 0“ ІІЯЛась въ пользу монархіи. Вмѣсто того, чтобы кичить- 

СЯ СВ0ПМЪ зваиіем^  п выставляться па показъ, первые 
римсше епископы вели жизнь крайне скромпую, тихую. Въ первьш

—  1еру— Кіе епископы, изъ которыхъ первый былъ Іаковъ 
брать нашего Господа, считались главами церкви, и такими при
знавали ихъ и въ Рнмѣ. Столкновеніе по поводу Пасхи въ 1 0 9  г 
“ Г * ’ КаКЪ раП° проявилось стремленіе обезпечить преобла- 
Да “  _ апада надъ поотокомъ. Викторъ, епископъ римскій, обра-
вчг^ттмлт ргпТСКИМЪ епископамъ съ предложепіемъ согласиться съ 

' ‘ у церкви относительно времени празднованія Пасхи. 
С1ріИЛЬ сопротивленіс со стороны Поликарпа, епископа эфсс- 

ПРеДСГ ВИТеЛЯ иооточныхъ церквей, п борьба про- 
ФПІ разрѣшенія спора ппкейскпмъ соборомъ. Но пе ш. 

-rfr-m PTPn w ! оказывалось сопротивленіе развитію римскаго вла-
сѵшротипипт5тТ̂ ДІЮ ти въ ЦеРковной исторіи доказательства 
существовашя такпхъ же чувствъ и во многихъ другихъ мѣстаѵь

і н а т Т п Т ° '  ’ ІЮГДа ГІСІШКИ Мопта,га' фригійца, притязав- 
окягп f  т»  паРаклота> о б р ати т  въ свою вѣру епископа рті- 

L  У-іаИа каРѳагенскаг° и первый отступись отъ этчй 
тнкп ’ ДІл Д°песъ па него, какъ на патрипассіанскаго ере- 
пе т о ™  случаевъ существовало полное согаасіе
и пстгяисипмт -Рииомъ и Карѳагеномъ, по и между галльскими 
и испанскими церквами, который считали Римъ славнымъ и зна- 
ленитымъ, но въ  то же время п вполнѣ равиымъ себѣ. Воть что 
говорилъ па карѳагенскомъ соборѣ св. Кииріанъ: «Ншсго нзъ ва№
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не смѣеть становиться въ положеніе еппскопа надъ епископами 
или стараться управлять своими товарищами, потому что каждому 
епископу дается право н власть действовать т а к ъ /к .  къ ем Г іп  
асется нанлучшимъ, и оиъ такъ жо мало можеть б ы к  с у д и т  дру- 
іимь епископомъ, какъ мало онъ самъ можетъ судить другихъ 
Но мы всѣ должны задать суда надъ нами Інсуса Христа который

Прав° СТаВПТЬ пасъ В0 главѣ "  *  судить Г н

РлМЪ Мало по малУ всилылъ на поверхность пзъ этого тш- 
ненства, не потому, что его знаменитые дѣятели отличались каки 
мп-либо особенно блестящими способностями, такъ какъ m 
лишь немногіе пзъ его епископовъ возвышались надъ у«™™«“"™ 
уровнемъ посредственности, но частью благодаря его 
политическом} положенію, частью благодаря громаднымъ богат- 
сгвамъ, вскорѣ сосредоточившимся въ немъ, а частью вслѣдствіе 
политики, которую опъ удачно избралъ. Его епископъно Г  
t угсгвовалъ нп на никейскомъ соборѣ въ 325 г нп іга сш тиг 
« комъ въ 345 г ,  быть можетъ, какъ въ этомъ сіучаѣ, такъ и во" 
многихъ другихъ иодобнаго же рода, онъ е ш ь  въ  сторонЬ пзъ 
-юязніі, что его не изберутъ предсѣдателемъ на собо.гк В с І  
кпроіемъ, сдѣлались замѣтны результаты этой системы представи-

Т0Г0’ ТаК0Ѳ П0Л0ЖеНІе доставляло возможность удержан, равновЬсіе прп тяжкпхъ столкновеніяхъ, которыя вскоріГ воз
никли; оно дѣлало Римъ мѣстомъ убѣжшца для духовенства по- 
іернЬвшаго поражеше, и обратило его еппскопа въ  высшаго и
I! Г Г ™  СУДЫ0' Такшмъ-то образомъ Аѳанасій, во время 
своего столкиовенш съ императоромъ, нашелъ убѣжпще и поішо
пителя. Съ этимъ возвышеннымъ положепіемъ по отпоіненію пно-
иранцевъ соединялось и домашнее значеніе. Щедрые дары богя-
ыхъ римскихъ дамъ заставляли жаждать полученія епископскаго
Ьста не только честолюбцевъ, но и лицъ, любившпхъ о о б ств Г и

I Н|ч!пп" ВЪ жизшг- Какъ только очищалась вакапсія, сейчасъ лее 
I .пиналась ожесточенная борьба. При выборахъ Дамаса 130 тру- 
I овъ лежали въ базпликѣ Сисиннія; соперники призвали къ себѣ 

помощь цкіую толпу гладіаторовъ, возницъ и т п. Драка ире-I 1ГИТрпптИШЬ агодаря вмѣ,нательству императорскихъ войскъ.
I ргѵт ер0НШІЪ вовсе не слишкомъ рано ввелъ въ РимЬ монаніе- 
I лю систему — въ обществѣ чувствовалась потребность,,.
I іЦ‘ремЬнпть существующія правила на болѣе суровыя — "Г р'

Г Г "  Дух0венствУ погошо за завѣщаніямн, былъ I ін-імненіго ркп,Дп-,^иШК0МЪ СК0Р ° -поведеи іе духовенства было со- I J.Mmnm о Д °; то же можно сказать и относительно борьбы 
и патроната богатыхъ рнмскихъ дамъ: этоть суро-
n l n m o l  пе слншкомъ Рано возсталъ противъ безнрав-
м а Г п о 7 в Р п гГ СпЛГ° ДуХ0ВС1ІСТВа’ когда даже самъ епископъ' Да- 
(•ntTorfno обвинешю въ ирелюбодѣяніи. Ясно было, что если

h-Tin впттоѵ0ВеПСТВ0 10 сохРапить за собою уваженіе обще- 
хі. іилгп нападкамъ своихъ антагонпстовъ-монаховъ. то необ-

было ввести безбрачіе. Ученіе о превосходствѣ дѣвствен-
Драпоръ.—Ист. уисти. раз». Епроны.

15
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пости получало съ каждымъ днемъ все бблыпій іі болыиій пере- 
вѣсъ; но нужна была долгая борьба, чтобы заставить монаховъ одер
жать верхъ и установить принудительное безбрачіе духовенства.

Давно уже лица, надѣявшіяся обезпечить преобладаніе за 
пиосіол̂ гіескаго РИМСІ'0Ю церковью, понимали необходимость выработать 

главы. ясное п опредѣлеппое ученіе и обосновать его, необхо
димость признать какого-либо человѣка преемником'!, апостоловъ. 
сдѣлать его представителем!, критеріума истины. Восточная система 
рѣшать спорные вопросы путемъ соборовъ казалась многимъ не 
вполнѣ вѣрною. Сами соборы не были настояіцнмъ образомъ орга
низованы; кромѣ того, пхъ часто упрекали въ слишкомъ болыпомъ 
подчпненіи вліянію константпнопольскаго двора.

Несмотря на постоянные столкновения п раздоры, происхо-
ш м Е Г Г дпвшіе иа собоРахъ. в*  рѣшепіяхъ ихъ замѣчаются 
лопѣюскоіі слѣды тіісной связи, указывающей на непрестанный про-

зивш сося на грессъ мысли. Такъ, нзъ четырехъ главньтхъ соборовъ. 
соборахъ. на которыхъ разбирались вопросы, только что разсмот- 

рѣиные нами, первый, нпкейсшй, рѣишлъ, что Сынъ обладаетъ оди
наковою сущностью съ Богомъ Отцомъ, константииопольскій—что 
Сынъ и св. Духъ равны Отцу, эфесскій— что обѣ природы Христа 
составляю т лишь одно лпцо, а халкедонскій— что эти двѣ прпроды 
сохраииютъ свою обособленность, несмотря на личный союзъ междѵ 
ними. Но неудача въ дѣлѣ отыскаиія крптеріума истины дока
зывается слѣдующпми простыми фактами: въ одномъ ГУ столѣтін 
было тринадцать соборовъ, враждебныхъ Арію, пятнадцать въ его 
пользу н семнадцать полу-аріанскпхъ, всего сорокъ пять. При та
комъ безпорядкѣ необходимо было, чтобъ п соборы подчинялись 
высшей власти, высшему крптеріуму, способному признать ихъ 
компетентность или отвергнуть ее. Что псточннкъ власти какъ со
боровъ на востокѣ, такъ и папства иа западѣ посплъ чисто поли
тически характеръ, доказывается всѣмн договорами, въ которым, 
имъ приходилось участвовать. Въ дѣлѣ папства это высказывается 
ііапская »ласть въ борьбѣ между епнскопомъ арльскнмъ ІТлапіемт, II
поддерживается  1 іФпяпчоскок) львомь, вь  борьоѣ, по случаю которой императоръ Ba- 

снлою. лентипіанъ издалъ указъ, обвппявшій Иларія п гласпв- 
шій следующее: «Хотя приговоръ такого велпкаго первосвящен
ника, какъ епископъ римскій, ие нуждается въ подтвержденін со 
стороны императора, тѣмъ не менѣе всѣ епископы должны понять, 
что декреты папскаго престола, замѣняющаго апостольскій, должны 
отнынѣ считаться законами и что тотъ, кто откажется повиновать
ся призыву на судъ римскаго первосвященника, будетъ прину.к- 
денъ къ этому правптелемъ провинціп». И зъ этого указа ясно вы- 
ступаеіъ внутренній характеръ панской власти. Она т і і с н о  связана 
съ физическою силою, поддерживающею ее.

Среди этихъ теологическихъ сиоровъ произошло то велико“ 
падоліо Рима, событіе, которое, по моему мнѣпію, обозпачаетъ коненъ 

вѣка изслѣдовапія. Я говорю о паденіи Рима.
Въ восточной иыперіи готы окончательно поселилпсь; у нпхъ 

были свои законы, своп суды, они не платили налоговъ, но Д"'

гл. іх]. ЕВРОІІЕЙСКІЙ В Ь К Ъ  ІІЗСЛЬДОВЛНІЯ. 227

с.тавлялп арміи 400Q0 человѣкъ. Вестготы разсѣялись по Гроціи 
Испаши, ТІталіи. Опустошая первую нзъ этихъ странъ, Распр0стра„о- ’ 
они пощадили Аоииы ради связанныхъ съ ними ВОСПО- піо |1а1,|11Ч,">гь. 
мпнашй. Прекратились элевзинскія таинства. Съ этого дня бла- 
госостояніе Греціп исчезло навсегда. Аларихъ вступнлъ въ Италію. 
С ти л и х о ііъ , императорскій полководецъ, принудить его отступить. 
Тогда вторгнулся Радогастъ. Стилпхонъ иринудилъ его сдаться на 
милость. Бургунды и вандалы наводнили Италію и Галлію: свевы 
нандалы и аланы наводнили ІІспанію. Стплнхонъ, человѣкъ. до
стойный древнихъ дней республики, хотя и готъ, былъ умеріц- 
ііленъ своимъ господшіомъ, пмператоромъ. Аларнхъ вновь появил
ся передъ Римомъ. Прошло G19 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ городъ 
птотъ терпѣлъ присутствіе чужеземнаго врага, именно Ганнибала. 
]»ъ х пмъ было 1780 сенаторскихъ дворцовъ; ежегодный доходъ 
nt,которыхъ изъ его жителей доходилъ до 160000 фунтовъ' стер
ли нговъ. Городъ нмѣлъ восемнадцать миль въ окружности и за- 
ключалъ въ себѣ болѣе милліопа жителей, — жителей, которые 
какъ п въ старое время, шумно требовали раздачи хлѣба, вина 
и масла. II вотъ, доведенный до полнаго отчаянія, Римъ отка
зался отъ своей вѣры и, какъ говорить, съ согласія папы, на
чалъ приносить жертвы Юпитеру, отвергнутому н, какъ казалось 
тогда, оскорбленному богу. 200000 фунтовъ стерлинговъ и мно
жество драгоценностей были уплачены непріятелю въ видѣ вы
купа. Полководецъ варваровъ отступилъ. Но затЬмъ императоръ 
оскорбишь его изъ своей крѣпости Равенны. Начались «:.»тіо „ P„L 
"'•ііые раздоры, новые походы; наконецъ, Аларнхъ въ ri,f;“ ,lio Ѵаял 
гретій разъ подошелъ къ Риму. Въ ночь на 24 апрѣля 410 г "че- 
резъ тысячу сто шестьдесягь три года послѣ основанія города’’ са- 
•іарійскія ворота были открыты для завоевателя нзмѣною рабовъ- 
II и кто не явился на защиту Рима въ его крайней нуждѣ, и городъ 
"ылъ разграбленъ готами.

«Какъ, вѣчный городъ палъ!» — это восклицаиіе раздавалось 
И" всей имперіи при полученіи пзвѣстія о взятін Рима Аларихомъ.
- " и  язычество было уничтожено, какъ національная релпгія, по 
астоящій этническій римскій элемептъ никогда не отказывался 
'іюлпѣ оть него, а вымиралъ вмѣстіі съ нимъ, соста- об„„..ошя 
“ іия остатокъ населенія города, все еще предаинаго CTiil"L’mU',UH' 
чарой вѣрѣ. Среди этпхъ лицъ находились не мало представите- 
•' J арпстократпческихъ фамилій и философовъ, которые припи

сали разразившееся надъ Римомъ несчастье вѣроотступнпчеству 
■'рода н въ своемъ позорѣ и страданіп громко заявляли, что на- 

потерпѣла должное наказаніе за то, что покинула боговъ сво- 
'■ нредковъ, — боговъ, доетавлявшихъ ей побѣды и власть. Хри- 

|анекая церковь должна была отвѣтить на это обвиненіе, которое 
.Разглашалось громко тысячами, встрѣчалось съ довѣріемъ м ііл -  

; чами молчаливаго и робкаго населенія, пораженнаго ужасомъ.
; авшнсь мыслью защитить хрпстіанство, св. Августинъ, одпнъ 
; > самыхъ талатлпвыхъ церковныхъ писателей, посвятплъ три- 
" Дать лѣтъ своей жизни сочпненію своего знаменитаго произве-

* *
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деиія, озаглавленного Божій Городъ. Интересенъ тонъ, въ которомъ 
христіане отвѣчали своимъ языческимъ противнпкамъ.

«Язычество одно отвѣтственно за очевидное паденіе рпмскихъ 
нравовъ н за угрожающее разложеніе государства. Наша полпти- 

отвѣтъ хрп- ческая власть недавняго происхожденія; она не нахо- 
стіаіп.. дИТСЯ ни въ  какой связи съ постепеннымъ развптіемъ 

роскоши и испорченности, пропсходившимъ въ послѣднее тысяче- 
лѣтіе. Ваши предки обратили войну въ ремесло; онп подвергали 
обложенію н порабоіценію сосѣдніе народы; но развѣ роскошь, вы- 
чурныя привычки, расточительность не являются необходимьшн 
послѣдствінми завоеваній? Развѣ римская лѣнь не была непзбѣж- 
нымъ результатомъ наполненія Италіп рабами? Съ каждымъ годомъ 
увеличивалась бездонная пропасть, отдЬлявшая могуществеинаго 
богача отъ несчастнаго бѣдняка. Развѣ средній классъ, въ кото
ромъ сосредоточиваются добродѣтель п сила націп, не нсчезъ, л 
развѣ не остались въ Римѣ арпстократическія семьи, помѣстія ко
торыхъ въ Спріи или Исианіи, Галліи илп Африкѣ равняются и 
даже превосходятъ по размѣрамъ п доходу славныя царства и про- 
винціп, за прнсоедпнеиіе которыхъ республика въ старину возна
граждала завоевателя тріумфамн? Развѣ мы не видимъ на улицахъ 
распущенную чернь, которую государство на свой счетъ кормить 
и забавляете? Мы не ответственны за тяжкія прптѣсненін, кото
рымъ подвергается сельское населеніе н которыя доводить его до 
такого отчаянія, что число его постоянно уменьшается, угрожая 
въ скорости совершенно исчезнуть. Не мы посовѣтовалп импера
тору Траяну покинуть Дакію п пренебречь тою п о л и ти к о ю , кото
рая возводила на граннцахъ нмперіи сильные военные посты. Не 
мы посовѣтовалп Каракаллѣ возводить вь  званіе рпмскихъ граж- 
данъ всякаго рода людей пли заставлять населеніе переходить съ 
мѣста на мѣсто, вслѣдствіе усиленной погони за гражданскими долж
ностями или для отправленін военной службы. Не мы наполнили 
Италію рабами, не мы довели этихъ несчастныхъ людей до чист 
скотскаго состоянія, заставляя ихъ дѣлать работы, производимы я 
обыкновенно животными. Мы преподавали и проводили на дѣлѣ со
вершенно иное ѵченіе. Мы не заковывали въ желѣзо населеніе про- 
винцій и городовъ, обращенныхъ въ рабство. Мы не отвѣтственны 
за непзбѣжныя возстанія, отравленія, убійства, міценіе. Мы не до
вели государство до такого состоянія, что человѣкъ, имѣющій соб- 
ственность, считаете полезнѣе всего для себя покипуть ее и спи
саться отъ бѣды бѣгствомъ. Мы не деморалпзпровалн населеніе до- 
ставлепіемъ ему ппщн, игръ, скачекъ, театровъ; насъ преследовали, 
потому что мы отказывались присутствовать на театральныхъ пред- 
ставленіяхъ. Мы пе разоряли сената и аристократіи, жертвуя всѣмъ. 
даже собственною жпзныо, дому ІОліевъ. Мы не обезсплили легіоновь. 
возбуждая нхъ другъ противъ друга п заставляя вступать въ борьб) . 
Не мы первые уппзпли Римъ. Преслѣдовавшій насъ Діоклетіан ь 
далъ прпмѣръ этому, когда перепесъ свою резпденцію въ Ником»'- 
дію. Что же касается до чувства патріотизма, которымъ вы хвали
тесь, то развѣ оно не было разрушено вашими собственными нм-
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ператорами? Обращая въ рпмскихъ граждаиъ галловъ п египтянъ, 
афрпкаіщевъ н гунновъ, пспанцевъ и спрійцевъ, какъ они могли 
ожидать, что такого рода разноплеменная толпа будетъ вѣрна ин- 
тересамъ итальянскаго города, п при томъ такого города, который 
всегда яростно преслѣдовалъ і і х ъ ?  Патріотнзмъ завпсптъ отъ коп- 
центраціп, онъ не выносить разъединены. Для того, чтобы связать 
въ одно различные народы, требовалось нѣчто бблыпее, чѣмъ та- 
ього рода свѣтскія узы, и это нѣчто было найдено въ хрпстіан- 
ствѣ. Обіцій языкъ подразумѣваетъ общпость чувствъ и мыслей; 
ио чего же можно было ожидать, когда одна половина правящихъ 
классовъ говоритъ на греческомъ языкѣ, а другая половина на ла- 
тннскомъ, оставляя въ стороне тысячи непонятныхъ формъ языка, 
бывшихъ въ ходу въ римской имперіи? Паденіе сената предше
ствовало нѣсколышмп годами пронсхожденію хрпстіанства; вы, ко
нечно, не скажете, что мы былн впновнпкамп узурпаціи цезарей? 
Что у насъ общаго съ арміею, этимъ орудіемъ наснлія, которая въ 
девяносто два года доставила вамъ тридцать два императора и 
двадцать семь претендентовъ на престолъ? Не мы в н у ш и т  прето- 
ріанской гвардін мысль продавать имперіго съ аукціона».

«Неужели вы въ самомъ дѣлѣ удивляетесь, что все это кон
чилось? Мы не удивляемся; напротивъ того, мы благодарпмъ за 
:»то Бога. Пора человѣческому роду успокоиться. Вздохи заключен- 
пыхъ, молитвы плѣнныхъ, накопецъ, услышаны. Но все же судъ 
былъ смягченъ милосердіемъ. Еслп бъ язычникъ Радогасте захва- 
тилъ Римъ, онъ не^ пощадилъ бы нп одной жизни, не оставплъ бы 
камня на камнѣ. Христіанинъ же Аларнхъ, хоть и готъ, отнесся 
съ уваженіемъ къ свопмъ хрнстіанскимъ братьямъ, и ради нихъ 
спасены былн и вы. Что нее касается до боговъ, до этпхъ демо- 
новъ, въ которыхъ вы вѣрите, то развѣ они всегда спасали васъ 
отъ несчастія? Сколько времени Гапнибалъ оскорблялъ ихъ? Что 
спасло Капитолій отъ Бренна, гусь или богъ? Гдѣ же были боги 
но время всѣхъ пораженій язычеекпхъ императоровъ, пзъ которыхъ 
иныя происходили еще недавно? Хорошо, что нала порфира Вави
лона, напитанная кровью народовъ».

«На мѣсто этого земного города, этого напыщеннаго власти
теля міра, падепіе котораго заканчиваете продолжительную эру 
суевѣрія и грѣха, возникнетъ «Божій городъ». Очпіцаіощій огонь 
Иіірваровъ уничтожить въ немъ языческіе остатки и сдѣлаетъ его 
'"Дііымъ для царства Христа. Вмѣсто тысячелѣтій той ночп пре- 
ступленій, на которую вы съ отчаяніемъ оглядываетесь, намъ пред- 
'•іштъ день тысячелѣтій, предсказанный древними пророками. Въ 
""новленныхъ сгЬнахъ этого города не будете нп одного грѣхов- 
ІІаго пятнышка, а только справедливость и мпръ; не будете п тѣип 
мфского тіцеславія, і і л и  столкновенія честолюбія, пли грязной по- 
!"1ІП за золотомъ, пли жавды славы, желанія властвовать,— будетъ 
'"•тько одна святость въ Господѣ».

Главное мѣсто среди лицъ, защпщавшихъ съ такимъ чув- 
' пюмъ дЬло новой религіи, занпмалъ св. Августпнъ. Въ Вожих город*
' і!"омъ болыиомъ произведеніи Божій Городъ, которое 0D- Лвп-стппа.
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считается самымъ талантлпвымъ образчикомъ первобытной хри- 
стіанской литературы, онъ развиваете ту же тему, еслп не тѣми 
словами, какія мы приводили выше, то во всякомъ случаѣ въ томъ 
же духѣ, и разрабатываете ее, кромѣ того, и во многихъ других'!, 
книгахъ. Онъ оказалъ большее вліяше на христіанъ западной цер
кви, чѣмъ всѣ другіе церковные писатели. Ему они обязаны болѣе 
точнымъ опредѣленіемъ свойствъ первобытнаго грѣха, полной ие- 
порченности, благодати, предопредѣлепія, пзбранія.

Въ молодости св. Августинъ велъ легкомысленную и разгуль
ную жизнь, увлекаясь всѣми увеселеніями шумнаго города Еароа- 
5ыя”Ьп\пп-а* гена‘ ^ 1ІЪ Д°стигъ истины, переходя постепенно черезъ 

стлпа. манпхепзмъ, астрологію и скептицизмъ. Важною переме
ною, происшедшею въ немъ, онъ обязанъ, впрочемъ, не церков- 
нымъ писателямъ, а Цицерону: сочнненія этого великаго оратор:і 
заставили его задуматься, отвлекли его оте страсти къ театраль- 
нымъ представленіямъ, оте безумствъ предсказаній н суевѣрігі. 
Оте манихейскихъ его заблужденій излѣчилъ его Амвросій, епн- 
скопъ миланскій, который окрестнлъ его вмѣстѣ съ его незакон- 
нымъ сыномъ, Адеодатомъ. Въ его сочпненіяхъ можно, впрочемъ. 
прослѣдить остатки вліянія магизма, не въ отношеніи двойствен
ной природы Вога, а въ отношеіііп дѣленія человѣчества на ин- 
бранныхъ и погибшнхъ, на царство спасенія и царство гибели. От і. 
Амвросія св. Авгѵстипъ перенялъ и ученія о св. Тронцѣ, которым 
были вскорѣ приняты западомъ.

Въ свонхъ философскихъ разсуждеиіяхъ о времени, матеріи 
и памяти знаменитый писатель часто бываете неудовлетворителен'!,, 
даже тривіаленъ. Его ученіе, что св. Писаніе, какъ слово Божіс. 
можетъ представлять много разлпчныхъ значеній, вводило еги 
часто въ заблужденіе п въ послѣдующіе годы оказывало самое па
губное дѣйствіе на истинную науку. Такъ, онъ находите въ описа- 
ніи Моисеемъ сотворенія міра доказательства суіцествованін сь. 
Троицы; говорить, что твердь, о которой упоминается въ немъ,- 
тииъ слова Божія и что существуете соотвѣтствіе между сотво]><- 
ніемъ міра и церковью. Его многочисленный книги часто переіл - 
дплись, особенно его Исповѣдъ, — сочиненіе, которое восхищаю 
и поучало пятьдеснте поколѣній, но которое въ концѣ концовъ 
должно было, въ качествѣ лптературнаго произведенія, уступим- 
пальму первенства сочппеяіямъ Боньяна: иослѣдній, подобно Авгу
стину, пспыталъ всю агонію безпощаднаго самоизслѣдованія и та
кого же безпощаднаго самообличенія, анатомируя свою душу и 
выставляя на показъ всѣ своп самыя ничтожный грѣховныя im- 
бужденія.

Духовное вліяніе св. Августина настолько затмило всецѣло 
его политическую біографію, что никто почти не обращалъ впи- 
манія на его поведеиіе въ интересный періодъ времени, пережи
ваемый пмъ. Сисмонди разсказываете, къ его невыгодѣ, о его 
дружбѣ съ графомъ Бонпфаціемъ, прнгласившимъ Гензериха и ег" 
вандаловъ въ Африку; кровавыя послѣдствія этого заговора вовс 
ие преувеличеіш. Благодаря Августину имя графа было передан"
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потомству незаиятнаниымъ. Вонифацій присутствовалъ при его 
смерти въ Гиппоиѣ, 28-го августа 440 г.

Когда Римъ палъ передъ патискомъ Аларпха, провпнціальные 
христіане не только не оплакивали его иесчастія, но радовались 
ему и прославляли его. Онн проводили глубокое разлп- ктопріятшля 
чіе между падепіемъ пурпуровой языческой порфиры и o c 'Ä 'aS n . 
нетронутымь Вожьимъ городомъ. Мщепіе Бога поразило языческіе 
храмы, но христіанскія церкви были пощажены. Хотя при вскорѣ 
нослѣдовавшпхъ за этимъ бѣдствіяхъ такпхъ разграпиченій не
возможно уже было проводить, тЬмъ не менѣе нельзя сомневаться, 
что эта катастрофа въ значительной степени способствовала раз
вито  папской власти. Уннженіе древней арпстократіи возвысило 
епископа. Совершенно справедливо было замѣчаніе, что такъ только 
Римъ возсталъ изъ свонхъ развалинъ, самымъ выдающимся въ немъ 
человѣковъ оказался епископъ. Какъ разъ въ это время Іеронимъ 
закончить переводъ Библіи на латинскій языкъ. Съ этихъ иоръ 
Вульгата сдѣлалась церковнымъ авторнтетомъ запада. Въ этомъ 
великомъ произведетц заметно вліяніе языческихъ классиковъ, 
передъ которыми суровый анахорете преклонялся въ дни своей 
.молодости, ио отъ которыхъ онъ затЬмъ тщетно старался освобо
диться помощью ночныхъ самобичеваній. Переводъ Библіи появил
ся въ самый критическій для запада моменте. При политическомъ 
нолоікеніи Рима, паиѣ неудобно было выступать въ качеегвѣ пи
сателя, ио Вульгата какъ нельзя болѣе подходила къ потребностямъ 
своего времени. Между тЬмъ какъ востокъ занимался ересями, за
падъ выказывалъ своп практическія способности, занимаясь орга- 
ішзаціею церковной властп.

Ч и т а т е л ь  э т н х ъ  с т р а н и ц ъ ,  к о н е ч н о , н е  б е з ъ  и н т е р е с а  у в и 
д а т ь , какъ с и л ь н о  б ы л о  с х о д ств о  м еж ду  х о д о м ъ  р а з в н т ія  ц е р к о в -  
НЫХЪ с о б ы т ій  И СООЫТІЙ СВѢТСКОЙ ИСТОрІИ. Въ тЬ х Ъ  П Судг.ба трехъ
Другихъ замечается неудержимое стремленіе къ концеп- 'Тко"™,0""' 
граціи власти. Подобно тому, какъ въ римской псторіи сначала 
номногія семьи н, наконецъ, одинъ человѣкъ захватилъ вліяиіе, 
которое въ раннія времена принадлежало народу, такъ п въ церк
ви конгрегаціп быстро переходили къ полному' подчиненно своимъ 
' нискоиамъ, а послёдніе, въ свою очередь, подчинялись все мень
шему и меньшему числу своихъ товарищей. Въ разсматрпваемый 
нами перюдъ времени меныпія епископства, въ родѣ іерусалпм- 
скаго, антіохійскаго, кареагенскаго, потерялп въ действительности 
прежнюю свою силу, которая сосредоточилась вся въ болыиихъ
I 'шісконскихъ ирестолахъ—константннопольскомъ, александрійскомъ
II римокомъ. Псторія того времени представляете разсказъ объ 
отчаянной борьбѣ этихъ трехъ главныхъ епископовъ за власть. Въ
1,1 омъ столкновеніи многія преимущества были на сторонѣ Рима; 
Другіе два города находились подъ слишкомъ усилепнымъ наблю- 
дошемъ императорскаго правительства; столкновеніе интересовъ 
между ними было болѣе рѣзкое, ихъ соперничество отличалось 
'юдьшимъ ожесточеиіемъ. Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ верхов- 
1Іая Ц е р к о в н ая  власть принадлежала постоянно Риму, хотя въ ум-
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ственноыъ и политыческомъ отношеніи онъ значительно ѵ стѵ ш т

~  Z T ™ ™ ' К а і‘ Ъ  ВЪ  “ Ч " " *  т а к ъ  11 * е п е р Т 1 УХ ш ътріумвиратъ, которому суждено было закончиться 
д спотпзмомъ. II какъ бы для напоминанія, что принципы рѵко

т ѣ Г к т Г ИЖеНШМ1! ЦѲРКВИ’ ВП0ЛнѢ сходны по своей лриродѣ съ ’ b010Pble руководить движешями государства, это сходство по
в р е „  выказывается даже въ самы/ъ м е л о іС ъ  Z p „6ho-
ш елтій былъ не первый тріумвнръ, на-
прпіп безвременную кончину на берегахъ Нила, а римскій
ѵттшВящеішішъ былъ не первый, упрочпвшій свою власть по
мощью галльскпхъ легіоиовъ.

Г Л А В А  X.

Евролейекій вѣкъ вѣры.

ВѢКЪ ВИ Р Ы  НА в о с т о к и .

У П П р ^ " | Г о Йс 4 Г В ,ІЫ  “  ° 0eW H eH ie  “  ^ и а р с х в а , -

П Р уКченЧійСКаЯ иеобходіш ость Усилѳнія патристициам а. -  О собенность его

Политика Константина Великаго' доставила государству слпш- 
къ и ры. комъ большую власть надъ релпгіею, въ результат^ чего 

получилось затемненіе ея чистыхъ ученій примѣсыо къ нимъ язы- 
іесъихъ элементовъ подъ вліяпіемъ беззасгішчивыхъ политиковъ

К0ВЪ- ра сдѣлалась благодаря этому болѣе доступною 
для народа, но утратила свою первоначальную чистоту.

п / )І11ІІІЛіая Б0 вішманіе число націй, участвовавшихъ въ  этихъ
ішітошцагГ событ]яхъ, и продолжительность времени, въ теченіс

стиИР̂ ч^ Г Г0 01Ш совершались, я долженъ, для большей ясно-
7 1 '  ? ° ЭТ0Му я  6W  говорить: 1) о вѣкѣ вѣры 

на восіокЬ, . )  о вЬкѣ вѣры на западѣ. Первый былъ преждевре
менно закончеиъ магометанскимъ завоеваиіемъ, второй, послѣ мед- 
лениыхъ метаморфозъ, перешелъ въ европейскій вѣкъ разума во 
время правленш Николая У-.

в-іть и На постЬДУ1°Щпх'ь Я буду разематрп-
пбппіііѵгт р в .а в°стоиѣ и закончившую его катастрофу. Затѣш,
д о ™  И Г ѵ Г п  Д0ЕаШЮ ВѣЕа Вѣры на западѣ’ вредставлявшаги долгою и n o jчптелыіую hctojhio.

Какъ мы уже видѣли въ предыдущей главѣ, благодаря ходѵ 
лолптпчеекпхъ событій, государствеішая власть быіа отнята у I -
вош?"™'п-Ъ П п» ™ ” -к п х ъ  парий. Присоединившись Іъ  но- 
вомл двпленио, она вскорѣ доказала ему искренность своего при
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соединены, начавъ дѣнтелыюе преслѣдованіе противъ остатковъ 
[шлософш, не успѣвшнхъ еще изчезнуть. Нужно помнить, , 
іто прозелитизмъ, приведшій къ такимъ важнымъ но- ■"л°" 
слѣдствшмъ направлялся снизу вверхъ. Что же касается филосо- 
|’іи, то нанравленіе ея было противоположное; ею занимались лшш» 
иемногіе просвѣщенные, образованные люди, и она распространя- 
гась сверху вппзъ. Было очевидно, что при такнхъ обстоятель- 
.твахъ иредразеудки невѣжественнаго паселенія выступите наружу 

и найдутъ для себя подходящее выраженіе, что знаніе будетъ 
истрѣчать равнодушное или даже враждебное отношеніе въ 'томъ 
случав, когда его будутъ считать простымъ к о л д о в ст в о й гь , что фп- 
юсофш будете признаваться пустымъ, а слѣдовательно грѣхов- 
пымъ времяпрепровожденіемъ. Разъ  политпческій дѣятель всту
паете въ связь съ толпою для пріобрѣтенія власти и находится 
нъ зависимости отъ нея, нуждаясь въ ея подцержкѣ, то ему не 
іегко отказать ей въ удовлетворен»! ея желаній или не повино
ваться ея требованіямъ. Даже Константинъ пспыталъ на себѣ 
давлеше толпы и былъ вынужденъ выдать ей своего друга, Сопа- 
іора, обвиненнаго ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОІГЬ СПЛОЮ колдовства Император!, 

•іаставилъ вѣтеръ дуть въ противоположную сторону н , ^ “ Г '  
гакимъ образомъ, не допустить кораблей съ хлѣбомъ иымъ сошпа- 
приблизиться въ Константинополь. Императоръ былъ припужденъ 
отдать ириказъ обезглавить его, чтобъ удовлетворить требовапія 
I илпы, кричавшей въ театрѣ. Но не слѣдуете думать, что такого 
рода требовашя удовлетворялись безъ борьбы, что императоры 
'к'зпрекословно подчинялись вліянію духовенства. Константинъ же- 
лалъ обратить теологно въ отрасль политики, между тЬмъ какъ 
каждый епископъ въ имперіи падѣялся обратить политику въ 
отрасль теолопи. Впрочемъ, было уже видно, что церковная пар
ия въ олпзкомъ будущемъ получите перевѣсъ, что отказъ нѣкото- 
рыхъ пмператоровъ повиноваться ея требованіямъ являлся лшш, 
ііозстаніемъ отдѣлыіыхъ нпдпвпдуумовъ, эфемернымъ по своей при- 
рмдѣ, и что какъ только императоры нскренпо и всецѣло перей- 
Д\тъ на сторону христіанства, народный желанія будутъ вполнѣ 
}дивлетворены.

Своею кратковременною и неудачною попыткою возстано- 
гь язычество, Юліанъ лишь на самое незначительное время 

ис;.™ в и л ъ  распространеніе новыхъ идей, которыя по- ІІИПОітто.п
• \ шли вскорѣ удвоенную силу. В ъ царствованіе Вален- ю-̂ пъ! 
‘"тана, никейца, и Валента, аріанина, дѣла шли совершенно такъ 
хікъ будто никакого ІОліана никогда не существовало. Древпіе 
;:;гп, существованіе которыхъ больше не отрицалось, • были Теперь 
' 'ъкдествлены съ демонами; поклоненіе имъ заклеймено было 
'• къ колдовство, волшебство. Противъ этого преступлеиія, которое
• '«ОНЪ у р а в і іи в а л ъ  СЪ ИЗМѣНОЮ, ВОЗбуЖДеНО 6ЫЛО СПЛЬ- Прослѣдооааіе

преслѣдованіе. Лицамъ, уѣзжавшимъ въ Римъ съ ого щ>оом«т- 
•"•ю образоваиія, было запрещено оставаться въ немъ Тюслѣ 
олненія двадцати одного года. Это преслѣдовапіе всею силою 

I1. шилось на старую религію, хотя номинально было направлено
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противъ волшебства, противъ чернокннжін: такъ какъ одною изъ 
главныхъ функпій старой религіп было иродсказаніе будущаго вь 
настоящемъ мірѣ, то отсюда выводилась связь ея съ колдовствомъ 
и вытекающее изъ этого иаказаиіе.

Но это преслѣдованіе, хотя и направленное противъ языче
ства, въ действительности поражало также и остатки философіи.

Сильная нартія, достигшая власти, была, въ виду обсто- 
оппсконоігь. ятельствъ, вынуждена поддерживать прпицинъ, на ко- 

торомъ она была первоначально основана. Этотъ принципъ заклю
чался пт, требованін слѣпой вѣры, которая, хотя н соотвѣтство- 
вала понятіямъ болѣе многочисленнаго низшаго класса, не могла 
удовлетворить лицъ, обладавших?, болѣе зпачительнымъ умствен
ным'!, развитіемъ. Политика Константина открыла, черезъ посред
ство церкви, доступъ къ достиженію высокаго званія и для лпцъ 
низшаго сословія. I I  въ самомъ дѣлѣ, многіе изъ ннхъ занимали 
самыя высокія должности. ІІхъ воодушевляла скорѣе горячая рев
ность, чѣмъ глубокое знаніе. Но разъ высокое положеніе были 
достигнуто, никто больше ихъ не нуждался въ томъ, чтобы ка
заться мудрымъ. При такпхъ обстоятельствахъ, ими легко овла
девало искушеніе провозглашать свои собственный мнѣиія неопри- 
вержимымн истинами и называть колдовствомъ или грѣховныл і, 
н пустымъ запятіемъ всякое знаніе, становившееся имъ на пути. 
Здѣсь имъ оказывала не малую поддержку и свЬтская власть. Рі,- 
шено было наложить печать молчанія на уста всѣхъ фплософовь. 
Всѣ рукописи, попадавшіяся подъ руку, были сожжены. На всемъ 
востокѣ доведенные до ужаса люди уничтожали свои библиотеки 
пзъ боязни, чтобы какое-либо несчастное выраженіе въ одной и: п. 
книгъ не повело къ гибели ихъ и семей ихъ. Общепринятое міг!.- 
жеТт"'іТІн с“"’ н*е пРпзнавало справедливым'!, принуждать людей вѣ- 

піч.ія.0' рить въ то, что большинство общества считало исти
ною, п наказывать иевѣрующихъ. Никто нзъ членовъ господствую
щей партін не возвышалъ голоса въ защиту умственной свободы. 
Таинственность вещей, возвышавшихся надъ разумомъ, заставляй 
принимать пхъ па вѣру; признавалось болышімъ достоинством ь 
для человѣка, если онъ можетъ привесть себя въ такое умствен
ное состоите, когда вѣра предшествует-!, поинмаиію.

Смертельный ѵдаръ язычеству наиесенъ былъ императором і> 
Ѳеодосіемъ, исианцемъ, который, благодари оказаннымъ имъ пь 

Оеодосін. этомъ отношеніи услугамъ, былъ награжденъ титуломь 
Великаго. Призиавъ всѣ волшебный дѣйствія и разематриваш1’ 
внутренностей уголовными преступлепіямн, онъ воспретилъ прші"- 
шеніе жертвъ (391 г.), а затѣмъ даже и посѣщеніе язы ческих ь 
храмовъ. Онъ отнялъ доходы у многихъ храмовъ, конфискован1 
имущество другихъ, разрушить третьи. Весталки были распущ ены 
имъ, и всякій домъ, оскверненный куреніямп, признавался К"И- 
фискованнымъ въ пользу казны. Разт, собственность какого-лнб" 
религіознаго учрежденія признается навсегда отнятою у него, бес
полезно признавать этотъ культъ уголовнымъ преступленіемъ.

9
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Но правительство ие только действовало, такимъ образомъ, 
въ качествѣ ревностнаго помощника новой религін, но и стара
лось обезиечить ее оть новыхъ внутреннихъ разиогласій. Вѣро- 
отступшиш оыли лишены права завѣщать свое собственное иму
щество. У чреждены былн инквизиторы вѣры; то были одновре-
“ T ™  ПнСуДЬП’ ПР°Т0ТИПЫ грозныхъ судовъ ііослѣдѵющихь 
времеиъ. Оеодосій, которому мы обязаны приведеніемъ этихъ мѣръ
- Г Г іеТ ’ ,ІіаіІіелъ УДобны.м'ь учредить какъ бы жпвыя эмблемы 

114110 РЬІ П объявилъ лишенными гражданскихъ правь и 
изгнанными изъ отечества всѣхъ, кто не будетъ согласенъ съ вѣ- 

^ а®а» еппскопа римскаго, и Петра, еппскопа александрій- 
ь, кто позволить себѣ праздновать Пасху въ одинъ 

день съ евреями, онъ осуждалъ на смертную казнь. «Мы желаомъ» 
—  онь вь своемь указѣ, «чтобы всѣ, исиовѣдывавигіе эту 
HJ,p3 , могли носить названіе каоолическихь хрнстіанъ», — всѣ же 
остальные были признаны еретиками.

Без пристрастная исторія должна признать, что всѣ эти скан
дальный п тиранпческія дѣйствія гражданской власти обязаны сво- 
пмъ нроисхождешемь власти духовенства и что послѣдиее отвѣт- 

™ Х5' виновно п во влішііп, какимъ пользовались 
t 1 “ Т  безнравственный, безсовѣстныя женщины,

івнухн, паразиты, грубые солдаты. ТЬмънеменѣе человѣческая ири-
! ! ™ Нѵ М°ЖеТЪ ПрП какихъ 0ы т0 ни было условіяхъ окончательно 
іисть. Хотя система, прп которой людямъ приходилось въ то время

’ 11 П0Дстрекала пхъ къ такого рода беззаконіямъ, ио индпвп- 
 ̂ i tm ! 08 чувство добІ>а 11 ю а иногда одерживало верхъ. На этпхъ 
I П0СІ0Я,Ш0 бр а гв  встречать это единичное возстаніе
противъ безобразныхъ иослѣдствій системы. Такъ, напрпмѣръ нѣ-
т е м Г , ,  еппско™  сыѣло вступались за жертвы передъ иритЬсни-
, S n »  TTn0TpeH™™ C0I" a »°P“ n  1,а выкунъ рабовъ нзъ 
абства. По этой же ирнчцпѣ, быть можетъ, грядуіція поколѣнія

i Ростпта многое Амвроспо, епископу миланскому, когда вспомнить,
іто п  г" 1БЪ лпцомъ Ііъ ЛІЩУ съ Ѳеодосіемъ Велшшмъ, призвалъ 

о къ отвЬтствеиности за истреблеиіе семи тысячъ народу, уби-
іп е л ™ ^  " ЗЪ МеСТЛ ВЪ « « » л и ш кав ко м ь  цпркѣ, и неумолимо но- 
, тп Царственнаго преступника, которому онъ н его партія
млн сголькнмъ обязаны, чтобъ оиъ искупнлъ это преступлепіе под-

; ІеМЪ’ Нпу,ая сюег0 что «хотя онъ н,1 'Надлежитъ церкви и находится въ церкви, по не стоить выше
J /  I*’ чти гР)бая сила должна уступить разуму и что даже са- 
« '«ъ Бога™00 человѣ'Іеокое оущество имѣеть права передъ лп-

«ш.уб,теК ™  0б1)а32МЪ’ по™т т ескія событія приняли паправлепіе,
' Убное для человѣческаго знаиш. Возникла необходимость, чтобы

'''Щ а д Г т т т Г в Ь 1’ ВЪ °ИЛ5' обстоятельс™ъ, право контроля надъ 
:m aSfn! w  Р0Ю’ П0Луталп таіюв жо пРаво контроля н надъ 
' . і ~ ™ Р“ НОе С°СТ0ЯНІе °бЩеСТта П1ШШЛ0’ олѣдовательно,
H t c K o S L ^  паучнымъ прогрессомъ. То же происходило за

лько вѣьовъ до того въ Индш, гдѣ было признано, что свя-
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шюдепіо натри- щениыя Писанія заключаютъ въ себѣ все, что для чело- 
стицняып. Fj.Ka необходимо пли полезно знать. Вопросы астрономіп, 

географіи, этнологіи, исторіп или какихъ-либо другихъ отраслей 
человѣческаго знанія, занимавшіе или забавлявшіе до того времени 
человѣческіе умы, были переданы на рѣшепіе новаго судплпіца, а 
для философа не осталось ничего больше дѣлать. Откровеніе науки 
не совмѣстпмо съ ея прогрессомъ: нзслѣдователь исчезаетъ, остается 
только скромный комментаторъ.

Такимъ-то образомъ случилось, что первые церковные писа
тели считались превосходившими всѣхъ другихъ людей пе только 
въ благочестіи, но п въ мудрости. Рѣшенія нхъ прпзпавалпсь окон
чательными. Такое выдающееся иоложеніе онп занимали въ теченіе 
многихъ столѣтій; только около періода реформаціи они лпшплпсь 
его. Появившіеся въ  это время великіе критики, подвергая произ- 
веденіи церковныхъ писателей высшему анализу, сравнивая нхъ 
другъ съ другомъ и указывая на нхъ взанмныя протпворѣчія, от
вели имъ заслуженное ими мѣсто. Привычка постоянно цитировать 
ихъ вышла изъ употребленія, какъ только было доказано, что ни 
одппъ пзъ этихъ писателей не обладаете достаточными правами, 
чтобы говорить авторитетно о научныхъ фактахъ. Многіе пзъ них], 
даже не стѣснялисъ съ презрѣніемъ относиться къ такимъ дѣламъ. 
о которыхъ они брались судить. Такъ, Евсевій говорите: «Если мы 
такъ мало думаемъ объ этихъ веіцахъ и обраіцаемъ наши души къ 
лучшей деятельности, то вовсе не по незнанію тѣхъ вещей, кото
рыя возбуждали удивленіе философовъ, но изъ презрѣнія къ  такого 
рода безполезной рабогЬ». В ъ такомъ же духѣ и Дактанцій гово
рить, когда называете всю фнлософію «пустою и ложною». Разсуждан 
обл. еретпческомъ ученіи, утверждавшему что земля шарообразна, 
онъ говоритъ: «Возможное ли дѣло, чтобы люди были такъ безумны 
и вѣрилн, что хлѣба и деревья висятъ по другую сторону пеби 
вппзъ и что люди держать ноги выше головы? Если вы спросите 
ихъ, какъ онп могуте защищать такія нелѣпостп, какъ предметы, 
находящіеся по ту сторону земли, не падаютъ вннзъ —  они бтвѣ- 
чаютъ на это, что, въ  силу природы вещей, тяжельтя тЬла стре
мятся къ центру такъ, какъ спицы колеса, между г і ім ъ  какъ легкія 
тѣла, вл, родѣ облаковъ, дыма, огня, стремятся нзъ центра къ  небг- 
самъ во всѣ стороны. Я, право, нахожусь въ недоумѣнін, чтб ска
зать о лицахъ, которыя, впавъ въ заблужденіе, упорно стоять на 
своемъ, защищая свое собственное безуміе, и поддержпваюте одно 
нелѣпое мнѣніе за другимъ». По вопросу объ антнподахъ св. Авгу- 
стинъ утверждаете слѣдуюіцее: «Невозможно, чтобы существовали 
обитатели земли по другую ея сторону, такъ какъ въ Писаніяхі- 
не упоминается, чтобы среди потомковъ Адама находилась такаи 
человѣческая раса».

Невѣжество, властвовавшее въ  то время, считало необходи- 
мымъ стоять за ложную и непрогрессивную науку, забывая, что 
раньше или позже должна была наступить невозможность поддер
живать неподвижный идеи въ  мірѣ, находящемся постоянно въ двн- 
женіп. То обстоятельство, что въ систему, навязанную такимъ обра*
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зомъ людямъ, не была включена возможность умственпаго прогресса, 
составляете великое и роковое заблужденіе той эпохи. Каждое но
вое столѣтіе все съ большею силою доказывало ея несостоятель
ность. Вскорѣ проявилось напряженіе въ дѣятельпости этой си
стемы, которое постоянно увеличивалось. Сдѣлалось очевиднымъ, 
что навязанный идеи не будуте въ состояніи долго держаться. 
На одной изъ слѣдующнхъ странпцъ мы увидпмъ, прп какихъ 
обстоятельствахъ эта спстема окончательно рушилась.

Въ царствованіе Ѳеодосія Велпкаго языческая релпгія и язы
ческое зпаше былн окончательно уничтожены. Никакія сомнѣ- 
нія не удерживали этого императора, человѣка искренняго и стро- 
гаго. Одпо изъ раннпхъ его мѣроиріятій гласите, что деятельность 
кто пзъ правителей Египта вступите въ  языческій храмъ, “ " S ! 11 
тотъ долженъ платить штрафъ въ пятнадцать фунтовъ зологомъ. 
За этимъ послѣдовало разрушеніе храмовъ въ Спріп. В ъ это время 
александрійскимъ епископомъ былъ Ѳеофилъ, бывшій мопахъ въ 
ІГитріп. Это происходило около 390 г. Именно тогда велся споръ 
о св. Тропцѣ. Для монаховъ и черни Александры храмъ Сера- 
ішса и ея библіотека были вдвойнѣ ненавистны, отчасти вслѣд- 
ствіе пантеистической оппозиціи, начинающей образовываться про
тивъ новаго учепія, а отчасти потому, что въ этпхъ мѣстахъ ца
рили магія и волшебство и велись дѣятелыіыя сноше- Алоксапдрінокін 
іия съ демономъ. Мы уже говорили, какъ Птоломей Фи- библіотоі;‘і- 
ладельфъ осповалъ большую бнбліотеку въ  аристократической части 
города, называемой Брухіономъ, и дополнплъ ее разнаго рода дру
гими научпымп учрежденіямп. Возбужденный его прпмѣромъ, Эв- 
мепъ, царь пергамскій, устронлъ нзъ соперничества такую лее 
библютеку въ  своей метрополіп. Боясь, чтобъ она не превзошла 
еовременемъ египетскую, Птоломей Энифанъ запретилъ вывозъ 
папируса, на что Эвмепъ отвѣтплъ изобрѣтеніемъ пергамента. Вто
рая большая александрійская бпбліотека была устроена Птоломе- 

і‘.мъ Фнскономъ въ Серапіонѣ, въ  сосѣдпемъ кварталѣ города. Би- 
бліотека въ Брухіонѣ, содержавшая, какъ говорятъ, 400000 то- 
мовъ, была случайно, а по утвержденію другихъ, нарочно сожжена 
150 вРемя осады города ІОліемъ Цезаремъ; но библіотека Серапі- 
она была спасена. Для того, чтобъ ослабить дѣйствіе этой великой 
катастрофы, Маркъ Аврелій Аптоній подарплъ Клеопатрѣ ііоргаиская 
счіерішчествуюіцую съ алексапдрійскою бпбліотеку, прп- “°"
ьезенную для этой цѣлп изъ Пергама. Она состояла пзъ ' Егапѳтъ01 
-°0000 томовъ. Бпбліотека въ  Брухіонѣ была первоначально соеди
нила съ музеемъ, но послѣ того, какъ онъ былъ сожженъ, остатки 
'азличныхъ учрежденій, пережпвшпхъ его паденіе, былн перевезены 
ІЬ Серапіонъ, который, въ разематрнваемый мною неріодъ вре- 
•'"іщ, считался величайшимъ хранилищемъ человѣческаго знанія.

Языческіе императоры Рима съ глубокнмъ уваженіемъ отно- 
п.іпсь къ  довѣренному имъ сокровищу, унас.тЬдоваішому оте 
іоломеевъ. Храмъ Сорапнса считался самымъ велико- храп, сор»- 

Ч-иньъмъ пзъ всѣхъ релпгіозныхъ зданій въ  мірѣ, если ”"са- 
11 считать храма Юиптера капптолійскаго, которому патріотнче-
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скіе римляне отдавали пальму первенства. Въ него подымались по 
большой лѣстпицЬ; онъ былъ украшенъ многими рядами колоннъ: 
а въ его квадратномъ портпкѣ, — безукоризненно художественномъ 
строенін, — были поставлены чудесиыя статуи. На украшешшхъ 
скульптурою стѣнахъ его комнатъ п на потолкахъ парпсованы были 
превосходный картины. О достоннствахъ такого рода произведенііі 
искусства греки были довольно компетентными судьями.

Серапіонъ, съ свонмъ драгопѣннымъ содержнмымъ, былъ очень 
непріятенъ архіеппскопу Ѳеофилу и его партіи. Для ннхъ это 
былъ какъ бы жпвой упрекъ п оскорбленіе. Многія его строенін 
были посвящены нензвѣстнымъ и, слѣдователыю, безполезнымъ 
цЬлямъ. В ъ его молчаливыхъ компатахъ со сводами, по повѣрію 
толпы, производились самыя ужасающія таинства. Въ его портп- 
кахъ находились магическіе бронзовые круги и солнечные круги 
для предсказыванія; всѣ были увѣрены, что они нѣкогда принад
лежали фараону и л и  волхвамъ, боровшимся съ Моисеемъ. Увы. 
никто пзъ нпхъ не зналъ, что этими кругами Эратосоенъ нѣкогда 
пзмѣрялъ величину земли, а Тнмохарій опредѣлялъ движеніе Ве
неры. Фрамъ, со своими чистыми, бѣлыми мраморными стѣнами п 
безконечными колоннами, подымающимпся къ голубому, безоблач
ному египетскому небу, представлялся пмъ большою гробницею, пол
ною гннлп. Въ самомъ святилпщѣ бога священники, какъ гласила 
молва, обольщали самыхъ красивыхъ и богатыхъ жеищинъ Але
ксандры, воображавшпхъ, что онѣ были почтены вожделѣпіямн 
бога. Ѳеофилъ направить на это вшшаніе народа. Въ это именно 
время императоръ Констанній отдалъ церкви мѣсто, иа которомъ 
былъ нѣкогда построенъ древній храмъ Озирпза; при копкѣ земли 
для основанія фундамента новаго зданія, открыты были случайно 
непристойные символы, употреблявшіеся въ былое время прп бо- 
-гослуженіи въ старомъ храмѣ. Ѳеофилъ, возбуждаемый ревностью, 
выставнлъ ихъ иа ярмарочной площади на иосмѣниіе толпы. Ста- 

Ссора между рая языческая партія въ ЕгиптЬ рѣшилась отмстить за 
яаи’шпкамГот" нанесенное оскорбленіе. Возникло возмущеніе подъ пред- 

ллоксапдріи. воднтельствомъ философа О л і ім п ія .  Главная квартира 
возмутившихся находилась въ массивномъ здаиіи Серапіона, изт. 
котораго онп бросались на хрнстіаиъ, захватывали ихъ, сколыс 
могли, принуждали приносить жертвы, а затЬмъ убивали перед'!, 
алтаремъ. Споръ былъ переданъ на разсмотрѣніе императора; до 
разрѣшенія его язычники держались въ храмѣ, обращенномъ вь 
крѣность. Ночыо Олимпій, какъ говорятъ, былъ пораженъ стра- 
хомъ, услышавъ чистый голосъ, поющій христіанское аллилуйя иодъ 
арками и колоннами. Можетъ быть, онъ, въ качествѣ язычника, 
иринялъ это за зловѣщее предзнаменованіе, а можетъ быть по
боялся тайнаго убійцы, — какъ бы то нп было, опъ бѣжалъ из ь 
еоодоеш прп- храма, спасая свою жпзнь. Какъ только полученъ быль 
к̂ ш!тУсо1»а- прпказъ Ѳеодосія, язычники немедленно сложили оруліі*.

піопъ. пе ожидая извѣщеиія о томъ, что заключается въ немі- 
Императоръ повелѣлъ немедленно разрушить зданіе, поручивъ это 
дѣло Ѳеофилу. Послѣдній началъ своп дѣйствія разрушеніемъ л
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уничтоженіемъ библютекп. Опъ вошелъ въ святилпіце бога,—въ то 
святилище, которое являлось видимымъ знакомь пантеизма на вос
т о к , напоминаніемъ о связи, существующей между древнимъ, нер- 
іюбытпымь Егиитомъ и свободомыслящею Греціею, памятником!, 
дЬятельности полководцевъ Александра. Среди царив- титтыо 
міаго вокругъ торжественнаго молчанія нападающіе уви- статуп Сора'  
дѣли передъ собою статую Сераішса. Въ такую именно "минуту 
іюдверіаегся испытанно значеніе данной релнгіп: богъ, который 
не можетъ защитить себя, признается ндоломъ, не стоящимъ вші- 
машя. Ѳеофилъ смѣло приказалъ одному старому солдату ударить 
патую своимъ боевымъ тоиоромъ. Безпомоіцная статуя не оказала 
никакого сопротивление Другой ударъ отсѣкъ у идола голову * ко- 
‘У?*™■ локагплась па полъ- Говорятъ, что изъ внутренности ея вы- 
1 цЬжш І£Уча испуганныхъ крысъ. Всѣ продѣлки, номощыо 
которыхъ цари и жрецы обманывали народъ въ теченіе семисотъ 
■і і . і ь , весь этотъ торжественный обманъ, были разоблачены. Бога 
разбили на куски, члены его влачили по улицамъ. Изслѣтовапы 
оьіли всѣ тайпики Серапюна. Потомство узнало, какія штуки про- 
дЬлывалп жрецы, чтобы поддержать свою власть. Между прочими 
r ' -т п п Г Ѵ увндѣли гколесницУ, запряженную четырьмя лошадьми
Г Г ,  Г , 1 ПРИВѢШѲНа КЪ “ У по~  магнита, п о £ Х  

п а ю  на колесо; какъ только магнить былъ снять одйнмъ нзъ
хрнс'панъ, колесница упала на землю, п обманъ былъ открьіте

г а Т 'в р т р П  “ і ’ УКа3Т аЯ На ФизнческУ» невозможность т.іі.нхъ в ещ ей ,замѣтіщъ вполнѣ справедливо, что легче выдумать
л давую исторш, чѣмъ поддерживать на лрактикѣ обманъ. Нахо-
. I шшяся въ храмѣ золото н серебро были тщательно собраны ме-

,ь ™ ° Ц ЬШ ВеЩИ разбпгТЫ на части или брошены въ огонь 
ифилъ не успокоился до тЬхъ поръ, пока не разрушилъ зданія 

.<> самыхъ его основашй, —  дЬло, требовавшее не мало труда — и 
•• воздвигъ на его мѣстЬ церкви. Наиболѣе сильно былъ,Г новп- 

• мому, разрушенъ храмъ. Нанротивъ того, здаиіе, въ которомъ 
I' Ьщалась библютека, было, по всей вѣроятности, нѣсколыш по- 

; но, потому что двадцать лѣть спустя Орозій положительно

^ ь н ^ KS Z b ! lT Z m ^ n o S o B ^ o  раз"

'і'«еніеа^ ъ ° ™ Св р е ™ Г ЮИЪ' E ™ ™ острпруетъ  по-

'• 'H 'P b ^ f le X ^ - n w .0 Л* ГЪ ШСЛѣ ЭТ0Г0 Дост°памятнаго событія 
ІппІплтгт п іп і  Р *ЛЪ еГ0 3аНЯЛЪ племянникъ его, Св. Кпрпллъ. 
cTiLmntt пР1110гиВ11ВШ1ЙСЯ къ исполненію этой важной п отвѣт- 

пятшгѣтнимъ пребываніемъ среди монаховъ 
с , {оті-Ѵттмтг РеДставленъ требовательнымъ александрійцамъ 
1НШЙ“  предосторожностями и нризнанъ ими хоропшмъ про- 
І[; д іикомъ. Городское паселеніе дЬлилось въ то время па три
'•"'Юіп ттптг ІІЪ’ язычниковъ п евреевъ, которые вели между 

престанную борьбу. Число послѣдпнхъ, какъ говорятъ, до-
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ходило до сорока тысячъ. Самое епископство обратилось не столько 
въ  религіозное, сколько въ важное гражданское учрежденіе, обла
давшее муниципальною властью черезъ посредство параболановъ, 
которые, подъ видомъ городскихъ мпссіонеровъ, обязанныхъ отыс
кивать больныхъ и обездоленныхъ, составляли въ действительности 
настоящую полицейскую силу или, скорѣе, милпцію. Безцеремон- 
иость, съ какою пользовались этою сплою, отвлекая се отъ пред
назначенной ей цѣли, доказана была тЬмъ, что пмператоръ выну- 
жденъ былъ отнять у  архіепископа обязанность уплачивать пара- 
боланамъ жалованіе и сократить число ихъ до пяти илп шести
сотъ человѣкъ. Нѣкоторыя мѣстныя обстоятельства усилили враж- 

Столкпошшш дебныя отношенія между евреями и христіанами, и пер- 
ш. городѣ. вьш столкновенія между ними произошли въ театрахъ. 

За ними послѣдовала болѣе серьезная борьба на улицахъ, и евреи, 
получившіе временно перевѣсъ надъ своими противниками, оскор
били и умертвили многпхъ изъ ппхъ. Но это было не надолго, 
потому что хрпстіане, возбуждаемые Кирплломъ, возмутились, раз
грабили синагоги и дома евреевъ п сдѣлали было попытку изгнать 
ихъ совсѣмъ изъ города. Префекта Орестъ былъ вынужденъ вмѣ- 
шаться, чтобъ остановить распри, но справиться оказалось не такъ-то 
легко, Пятьсотъ монаховъ изъ Пнтріп, бывшихъ сотоварищей архі- 
ешіскопа, спустились въ городъ изъ пустыни. Префекта подвергся 
нападенію п былъ раненъ камнемъ, брошеннымъ ему въ голову 
одпимъ пзъ монаховъ, Аммоніемъ. Болѣе почтенные изъ граждаш.. 
встревоженные оборотомъ, принятымъ дѣлами, вмЬшались. Аммонін 
схватили, и онъ былъ убитъ рукою ликтора. Кприллъ заставил!, 
перенести его тѣло въ Ігесарій, положилъ его въ гробницу и по
хоронить съ необыкновенными почестями. Онъ приказалъ переме
нить имя Аммопія на Томазія или Чудеснаго, п впослѣдствіп кано- 
низировалъ его.

Во время этихъ безпорядковъ язычнпкп, несомнѣнно, симпа
тизировали евреямъ и поэтому навлекли на себя міценіе Кирилла.

пш атія. Среди лицъ, занимавшихся разработкою платоповой фи- 
лософіп и поіцажеиныхъ временемъ, находилась молодая, прекрас
ная женщина, Гипатія, дочь математика Теона, прославившаяся 
только нзложеніемъ ученій неоплатониковъ и перипатетиковъ, іі" 
и искусствомъ, съ какпмъ она комментировала произведет я  Аио.і- 
лонія п другихъ геометровъ. Каждый день передъ ея дверями стоял п 
вереницы колесницъ; въ  ея аудиторіп толпился цвѣтъ александрий
ской молодежи, богатый и фэшенебелыіый міръ Александріи. Ьи 
аристократическая аудпторія какъ бы соперничала съ собраніемь. 
слушающимъ проповѣдп архіенпскопа. Невозможно было допустить- 
чтобъ языческая волшебница дѣлила вліяніе въ  городѣ съ перв"- 
свяіцснникомъ, певозможно было допустить, чтобы богатые, благо
родные и  молодые ея слушатели увлекались чарами діавольско'1 
колдуньи. Алексаидрія была слишкомъ драгоцѣнною добычи"' 

городъ чтобъ уступать ее безъ борьбы. Опа могла сопор- 
ллоксаіідрія. ничать съ самымъ Константинополемъ. Съ желтый'1, 

песчаныхъ холмовъ пустыни тянулись длинныя вереницы верб.п"-
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довъ, н а п р а в л я в ш ія с я  в ъ  алексаіппііігчпЧ,
лодки привозила обильную жатву съ Г и г а Г н і т  Т “ “ "  
сди и илъ  г а в а н ь  Э вп о стъ  с ъ  о ч о п т .т  дг Ч ’ Ь а н а л ъ  со
лила ц Ь л ы й  л ѣ с ъ  м а ч т а . Со сторон ы  ѵт !и°0ІШ Ъ ' Г а в а н ь  п Р едстав - 
зем н ы м ъ  м орем ъ, в о зв ы ш ал ся  б о і іш п й  Т  Г0Л убьш ъ С редп- 
одним ъ н з ъ  чу д есъ  м іра- а  чтобы  -п ,. ’ а р о с ъ ’ сч и тав ш ій ся
н ы х ъ  в ѣ тр о в ъ , у стр о ен ъ  б ь и ъ  jio iT  I T  ™  КОраблп ° 'г ь  ^ в е р -  
съ  п одъ ем н ы м и  м остам и  —  чудо и с к ѵ с с т в Г  '1іе ів е р г л  МІІЛП Дл и » ы  
ровъ. Д в ѣ  б ол ы и ія  у л и ц ы  п о р е с ѣ к а ш  ™ ѵгт кедон скн хъ  и н ж ен е- 
углом ъ,— одна в ъ  т р и  м и л и  д д іш іі a  Л ддъ н р я м ы м ъ
зуем ом ъ н м н  прям оѵ готг іпіі-і- пт ' '  в ъ  ОДНУ- Н а  обра-

ксандра. В ъ  городѣ  б ы л о ’ м ію и сеств^^п рш ф Г сн ы хъ

.массы т еат р о в ъ , ц ерквей  храм ов?  , , , 1  ЛЬ гоРода л Р°ходш гь мимо
«Мча, к о гд а  к ъ ’ С е р а Т ^  В ш о  в р е м я ’ Д« Ѳ ео-
110 н акл о н н о й  ПЛОСКОСТИ УСТПОРШГпй Т-Г 1 СЪ 0ДН0Й СТ0Р0НЬІ
ПО Л ѣ стш щ ѣ  в ъ  сто м рам орн ьіхъ  *  °Ъ ДРуГ0Й~
ш ался больш ой  п о р т и к ъ  с ъ  КО'ГОНТплггг а д ъ  1ШМП В03ВЬІ"
окружаю щ нми з а л ъ  б е зъ  кр ы ш и - ш г ю м ъ  * р ь г г ш ш  корридорам и , 
библіотека, а  п осреди и ѣ  п о ш ш ^ / ш ? Г  с ъ  зал о м ъ  н ах о д и л ась
далеко съ моря. П о о д н у c ^ o T L o T ^ ^  СТОлбъ’ вцдимый 
"о Другую—гипподромъ, а ташке некшпотг^«Д ались царскіе докп, 
пімназія съ стоей въ стггію і ярмарочная площадь,
Фонтаны, обели ски  н  б е з ч и с іе н н ь ш  о6шрртп*Ш Театръ’ Р.0ІЧИ» сады , 
'юными кры ш ам и , ЩШІЯ с ъ  80л° -
Дѣть х р и ст іан ск п х ъ  дам ъ, р азгу л и в и о п іп ѵ т . ’ ь мож но бы ло ви - 
съ в ы ш и ты м и  н а  н и х ъ  и з р е ч е н ія л т  т.-гг у л и ц а х ъ  в ъ  пла-гьяхъ,
геліями, в и с я щ и м и  н а  золотой  i i tm r  rrr я ,яеш гаго  П и с а н ія , с ъ  е в а п - 
Пйскими собачкам и , п р ь ^ ш і ш ш  ™ o i ^ ^ ^ ^ ^ Ĉ ° \ J ueiI’r ^  м ал ь" 
сущими и х ъ  в ѣ е р а  и  зо н т и к и  Ч т Ь г I *  г ’ рабам и , н е -
"*> и вѣчпо занятые евреи вдущіе пч-ь 
^ с у ж д а в ш іе  н о вы е  зай м ы . Е о , что L i o ^ r f ?  ™  д ѣ я тел ьн о

S S  уи с Г Г ъ

I '"'ОЖИТЬ единственное препятствие «езобразія и уни-
р и о к о п а  надъ городомъ М и “ ограниченной власти архі-

мо ме н Тв ъ в ъ м і н и ДѢ”  “  ОД1ШМЪ Изъ
C S —  въ отдЬшшхъ лпчно^хъ  r ™ L °  фи! ПРШЩППЫ

"" t p n i T S r «  “  ГіШаТІП’ ЦѲРК0ВН0Ѳ гестоліобіе— К Г

1 0



242 ЕВРОПЕЙСКІЙ В Ь К Ъ  ВѢ РЫ . [гл. х.

дрійская черпь напала на нее. Среди ужасающи хъ криковъ разъярен
ной толпы, дѣвушку потащили голою по городскпмъ улппамъ, затЬмъ 
смертельно испуганную завели въ одну изъ ближайшихъ церквей, 
гдѣ ее убилъ дубиною Петръ Чтецъ. Тотъ, кто разжигаетъ страсти 
фанатической толпы, не всегда бываетъ въ силахъ предупредить 
излишества по достиженіи намѣченной имъ цѣли. Благодаря удару, 
нанесенному Петромъ, цѣль враговъ Гипатіи была достигнута, но 
безноіцадные палачи ея ие насладились еще достаточно своею местью. 
Они оскорбляли голое тѣло, разсѣкли его на части, и, даже трудно 
повѣрить, закончили свое адское преступаете тЬмъ, что содрали 
мясо съ костей устричными раковинами и бросили остатки его 
въ огонь.

Такнмъ-то образомъ, на 414 г. нашей эры. положеніе фило
софы въ умственной метрополіи міра было определено; съ этих'ь 

ушптожоиіо поръ наука отходить на задній плаиъ и заннмаетъ поі-
алоксііндріпскоіі ,  т ,

науки. чиненное мѣсто. ш  открытаго сутцествовашя не допу- 
скаютъ больше. Можно сказать, что она совершенно нсчезаетъ на 
пѣсколько столѣтій. Въ римскомъ мірѣ свободной мысли больше не 
было мѣста. Говорили, что эти событія доказывали ничтожество 
греческой фплософіи, которая, подобно другимъ ничего не стоя
щи мъ вещамъ, исчезла съ лица земли, такъ какъ не могла про
тивостоять истинѣ. Такого рода утвержденія могли еще раздаваться, 
когда побѣдители властвовали въ Александріи, но они сдѣлалнсь 
совсѣмъ неумѣстными, какъ только сарацины завоевали городь. 
Какъ бы то ни было, въ Александры воцарился умственный за
стой, невидимая атмосфера притѣснеиія, гнета, готовая поразить 
физически или нравственно все, что противилось ея тяжести. 11 
это состонніе продолжалось въ теченіе слѣдуюіцихъ двухъ тяже
лы хъ, долгихъ столѣтій, пока притѣснеіші и иасплія не были пре
кращены благодаря иностранному вторжеиіго. Хорошо было дли 
міра, что арабскіе завоеватели признавали своимъ единственным ъ 
аргументомъ мечъ и не заявляли никакихъ притязаній на сверх- 
человѣческую мудрость. Такимъ образомъ, имъ дана была полная 
возможность разрабатывать науку, не останавливаясь передъ ка
кими-либо метафизическими протнворѣчіями, и сдѣлать Египет ь 
самою знаменитою страною в ь  мірѣ, освободивъ его отъ фана
тизма, невѣжества и варварства, въ  которые оиъ былъ погрѵ- 
женъ. На берегахъ Чермнаго моря была измѣреиа еще часть зем
ной поверхности и оиредѣлепа ея величина,—только на этотъ ра:п> 
это было сдѣлапо магометанскимъ астрономомъ. Въ Александр п 
оживились воспомпианія о бывшихъ славныхъ дняхъ, благодари 
открытію движеиія солнечной апогеи, сделанному Альбатеніем ь. 
и открытію третьяго неравенства луны и ея измѣненій, сделан
ному Абуль Веѳомъ; и то и другое было шестью столѣтіями позже 
открыто въ ЕвроігЬ Тихо де-Браге. Каналъ фараоиовъ, соедишім- 
іцій Нилъ съ Чермнымъ моремъ и расчищенный въ прежніе вѣка 
Птоломеямп, былъ вновь очищеиъ оть песковъ. Повеселѣвшая пу
стыня опять прислушивалась среди ночной тпши къ веселы.мь. 
оживленнымъ возгласамъ иогошциковъ каравановъ.
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Г Л А В  А  X I.

П реж деврем енны й конецъ вѣка вѣры  на воетокѣ.

Т Р И  И А П А Д ЕН ІЯ — ВА Н Д А Л О ВЪ , П ЕРСОВЪ И А Р А ВО ВЪ .

т ; ; а с- од р в Г й Г а  ä s s s  ^
яапа.іеиій . ’ т РОфей.— Нравственное вл ія н іе  этихъ

ІІа " ^

t S S S Z J S :
110 в ъ ’ °  П0Т0І,” ІЪ ’ пояеоепны ж ъ , р „ И і а „ е ™ м ъ

- Ä  ‘“ К “ ,“  г; ~  а  г “
разрушеиа тремя нападеніями: 1) вторжеиіемъ ’ ван™

—  і й э т ь 2) военнымп дѣ“ ш Хозро*.пдскаго царя, 3) магометанствомъ.

°ДІІа еі)ССЬ не пРПЕела къ такимъ важнымъ политическим! 
’езультатамъ, какъ ересь Арія. Когда она была еніе ж н тш т

S , « - “  уиасающія бѣдствія на ішнерію, а много лѣга 
ra n ’ 5 C0BeP“ » ™  Забытая, опа продолжала опустошать с ?

■ ыя прекрасныя части земного шара. Когда графъ Ео- ,, .
Яція т и г ^ °  адаг 5ШЙ КЪ ТОМУ интригами патрнція T Z ™ '

’ пРигласилъ Гензерпха, царя вапдаловь, въ Африку ваивагг 
• нашелъ себѣ ревностныхъ помощннковъ въ лицѣ ’недово^*

ч е л о Х г ѲМУ НИК0ГДа Не з“ ь.|yq n 00000 Іел°вЬкъ, прнвезеиныхъ имъ изъ Испапіи вт
д о н ати ст ск н х ъ  еп и ск о п о в ъ  п  н и с к о л ь к о Т с я £

,, •никовъ, доведепныхъ до отчаянія преслѣдова-
шми императора, увлекли за собою значительную часть

д а В ‘ШШуЮ а р И ск о е  Учен іе '  п  « 'н е с л и с ь  к ь  в то р г -
'» 'а  ем у п о н е р ж к Г ЛВ ъ Т Ъ к ъ  ° овобод а телІ° . с ъ  радостью  о к азы - 
• 4 > p u 2  W  P  у ' ъ  Р езУ“ тат Ь  п о л у ч и л ась  д л я  и м п ер іи  п о т ер я
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Нечего удивляться, конечно, что однимъ нзъ первыхъ дѣй- 
ствій Юстпніана, послѣ того, какъ онъ почувствовалъ себя проч- 
нымъ на коистантппопольскомъ престолѣ, было стремленіе прекра
тить эти бѣдствія. Тѣ же принципы, которые внушали ему его за- 
царстпо ю с т п -  конодательные планы, заставили его поощрить развнтіс 

ніаиа. нромышленныхъ ннтсресов'ь номощыо обработки шелка, 
открывать старпнпыя дороги въ  Нпдію, чтобъ избѣжать транзита 
черезъ персидскія владѣнія, заботиться объ обезиеченіи за греками 
перевозной торговли Европы п т. д., внушили ему также мысль и 
о завоеваніп вновь Африки. Къ этому важному шагу его побужда
ло католическое духовенство. Царство его ознаменовалось печаль- 
нымъ, хотя виолнѣ послѣдовательпымъ образомъ, закрьггіемъ фи
лософскихъ школъ въ Аоинахъ, подъ предлогомъ связи ихъ съ 
язычествомъ, а въ действительности потому, что онъ лично нена- 
видѣлъ ученія Аристотеля и Платона, а затЬмъ отмѣною консульства 
въ Римѣ, закрытіемъ римскаго сената в-ь 552 г., иятикратнымъ за- 
воеваніемъ и потерею Вѣчнаго города. ІІсчезновеніе римской расы 
ознаменовалось, такнмъ образомъ, уничтоженіемъ орудій древней 
фидософіи и власти.

Негодовапіе католнковъ было совершенно справедливо воз
буждено жестокостями, совершаемыми въ Африкѣ ваидальекпми 
царями, дѣйствующимн въ угоду аріанъ; между прочимъ, онп до- 

зпвоепнпаотъ водили свою жестокость до того, что заставляли еппско- 
шіові. лфрпку. повъ молчать, вырѣзывая у  ІІП Х Ъ  языки. Приводя въ  

исполнепіе плапъ ІОстииіана завоевать вновь Африку, его полко- 
водецъ Велизарій выѣхалъ туда въ  средннѣ лѣта 533 г., а въ  но- 
ябрѣ завоеваніе страны было завершено.

Все эго сдѣлалось очень быстро, но сопровождалось за то 
у-,касаюшія ужасающими бѣдствіями. Какъ во время этпхъ войпъ. 

я па» ш л я11 'іт и мі.. такъ и во время птальннскихъ войпъ ІОстиніана, ко
торыя были также предприняты но настоинію духовенства, человѣ- 
ческій родъ видимо уменьшился. Утверждаютъ, что вт, африкан
скую камианію погибло пять мнлліоновъ обитателей Африки, чт<> 
во время двадцатилѣтней войны готовъ Италія потеряла пятнал- 
цать милліоновъ и что войны, голодъ н чума въ царствованіе Юсти- 
ніана уменьшили человѣческій родъ на невероятную цыфру — ст"
МИЛЛІОІІОВЪ.

Не удивительно, поэтому, что при такомъ бѣдственномъ поло- 
женіп люди искали избавителя и въ  своемъ отчаяніп были совер
шенно равнодушны къ тому, кто онъ и откуда придетъ. Духовнып 
ііппіідоиіо пор- распри сдѣлали свое дѣло. Когда Хозрой II, перспдскігі 

еош.. царь, папалъ на Еврову въ  G11 г., преследуемые сек- 
танты Малой Азін, Спрін п Египта послѣдовалп примѣру афри- 
канекпхъ аріанъ во время вапдальскаго вторженія и измѣннлн 
пмперіп. Пріггѣсннемый еретнкъ никогда не стесняется передь

ІІаденіо и раз- СрвДСТВаМИ ДЛЯ МІЦвНІЯ. К а К Ъ  II  МОЖНО быЛО ОЖИДіІТЬ.

салима. азіатскіе города сдались персамъ. Послѣдніе взяли при* 
ступомъ Іерусалпмъ, а вмѣстѣ с ъ  нимъ и древо креста; девяиост" 
тысячъ хрпстіанъ было умерщвлено; и хрнстіанство въ мѣстЬ своего
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рождешя оыло вытѣснено магпзмомъ. Въ настоящее время трудно 
себѣ представить, какъ силенъ былъ ударь, нанесенный этимъ со- 
бытіемъ релпгюзнымъ людямъ. Всякое довѣріе къ  апостольской 
властп азіатскихъ епископовъ было потеряно; никто изъ ннхъ 
не ироизвелъ ни одного чуда для собственна™ спасенія въ этой 
ужасающей крайности. Завоеватели прошли ио всему Египту го 

ю ти ; казалось, что дни Камбиза повторились. Але- , 
ксандрійскій архіелпскоиъ нашелъ болѣе безопаснымъ хоароя. 

для себя бежать въ Кипръ. Берега Средиземиаго моря были по
корены до J риполн. Десять лѣта знамена персовъ развивались въ 
виду Константинополя. Одно время Гераклій даже рѣшился поки- 
иугь городъ и основать свою столицу въ Карѳагенѣ. Его намѣре- 
ше не было приведено въ исполнеяіе вслѣдствіе противодѣйствія 
патриарха, боявшагося лишиться своего положенія, вслѣдствіе влія- 
іпя аристократш, предвпдѣвшей свою гибель, и народа, который, 
въ случаѣ перенесеиш столицы, лишился бы вспомоществованія п 
зрълищъ. Африка была болѣе римскою провинціею, чѣмъ всѣ дру- 
гш: въ ней дольше всего употреблялся латипскій языкъ. Но какъ 
только міценіе еретпковъ было удовлетворено, оказалось, что они 
только перемѣнили тирановъ, но не былн избавлены ота тираніи. 
Величина пхъ измѣны доказывается тою легкостью, съ какою Ге- 
раклій изгналъ персовъ, какъ только онп начали поддерживать его. 
\г • 5  этихъ событій прежнее очарованіе исчезло безъ слѣда.
. с іанскіи огонь сжегъ церкви Константина и Елены- нравстшишоо 
драгоценные дары благочестивыхъ людей перешли во n S ö n S i  
владѣніе персовъ н евреевъ. Т])удно было вѣрѣ возро- :'тпти"иc„oöu- 
диться въ прежнемъ вндѣ. Лица, ожидавшія набожно, что земля 
разверзнется, молшя упадетъ съ неба или внезапная смерть на- 
' гыгнетъ дерзкаго завоевателя святыхъ мѣстъ, увидѣш, что ни-
Г  Г Г 5* ? * не произошло» 11 сразу переиші къ полному безвѣ- 
1 110. Азія и Африка совершенно погибли нравственно. Мечъ апа- 
"овъ скоро пересѣкъ сохранившіяся еще узы.

Черезъ четыре года послѣ смерти ІОстиніана, въ  569 г., ро
ился въ Меккѣ, въ Аравіп, человѣкъ, который оказалъ Рождопіо Ма. 

наибольшее вліяше на человѣческій родъ —  Магомета, голета. 
прозванный европейцами «обманщикомъ». Онъ возвысплъ свою 
ацио, освободивъ ее ота фетишизма, ота поклоненія метеорному 

-амию и ота самаго ннзменнаго идолопоклонства; онъ проповѣды- 
алъ монотеизмь, который вскорѣ прекратилъ споры аріанъ п ка- 
-»лнковъ и отнялъ безвозвратно у хрнстіанства больше чѣмъ по- 

•ошшу самыхъ лучшихъ его владѣній, такъ какъ въ составь отня-
ii - \ ,w fC В0ШЛа Святая земля> мѣсто зарожденія нашей вѣры, 

Африка, придавшая ей латинскую ея форму. Этота матерпкъ и 
;■ а штельная часть Азш, по истечеиіп болѣе тысячи лѣта, остаются 

прежнему привязанными къ арабскому ученію. Сама Европа 
аслась ота пего почти чудомъ, съ величайшимъ затрудненіемъ. 

ь Магомете соединялись тЬ качества, которыя не разъ уже 
I ; иади судьбы государствъ. Солдата-проповѣдникъ, онъ е™ пРо„овіда 

• ь равно нраснорѣчивъ на каоедрѣ и доблестенъ на полѣ бптвы.
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Теологія его была проста: «существуетъ только одинъ Богъ». И зн е
женный сиріецъ, затерявшійсн въ  монофелическпхъ и монофизп- 
ческихъ таинствахъ, аоанасіецъ п аріанинъ, осужденные исчезнуть 
передъ нимъ, были уже, быть можетъ, готовы воспринять его уче
т е .  Утверждая эту вѣчную истину, онъ не пускался въ  пустую 
метафизику, но старался улучшить общественный условія своего 
парода, вырабатывая разнаго рода правила для вседневнаго оби
хода, правила о чистоте, умѣренности, посте и молитвѣ. Выше 
всего ставилъ онъ милостыню и милосердіе. Съ терпимостью, чуж
дою послѣдуюншмъ времепамъ, онъ допускалъ возможность спасеніи 
для людей помимо исповѣдываемой ими религіи, подъ единствен- 
нымъ условіемъ, чтобъ они бьш і добродѣтелыіы. К ъ заявлеиію о 
существоваиііі только едииаго Бога онъ прибавилъ: «и Магометъ— 
пророкъ его». Тоть, кто пожелалъ бы узнать, соответствовало ли 

и  титул-ь апо- данное положеніе дЬлъ смѣлости иодобнаго заявленія.
етвла. долженъ посмотрѣть иа современную намъ карту земли. 

Онъ увидитъ на ней слѣды чего-то превыш аю щ ая простой обманъ. 
Быть духовнымъ главою многихъ государствъ, направлять повсе
дневную жизнь одной трети человѣческаго рода значитъ, быть мо
лсетъ, оправдывать тптулъ посланника Божія.

Подобно многимъ христіанскимъ моиахамъ, Магометъ уда
лился въ  уединеніе пустыни и, посвятивъ себя размышленіямъ. 
посту и молитвѣ, сдѣлался жертвою умственпаго разстройства. Его 

его йопуміо. посѣщали таинственныя видѣнія; таинственные голоса, 
здороваясь съ нимъ, называли его пророкомъ божіимъ; даже камни 
и деревья шептались съ нимъ. Самъ онъ нодозрѣвалъ истинный 
характеръ своей болѣзни и выразплъ жеиѣ своей Хадиджѣ опасеніе, 
что онъ сходитъ съ ума. Говорятъ, что въ ту минуту, какъ они 
сидѣли одни, тѣ н ьвошла въ  комнату. «Видишь л и т ы  привпдѣніе?»— 
спросила Хадпджа, которая, по обычаю арабскихъ женщинъ, носили 
покрываю. «Вижу»,— отвѣтнлъ пророкъ. ЗатЬмъ она открыла лицо и 
спросила: «А теперь ты видишь его?»— «Нѣтъ, не вижу».— «Радостныи 
вѣстн тебѣ, Магометъ»,— вскричала Хадиджа,— «это ангелъ, потому 
что онъ отнесся съ уваженіемъ къ моему незакрытому лицу; злоіі 
духъ никогда не сдѣлалъ бы этого». По мѣрѣ развитія его болѣзни, 
эти пллюзіи сдѣлались болѣе частыми; черезъ одно изъ иривн- 
дѣній онъ получилъ и полномочія отъ Бога. «Я буду первою твоею 
послѣдовательницею»,— сказала ему жена, и они оба стали на колѣвп 
для совмѣстной молитвы. Съ этого дня, девять тысячъ милліопові. 
человѣческихъ существъ признали его пророкомъ божіимъ.

Хотя въ  ранній періодъ своей дѣятелыюсти Магомета отно
сился съ большою терпимостью къ христіанству, тЬмъ не менѣ^ 
по мѣрѣ распространенія его вліянія, между ними не могла не во і- 
Иостоионно раз- нпкнуть ожесточенная вражда. Онъ, повидимому, никак ь

ш ш аю щ ііісн in . •> 1 т ,  , , ,  „
и««!, антаго- не могъ понять, какъ это Богъ единъ, а Іроица ы 

Л с т Ь п с т в о ^ !! '  трехъ лицахъ; а недавно лишь введенное поклон ein- 
Богородпцѣ Дѣвѣ также не могло, съ его точки зрѣнія, примирить«-'- 
съ его идеею объ единстве Бога. Осуждая евреевъ, учившихъ, чт< 
Эзра сынъ Божій, онъ вскорѣ присоединить къ этому горькіе упреь'1
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по адресу восточныхъ церквей за ихъ языческіе обряти Ковант 
полонъ такого рода замѣчаніями. Магометъ презпралъ всякаго Т о т  
метафизическія раасужданія о хар.жгерѣ божества и Г  о п ш Г  
хожденіи и существованіи грѣха,-предм еты , „адъ к о а д ь в т Т .Z  
изощрялось остроуміе востока. Онъ отбросилъ ученіѳ о лревосход 
ствѣ девственности, утверждая, что брата-естественное ?  °Д 
состоите человѣка. Аскетизму оиъ противопоставить ' = Г  
ііолиі ампо, разрѣшая ее въ  этой жизни и обѣіцая самыя слало
Г  ТИЬШ раЗВЛгечеші1 въ Раю поотЬ смерти, особенно м я  тііхъ 

fcio заслужить вѣнецъ мученичества или побѣды. ' ‘ ’

по'гишт \г  ВЪ ЭТ0МЪ мірѣ часто нринимается за критеріумъ 
истины. Магометане ссылаются на быстроту и успѣншость каі г 
Магомета, выставляя ее на видъ, какъ доказательство., 
ого божественной, апостольской миссіи. Но, быть мо- = “ °го
п?п?’ ™ Г о ФУ’ св ер и ть  съ полнымъ уважепіемъ о
вЬрЬ іакой значительной части человѣческаго рода, разрѣшено бѵ-
дета разсмотрѣть, каковы были нѣкоторыя изъ второстепеншіхъ 
нричинъ, обусловливавшихъ столь великій п о л п т и ч е ш Г р е з ^ т а  
Христианство было навсегда изгнано изъ напболѣе знамеіштыхъ 
ирославленныхъ мѣста: пзъ Палестины, арены его n S S  свя
щенных г, восноминаній, изъ Малой Азіи, мѣстонахожденія его пеп 
выхъ церквей, изъ Египта, гдѣ в о з н е ю  в е ! ™ у ч е н і е  о св 
ІронцЬ, изъ Кароагена, иередавшаго Европе свою вѣрѵ

Совершенно ошибочно мнѣніе, что арабскій прогрессъ біттг 
обязанъ своею успѣішюстыо одному мечу. Мечъ можеть „ 
нзмѣнить признанную національную вѣру, но не мон ета ” .°го 
»тронуть совести человѣка. Какъ ни Ѵ лубоком ы аіенъ\тота авгѵ 
ента, но нужно было нѣчто еще болѣе гау б о ко м ы ^ м н о о П ято го "  

чтобы магометанство проникло собою домашнюю ж іГз^ Азіи и

ä ; : : — ^  

С о г іе ю Р е ™ ? ° ОЬі °На 8“ ѢнеИа была теологіею,—  2 Х £ .

; : г . ~  г  е^ „  “ S s

возможнот таобы S p t
отные люди, которые съ трудомъ понимали очевидный д ія  всѣхъ

:f  » р я ж

= £ £ = ■ -"= = «= =  ж
-  f Ä  я в ь «

,1і' І! ОІгОЛЬНЫМИ нутш и, возмущающими совѣсть людей Какой 
Р “  е— ьі, обвиняемые въ у б і й с т в а ^  отра“
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ихъ. адюльтерахъ, бунтахъ, дракахъ, измѣнѣ, гражданской войнѣ? 
ІІатріархы II примасы, отлучаюіціе другъ друга оть церкви и пре
давшие другъ друга анаѳсмѣ во время борьбы за первенство, под- 
купающіе евнуховъ золотомъ, а прпдвориыхъ и королевскихъ лю- 
бимицъ своими ласками? Что же удивптельнаго, если грозный бое
вой крикъ «единъ Богъ», раздавшійся среди этой сумлтпцы ре- 
лигіозныхъ партій, среди борьбы аріанъ, несторіанъ, евтихіанъ. 
монооелитовъ, .моиофизитовъ, маріоларистовъ и т. д., нмѣлъ гро
мадный успѣхъ? Что удивптельнаго, если при этомъ Азія и Африка 
отдѣлплись отъ Европы? Въ лучшія времена патріотпзмъ часто 
подчиняется релпгіи; теперь же онъ совершенпо замеръ.

Какъ только Магомета былъ похоронепъ, обнаружилась неиз
бежная судьба его религіи— перейтп за пределы Аравіи. Самъ про- 

аапоовппіо рокъ объявилъ войну римской импѳріи и, во главе 80000 
Африки, человѣкъ, двинулся на Дамаскъ, но дурное состояніо 

его здоровья помѣшало успешности его предпріятія. Преемнпкъ его. 
Абу-Бекръ, первый калнфъ, напалъ одновременно на римлянъ н 
персовъ. Вторжепіе въ Египета произошло въ 638 г.,—прп чемъ 
арабы действовали ио приглашенію коптовъ. Черезъ нѣсколько мѣ- 
сяцевъ магометанскій генералъ Амру написалъ своему господину, 
калифу: «Я взялъ Александрію, велпкій городъ запада». Измѣна 
сделала свое дѣло, и Египетъ былъ покоренъ. Но для окончатель- 
наго завоеванія христіанской Африки требовалось еще много на- 
паденій. Абдаллахъ проникъ къ Триполи, сдѣлавъ девятьсотъ миль, 
но затЬмъ вернулся. Послѣ того, въ теченіе двадцати лЬтъ, дѣла 
находились въ застое изъ-за споровъ по поводу наследства кали
фата- Моавія послалъ своего адъютанта Акбаха, который проло- 
жилъ себЬ путь до Атлаитпческаго океана, но затЬмъ оказался не 
въ силахъ .удерживать въ своемъ владЬніи такую длинную полосу 
страны. Новыя военныя дЬйствія предприняты были Абдальмало- 
комъ, шестымъ изъ дипастіи Омайадовъ, въ 698 г.; военачадышкъ 
его, I ассанъ, взялъ штурмомъ Кароагенъ и разрушилъ его; завоева- 
ніе это было завершено Музою, который пользовался двойною реиу- 
таціею. храбраго полководца п краснорЬчпваго проповЬдника. Та
кимъ-то образомъ, эта область, такъ много отличившаяся на теоло- 
гическомъ поприщЬ, страна, которой современная Европа такъ много 
обязана, замолкла навсегда подъ давленіемъ меча. Она перестала 
проповѣдывать п научилась молиться иа новый ладъ.

Этотъ политическій результата,—завоеваніе арабами Африки,— 
былъ, несомнѣпно, достигнута благодаря содЬйствію того самаго эле
мента, который оказалъ такое пагубное вліяніе во время нашествія 
вандаловъ и теперь вновь проявилъ свое дЬйствіе. Но если измѣни 
ввела, непріятеля въ эту страну, полпгамія обезпечила ему побѣду- 
Въ Египте греческое населеніе было православное, туземное яко- 
битское, болЬе склонное принять монотеизмъ Аравіи, чѣмъ выно
сить тиранію ортодоксовъ. Арабы, проводя до ея крайппхъ послѣ.і- 
ствій свою политику уничтоженія старой метрополіи и устройства 
новой, лишили Александрію ея прежняго значенія, развенчали се. 
Такимъ образомъ, патріархатъ этого города утратилъ какое бы то
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ВЪ хрнстіанской системѣ, которая въ теченіе 
столькихъ вѣковъ искажалась цѣлымъ рядомъ интрига п ігасіпііі 
Непреодолимое дѣйствіе полпгаміп въ дѣлѣ упрочен™ пошго по
рядка вещей не замедлило сказаться. Прошло немногпмъ боіыие

изыкѣ. "  ,ШІ’ "  ВСѢ ДѢТ"  СѢВера АфрпІш » •  Ч-абскомъ

В ъ царствованіе калпфовъ Абу-Бекра п Омара, черезъ івѣ- 
надцать лѣтъ послѣ смертп Магомета, арабы завоевали -, ■ .
тридцать шесть тысячъ городовъ, замкові и укрѣпленій 
в ь Персш, Сирш, Африке п разрушили четыре тысячи церквей 
ламѣнпвъ нхъ тысячью четырьмя стами мечетями. Прошло 2 н о г о ’ 

® °ІШ расширили свою власть на тысячп миль въ восточ
номъ и западномъ направленш. В ъ Сиріп и Африке пхъ перво
начальные успехи обусловливались главнымъ образомъ изменою 
Ä  былъ взять нослѣ годовой осады. Въ с р а ^ Х  п р и Т п з Г  
міпт г Г  Калидъ, «мечъ Бога», одержалъ иобЬду надъ ар-

При ,іе!ІЪ 1)пмляне потеряли пятьдесята тысячъ че-
Топѵоятп *ИМЪ пос*т^ овало искорѣ паденіе велнкихъ городовъ,— 
ІерЗ салима, Антюхш, Алеппо, Тпра, Триполи. Калифъ „ • т
Омаръ явился пзъ Медины па рыжемъ верблюдѣ, кото- “ ?w*
|>ьій везъ мЬшокъ пшеницы п мЬшокъ финпковъ, деревянную по-

: 1 1ЛХЪ ДЛЯ В0ДИ’ П " Р ™  “  свое владЬнш Іеру-
въѣхалъ въ святой городъ верхомъ, рядомъ съ хри-

4  п Ъя .ЛаТріаі)Х0МЪ С°Фі)0ніеы'ь. Который, капитулируя, дова- 
лъ всеиѣло свое малодупгіе. Преемнпкъ Магомета п p m t S o  

■итератора понпмалъ, какую громадную важность въ глазахъ на-
опо 1 — еТЪ мадѣніе Ьрусалииомъ. Омаръ даже думалъ, что 

Доказательствомъ достовѣрностп магометанства,
L  то ни стало Сарацписшшъ воАокамъ завладѣть пмъ во что

cTi™™B°n n f/ie Спр“  П 8ахватъ П°І>Т0В'Ь Средиземиаго моря до-
I Кипоъ РГ п ™  ВЛа° г  НаДЪ ” реМЪ- 0нп век°1>ѣ « я л »  Родосъ 
тіп Е ; .  Т  Каде?ш 11 разграбленіе Ктезпфоиа, метропо-

СУДЬбГ ЭТОГО царства- Спрія была покорена цѣло при Омарѣ, второмъ калнфѣ, Персія при Отоманѣ третьемъ
что „ ? ЖГЛП шѳк<яВДРа <®УЮ бпбліотеку, и существовала
и іп Л и  ™ Г  ™ 0СТЬ’ ™  0ИП с,іѣд5’ІОТЪ внзантійской спстемѣ; по

,  БР? Я 3'Ш е™ СЬ ЭТОЮ пагубНОЮ ПО- Ap.Su »■
• 'кого и вскорЬ сделались просвЬщеннымп покрови-'1ак’тся-5"‘°"ою

НПХЪ Г0В0Р” И' ЧТ° °НИ съ ™юю же 'быстро- 
нхъ °^ластямп съ какою овладели царствами сво-
1'ОСѴТ̂ РТРП Л0 ВЪ обычай довѣрять важнЬйшія должности 

>чепымъ людямъ. Нѣкоторыя пзъ правилъ арабовъ
КаКЪ высоко уЬшиись у ігпхъ наука и литература, 

рнила ) ченаго должны цениться наравне съ кровью мученика».
• ft существуетъ въ равной степени и для того, кто какъ слЬ- 

;• ь владВета перомъ, и для того, кто палъ подъ ударами меча». 
си ъ поддерживается только четырьмя вещами: знаніемъ мудреца,

I 'іведлпвостыо великаго, молитвами добраго п доблестью храб-
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раго». Ч ер езъ  двадцать п ять  лѣ тъ  после смерти М агомета, при 
четвертомъ калиф ѣ, Али, покровительство знаніго сдѣлалось ѵста- 
новлеииы м ъ приицииомъ магометанской системы. П ри багдадскихъ 
калиф ахъ  этотъ  п рип ц ип ъ  всегда старательно проводился, Дворъ 
Альманзора бы лъ полоиъ людьми, посвятивш ими себя изученію  
математики, астрономін, медицины  и литературы ; А льм анзоръ прп- 
глаін алъ  всѣхъ философовъ, п редлагая им ъ  свое покровительство, 
каковы  бы пи  были ихъ  религіозиы я мнѣнія. П реем нпкъ его, Аль- 
раш идъ, никогда не путеш ествовалъ безъ  свиты  в ъ  сто учены хъ. 
^ то тъ  велнкій  государь издалъ указъ , воснреіцаюіцій строить ме
чети безъ  школы. О нь иоручилъ надсмотръ за  всѣми школами не- 
сторіанцу Масюэ. П реем пикъ его, Альмаймонъ, воспиты вался среди 
греческнхъ  и перспдскпхъ математиковъ, философов!» и медиковъ. 
U h u  в сю  ж и зн ь оставались съ  нимъ. Эти государи непрестанно за
ботились объ устройстве библіотекъ и организовали, к ак ъ  слѣ- 
Д > собираиі е и  сиисы ваніе рукописей. Во в с ііх ъ  болыиихъ го
родахъ ш колъ было множество; в ъ  одной А лександры  н хъ  насчи
тывалось не меньше двадцати. К ак ъ  и можно было ожидать, такой 
образъ дѣйствій калік|)овъ н е  могъ не возбудить негодованія ста
рой ф анатической партіи , которая ие только дѣлала упреки А ль- 
маймону, но н угрож ала ему мщ еиіемъ Б ога за  наруш еніе вѣры  
народа. Тѣмъ не менѣе то, что было начато в ъ  интересахъ  по
литики, вошло в ъ  нравы  общества, н  съ  тѣ хъ  поръ замѣчепо было, 
что ьаьъ  только какой-либо эмиръ добивался независимости, опъ 
сейчасъ ж е откры валъ  академію.

Арабы доставлш отъ нам ъ поразительны й прпм ѣръ послѣдо- 
вательнаго развитая національпой ж изни. Прежде всего 

разпитія. они появляю тся нам ъ в ъ  вндѣ фетиш истовъ, пережи- 
ваю щ ихъ свой иеріодъ легковѣрія, когда предметомъ н хъ  покло- 
неш н бы лъ черный камень в ъ  М еккѣ. Они проходятъ затѣм ъ че
р езъ  вѣкъ  изслѣдованія, доставлшоіцій возможность появленія  М а
гомета. ЗатЬм ъ слѣдуетъ вѣкъ  вѣры , слѣпой ф анатизм ъ  котораго 
быстро заставляешь ихъ  распространиться по всѣмъ смежнымъ 
страпамъ; наконецъ, насту иаетъ и хъ  періодъ зрелости, в ѣ к ъ  раз
ума. Выдаю щ имися чертами этого движ епія явл яется  быстрота, съ  
какою они иереходятъ черезъ эти  последовательный ф азы  развитія  
и  нтенснвность ихъ  націоналыіой ж изни.

Необыкновенной бы строте развитая націоналы іой ж изни спо
собствовало благопріятное стеченіе обстоятельствъ. Продолжитеи»- 
н ы я  п  опустош ительиы я войны Гсраклія и Х озроя совершенно 
уничтолаіли торговы й снош енія между государствами римскимъ и 
персидскимъ и передали всю восточную и африканскую  торговлю 
в ъ  руки арабовъ. Самъ М агом ета появился вначалѣ  в ъ  вид е тор
говца. П ервое, что мы слинш мъ о немъ, это разсказы  о его пу- 
теш ествіяхъ  в ъ  качестве  ф актора богатой Хадиджи. Во время этихъ 
экспедищ й съ  караванам и в ъ  Д амаскъ и другіе сирійскіе города, 
он ь приходилъ в ъ  снош епія съ  евреями и деловыми людьми, ко
торые, уже вслѣдствіе своихъ занягій , обладали болѣе широкими 
взглядами, чем ъ  простые арабскіе военачальники и ли  мелкіе тор
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говцы  арабских!» городовъ. Онн-то и дали ему первый толчокъ. 
Ч то лее касается до бы стрыхъ усиѣховъ новаго ученія, 
то причины  ихъ объясняю тся так ъ  же просто. Н е уди- рмпромрпно- 
вптелыю , что черезъ  п ятьд есять  лѣтъ, к акъ  п псалъ  “ Г '  
Абдеррахмапъ калиф у, не только прекратилась дань со всей се 
верной А фрики, вслѣдствіе перехода всего населенія в ъ  магометан
скую вѣру, но и мавры  начали хвалиться своимъ арабскимъ про- 
исхожденіемъ, считан это величайш ею  д л я  себя честью. Потому что, 
кроме вражды сектъ, на которую я  уже указы валъ , к акъ  н а  при
чину, облегчившую первое завоевапіе А фрики, и кромѣ уж ас- 
паго удара, нанесеннаго христіанству взятіем ъ  и солсженіемъ гроб- 
пицы  С пасителя и увезеиіем ъ в ъ  качестве  тр о ф еТ  древа крёстаГ 
сущ ествовали и другія  причины, вл іявш ія  в ъ  томъ лее направленіи. 
В ъ  теченіе многихъ лѣ тъ  налоги, взимаемые императорами Кон- 
стантиноля съ  свопхъ подданпыхъ в ъ  А зіп и А фрике, были не 
только чрезвычайно отяготительны , но п очень слолшы. К алиф ы  
зам енили  ихъ  точно определенною даиыо гораздо меньш ей вели
чины. Т акъ, в ъ  К и п р е  сумма, уплачиваем ая калиф у, равнялась  
всего половине той, которая давалась императору; и в ъ  самомъ 
дѣлѣ, низініе классы  общ ества не чувствовали горечи завоеваиія: 
удары  падали н а  духовенство, а  не на населеніе, мало симпатизи
ровавш ее первому. В ъ  глазахъ  невелсественнаго народа престилсъ 
патріарховъ и  еппскоповъ бы лъ совершенно разруш ен ъ  полною J 
безпомощностыо, обнаруліенною ими во время взятія  и  оскверненін 
святы хъ мѣстъ. За  уплату  ничтоленой суммы завоеватель гаранти- 
ровалъ  хріістіанамъ и евреям ъ абсолютную безопасность богослу- 
женія. Безопасность доставалась за  уплату определенной цЬны. 
Релпгіозная свобода покупалась за деньги. Молено привесть мно
жество примѣровъ необыкновенной честности н добросовестности 
арабовъ в ъ  дѣлѣ исполненія договора. Прнмѣру, данному Омаромъ 
на ступеняхъ ц еркви  Воскресенія, послѣдовалъ Моавія, который 
перестроить церковь в ъ  Эдессе для  свопхъ христіанскихъ поддан- 
ныхъ, и Абдумалекъ, который, и ач ав ъ  перестраивать церковь въ  
Д амаске в ъ  мечеть, тотчасъ  отказался оть  своего намѣренія, какъ  
только убедился, что христіане им ели  право воспротивиться этому 
в ъ  силу условій капнтуляціп . Е слп такого рода вещ и делались в ъ  
первое врем я увлечен ія  побѣдою, то начала, обусловливавш ія ихъ, 
получали все большее и  большее значеніе по мѣрѣ того, какъ  
арабы  подчинялись вліянію  несторіанъ и  евреевъ  и  становились 
учены мъ народомъ. Говорить объ А ли, зя т е  М агомета, четвертомъ 
калиф е, вступнвш емъ п а  ирестолъ, что опъ  заним ался литературою. 
Среди его поговорокъ сохранились, мелсду ирочнмъ, слѣдуюіція: 
«Превосходство в ъ  н ауке  вы сочайш ая и зъ  почестей». «Тотъ не 
умираетъ, кто даетъ  ж изнь знанію ». «Величайш ее украш еніе че
ловека— ученость». Р а зъ  государь т ак ъ  чувствовалъ п так ъ  вы ра- 
ж алъ  своп чувства, не могло быть в ъ  его государстве и другой по
литики, кроме либеральной.

Н о кром е этихъ  п ричпн ъ  сущ ествовали и другія, не менѣе 
могущ ественный. Человѣку, не придававш ему особеннаго значенія
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вѣрѣ  и ли  цѣннвш ем у ее не вы ш е уплачиваем ой п м ъ  дани , доста
точно было и роп зн есть  коротенькую  сентенцію  объ едппствѣ b o ra  
и о п ри зн ан іи  божественной м иссіп  пророка, и он ъ  тотчасъ  дѣлался 
тоугом ъ и рав н ы м ъ  завоевателю , хотя бъ  и бы лъ  ран ьш е п .іѣннп- 
ком ъ  или  рабом ъ. Н есомнѣнно, что при так п х ъ  обстоятельствахъ  
многія ты сяч и  увлекали сь  общ нмъ течеш ем ъ . Ч то ж е к асается  
ж енскаго пола, то арабская  система бы ла далеко не п р и тесн и 
тельна: и ны е утверж дали, что « ж е т ц н н ы  н аш ли  в ъ  сералѣ  восхи
тительное ѵбѣжш це». Н о  больш е всего способствовала упрочеш ю  
новой системы  полигам ія: созданны й ею м ногочисленны й семьи, 
в ъ  н ѣкоторы хъ  число дѣтей п ревы ш ало сто в о с е м ь д е с я т ,— совер
ш и ли  в ъ  немного л ѣ тъ  столько дѣлъ, что для  н сполненія  п х ъ  по
требовались бы п ри  д руги хъ  обстоятельствах!, ц ѣ л ы я  поколѣнш . 
Д ѣти  эти  гордились свонм ъ арабским ъ происхож деш емъ и, научив
ш и сь  говори ть н а  я зы к ѣ  своихъ  завоевателей-отцовъ , стали  чисто
кровны м и арабам и и по цЬ лям ъ, и  но стрем леш ям ъ. Р асп ростра
ненно я зы к а  способствовало до ігЬкоторой степени и здаш е эдик- 
то в ъ  калиф ам и; так ъ , А львалпдъ I  воси ретн лъ  употребление гре- 
ческаго язы ка , п о вел ѣ вая  употреблять вмѣсто него арабскіп.

Р асп о зн ав ая , так н м ъ  образомъ, безъ  затрудненш  причины , 
обусловлпвавш ія быстрое распространеніе арабской  властп , м ы  
т а к ъ  же легко найдем ъ и  тѣ, которы я п ри вел и  к ъ  ея  неудачѣ  п, 
након ец ъ , к ъ  ея распаденію . А рабское завоеваш е, в ъ  виду  разм ѣ- 

П рп-пш ы  остп-ровъ, в ъ  которы хъ  оно производилось, обусловливало 
повки т . рас- леобходнмость двнж енія  вп еред ъ  всей  н ац ш . и н о  могло 
м Т о ~ " ;," . бы ть соверш ено и  поддержано временно п остоянны м ъ и 

сильны м ъ истоіценіем ъ тузем наго  арабскаго н аселеш я. Н еподвиж 
ность эта  или , скорѣе этого, медленны й прогрессъ, вы казан н ы й  н а
ш ею  в ъ  течсн іе  столькнхъ  вѣковъ, п риш ли  к ъ  концу; общ ество 
было п отрясено до сам ы хъ основаній , ф апатическій  бред ь  овладѣлъ 
и м ъ  оно смѣло пускалось в ъ  сам ы я обш ирны я и  отваж ны й пред- 
птаятія, дѣйствѵ я в ъ  этомъ случаѣ  безъ  колебаній; сам ы я ди ю я  на
дежды и л и  страсти  людей быстро удовлетворялись, богатство и 
красота служ или осязательны м и н аградам и  за  доблесть в ъ  этой 
ж изни, не * говоря  уж е о раѣ  в ъ  будущ ей ж изни. Н о такого рода 
раскиды ваніе н ац іи  во всѣхъ  н ап равл ен іяхъ  подразум евало  быстрое 
возникновен іе разл п чн ы хъ  интересов!» и  противополож ной политики. 
Необходимым!» послѣдствіемъ арабской системы было подраздѣлеш е 

ноойходпиостт. и распаденіе. О бстоятельства, сопровож давппя ея развитіе , 
распадоиія ук азы в ал и  съ  полною очевидностью , что разлож еніе про- 

арасст0мы.сп‘  изойдетъ  в ъ  политическомъ н аправленін , а  н е  в ъ  тео
л оги ч еском у  к ак ъ  это происходило в ъ  римской церковной системѣ. 
В се это доказы вается к ак ъ  раннею , т а к ъ  и  позднею  нсторіею сарац пн ъ .

В ой н а заставляеш ь н ародъ  быстро проходить черезъ  разл и ч
и м те  на п ы е ф ази сы  своего су щ е с т в о в а т я . Е сл п  бъ  арабы , к ак ъ  

шшшіо классы н ац :я  пользовались глубоким!» миромъ, потребовалось 
бы  "иѣсколько ты сячелѣ тій , чтобы  довести  и х ъ  до того ум ственпаго 
состоянія, какое было достигнуто ими в ъ  т е ч е т е  одного столѣтія. 
О нп не ограни чи лись тЬмъ, что сбросили с ъ  себя ту  ужасную
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жесть, которая п репятствуете, свободны мъ дви ж ен іям ъ  націй ,—  
инертность массы  простого народа; онн обратили  эту массу в ъ  жи
вую силу. Н ац іональн ы й  п рогрессъ  я вл я ется  суммою п рогресса 
нидивпдуальиаго, н ац іональн ая  неподвиж ность— результатом!» инди
виду алы іаго  сиокойствія . А рабская ж и зн ь  быстро протекала, по
тому что п ередъ  каж ды м ъ человѣком ъ откры валось свободное 
поприщ е; между тѣ м ъ , к а к ъ  н и  быстро соверш алось это движеніе, 
оно обнаруж ивало все тѣ  же неизбѣж ны е ф ази сы , черезъ  которые 
должно неизбѣж но переходить человечество, каковы  бы нп  бы ли  
его двш кеш я, бы стры й  и ли  медленный.

А рабское вліян іе , расп ространи вш ееся, так н м ъ  образомъ, по 
in  п  А ф рп кѣ  благодаря военны м ъ успѣхамъ и угрож ав- і,оросі1отръ 

ш ее даже Іхонстантиноііолю, покоилось глави ы м ъ  образомъ Корина, 
н а  ум ственном ъ основаніп, значен іе  котораго н ам ъ  необходимо теп ерь  
ж е разсмотрѣть. К оранъ , которы й пменно и сл уж и тъ  эти м ъ  основа- 
н іемъ, о казал ъ  громадное вліян іе н а  судьбы человѣчества и  слу- 
Лѵпт ь и до си хъ  поръ  правилом!» ж изн и  д л я  значительной  части  н а
шего рода. П рин им ая во вним ан іе предполагаемое пронсхож деніе этой 
кн и ги ,— непосредственно о тъ  самого Б ога ,— м ы  м огли бы съ  пол
ною справедливостью  ожидать, что она в ъ  состоянін  выдерж ать 
какое бы то н и  было мѣрпло, п рим еняем ое к ъ  ней  человѣкомъ, 
п что она будетъ в ъ  состонніп доказать  свою истинность и свое 
превосходство передъ  судомъ человѣческой кри ти ки . ОцЬ- его „редно.™- 
н и в ая  ее, м ы  долж ны  постоянно иомннть, что она н е  га0МіШ °Д|10‘ 
составляеш ь р я д а  послѣдовате.іы іы хъ откровеній , сдѣ- ' ««лпота. 
л ан н ы х ъ  в ь  п звѣстны е промеж утки времени н п р п  разлпчны хъ  
обстоятельствахъ, а представляетъ  собою цѣлы іое п р о и зв ед ете , 
сообщ енное одному человѣку. П оэтому м ы  долж ны  ожидать отъ 
н ея  цѣлы іости , полноты  и соверш енства. М ы  долж ны  надѣяться 
встрети ть  в ъ  ней  вполнѣ  точн ы я свѣдѣнія  относительно характера
11 ПОЛОЖеНШ ТОГО М Іра, ВЪ КОТОрОМЪ МЫ ЖІІВеМЪ, П Д у- Характер,., ко-

мать, что, чего бы  она н п  касалась, м атер іал ы іы хъ  или 
ДУ ховны хъ предм етовъ, но суж денія е я  о н и хъ  долж ны  ' оі.шчатьсн. 
присты дить сам ы я зн а м е н и т а я  произведеи ія  человѣческаго ген ія , 
подобно тому, к а к ъ  велпколѣпны й м ехан и зм ъ  н ебесъ  н п рекрасны й  
ж ивы я ф ормы  земли п ревосходить всѣ  п усты я  ухи щ рен ія  человѣка. 
в ы ск азан н ы е  в ъ  этой к н и гЬ  в згл я д ы  и  я зы к ъ , которы м ъ она н а
писана, долж ны вполпѣ  гарм онировать с ъ  велн ч іем ъ  разем атрп - 
ваем ы хъ предм етовъ п  оставлять  далеко з а  собою все, что было 
написано мудрецами И н д іи  п ли  философами Г рец іп  по поводу 
нронсхожденія, природы  и  судьбы  вселенной.

М ы могли бъ  ожидать, что это п р о и зв е д е т е  авторитетно и 
окончательно р азр ѣ ш н тъ  важ н ы я задачи , зан и м авш ія  ум ы  столы ш хъ 
галантлпвы хъ людей А зіи  п  Е вроп ы  в ъ  течен іе  столькнхъ  сто- 
лѣтій  и  леж ащ ія  в ъ  основаніп  всякой  в ѣ ры  и  всякой  фнлософ ін; 
что оно вполнѣ  ясно  и  точно разскаж етъ  нам ъ, что такое Б о гъ , 
что такое м іръ, что такое душ а, и  обладает!» л п  человѣкъ  крпте- 

I/ ріумомъ истины ; что оно о б ъ я сн и ть  н ам ъ , каки м ъ  образом ъ су
щ ествуетъ  зло  в ъ  м ірѣ , Т ворец ъ  котораго всемогуіцъ и  всеблагъ ;
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что оно откроешь намъ, какія дѣйствія человѣка опредѣляются 
судьбою, какія доброю волею; что оно научить насъ, откуда мы 
пришли, какая цѣіь пашего существованія, что должно быть съ 
нами впослѣдствіи. И  такъ какъ писанное произведете, притя
зающее на божественное пропсхожденіе, должно обязательно вну
шать довѣріе даже тѣмъ лицамъ, которыя меньше всего склонны 
принимать его,—такъ, чтобъ его внутренняя очевидность дѣлалась 
все силыіѣе, а не слабѣе, по мѣрѣ того, какъ увеличивалась бы 
строгость изслѣдованія, которому его подвергали бы,— то оно должно 
обсуждать такіе предметы, которые могутъ быть доказаны усилені- 
емъ человѣческаго знанія и человѣческаго генія, и предвосхи
щать его заключенія. Такого рода произведеніе, какъ бы благо
родно ни было его пропсхожденіе, должно не уклоняться отъ про- 
вѣрки его натуральною философіею, а, напротпвъ, желать ея, отно
ситься къ ней не какъ къ врагу, а какъ къ своей лучшей под- 
держкѣ. По мѣрѣ того, какъ годы будутъ итти и человеческое 
знапіе будетъ дѣлаться все болѣе и болѣе точнымъ и всеобъемлю- 
щимъ, заключенія этого произведенія должны совпасть съ нимъ. 
Затрогивая астропомію и геологію, опо должно давать намъ хотя 
бы предвосхнщенін великихъ нстииъ, открытыхч» этими науками, 
а не забавлять насъ дикими пзмышленінмн старыхъ времень, из- 
обрѣтеніями человѣчества въ період'ь младенчества. Что касается 
человѣка, то оно должно объяснить намъ его отношенія къ дру
гимъ живымъ существам'!., его мѣсто среди пихт», его прпвилегіи, 
его ответственность. Оно пе должно было допускать, чтобы чело
векъ безпомощно пробирался по слѣдамъ греческой философіи и 
подъ конецъ утратилъ истину: оно должно было указать ему? въ 
чемъ состоитъ истинное знаніе, предвосхищая физическую науку, 
физическую силу и физическое благосостонніе нашихъ времень и 
даже открывая для нашей пользы вещи, о которыхъ мы не имѣемъ 
теперь ни малѣйшаго понятія. Обсужденіе столь многочпсленныхъ 
и высокихъ предметовъ не выходить за пределы сочпненія, изъ- 
являющаго такія высокія притязанія. Способъ его обработки этихъ 
вопросовъ является единственным!, критеріумомъ, который онъ 
можетъ предложить послѣдуюіцимъ временамъ въ доказательство 
Своей достовѣрности.

Применяя такое мѣрило къ  Корану, мы видимъ, что оно ока- 
Нодостнтки ісо-зывается совершенно несостоятельнымъ. Его философія 

pmm. несравненно ниже произведеиія Шакіа Муни, основа
теля буддизма, его наука совершенно не вьтдерживаетъ критики. 
Онъ много распространяется объ умозрительныхъ или сомнитель- 
ні.іхъ веіцахъ, но терпишь неудачу, какъ только дѣлаетъ провѣрку 
представляемыхъ имъ свѣдѣній. Даваемый имъ свѣдѣнія по части 
философіи, астрономіи, космогоніи и физіологіи до такой степени 
ребнческін, что они возбуждаютъ нашъ смѣхъ. Они принадлежать 
къ древнему времени существованія міра, къ разсвѣту человѣче- 
скаго знаніи. Земля, ио его увѣренію, держится въ равновѣсіи тя
жестью своихъ горъ; небо высится надъ нею на подобіе свода, и 
для доказательства мудрости и силы Бога намъ предлагают, найти
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на немъ хотя бы одпу трещину. Небеса раздѣляются на этажи, чн- 
сломъ семь; вь  самомъ верхнемъ обитаетъ Богт,, престолъ кото
раго, потому что Корапъ не отвергаешь ассирійскихъ идей,— иод- 
держивается крылатыми животными. Падающія звѣ зды -это  кѵски 
раскаленныхъ докрасна камней, бросаемыхъ ангелами въ нечи- 
стыхъ духовъ, какъ только онп слишкомъ близко подходишь къ и имъ. 
Тіоранъ наиолненъ похвалами Богѵ, подчасъ довольно образно пре
возносящими его величіе. Хотя онъ горько возстаеші, противъ 
лицъ, прпзнающнхъ кого-нибудь равнымъ Богу, и за-г,оп. по корану, 
являешь, что они никогда не получать прощенія за этошь грѣхь 
что вь день страшна го суда они должны будутъ ответить на ужас- 
ный вопросъ: «Гдѣ же товарищи мои, о которыхъ вы спорили*»— 
хотя онъ признаешь человѣка всецѣяо зависящимъ ошь милосер
ды bora и называетъ преступниками всѣхь, торгующихъ релн- 
иею, но его нонятія о божестве чисто аитропоморфичеекія. Это 
просто гигаптъ-человѣкъ, обитающій въ раю. Въ этомъ отношеиіи 
за исключен!емь немногихъ мѣсіъ, 114 главь Корана, по прочте
ны  ихъ, оставляюта въ концѣ концовъ такое внечатлѣиіе, какъ 
о уд го онѣ внушили намъ низмепныя и педостойныя мысли. Не 
удивительно, что одна пзъ магометанскпхъ сектъ прочла Коранъ 
такъ, что вывела изъ него слѣдуюшее описаніе Бога: «Ошь вѣнца 
головы до груди Б о т , пустой, а ота груди виизъ—плотный; у него 
черные курчавые волосы, и онъ рычишь подобно льву въ каждый 
часъ ночи». Единство Бога, провозглашаемое Магометом'!, "со
вершенно противоречишь христианскому учепію о св. Троицк ’ Онъ 
никогда не называешь Спасителя сыномъ Божіимъ, а всегда сыномъ 
Марш. Что касается человека, то Магомета достаточно Взг.,п™ 
говоритъ о будущей жизни, совершенно ясно разска- 1111 чвлшлка. 
зываета о воскресеніи, о страіиномъ суде, о раѣ, о мучепіяхъ ада, 

червЬ, который никогда пе умираетъ, и о нескончаемыхъ стра- 
даншхь; но, несмотря на это точное опнсаніе будущаго, много 
есть въ немъ ошибокъ относительно прошлаго. Если бы скромность 
пе препятствовала памъ говорить здѣсь о такпхъ предметахъ, можно 
было бы показать, какъ слабъ былъ Магомета въ области физіо- 
логіи, въ особенности когда онъ затрогиваетъ вопросъ о иронсхо- 
Лѵдеши человѣка. Онъ едва опередплъ въ этомъ отношенін Оа- 
леса. 1 ошь, кто является такимъ нлохимъ руководителемъ относи
тельно прошлаго, не можешь никакъ считаться хорошимъ относи
тельно будущаго.

Что же касается до литературная выполненія Магометомъ 
своего произведены, то объ этомъ врядъ ли можно су- л .,тері1тур„оо  

дпть по переводу. Говоришь, что это саліое древнее про- 1Ш'ГГ()Ж'К'Т"0 к°- 
заическое произведеиіе, появившееся на арабскомъ ffn ѴГвЙю' 
языкѣ, п арабы восхваляюта его недостижимое превосходство, но 
нельзя отрицать, что мелсду ними много есть весьма ученыхъ лю
дей, осноснщихся къ нему слегка. Наиболѣе знаменитыя его места,— 

ГдѢ 0ІІЪ РазсУжДаетъ о природЬ Бога, въ главахъ И,
1V. певозможпо сравнивать съ подходящими мѣстами въ книге 

исалмовъ и книге Іова. Въ поігЬствовательномъ отношеніи исторія
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Іосифа въ главе XII, но сравненіи съ такимъ же разсказомъ въ 
книг]-, Бытія, оказывается гораздо ниже. Магометъ, кромѣ того, 
украсилъ свою книгу многими хрнстіанскими легендами, взятыми, 
но всей вѣроятности, изъ апокрифическаго евангелія Варнавы; онъ 
примѣишваетъ къ этому, дополняя і і х ъ  собственными измышле- 
1ПЯМИ, разсказы пзъ Библін объ пскушеніп Адама, о потопе, объ 
Іонѣ и китѣ, обогащая все разсказамп въ духѣ позднейшей исто- 
pin Тысячи и одной ночи, напр., исторін о семи спящихъ, о Гогѣ 
и Магогіі н о всевозможныхъ чѵдесахъ, духахъ и чарахъ.

Безпристрастный читатель Корана 'будетъ, несомненно, уди
вляться, какъ подобное славное нропзведеніе могло служить такъ

удпшітілміаго Х0Р0Ш0 своей Но теорія религіп одно, а нрак-
п.ііяніи. тнка —другое. Въ Коране множество превосходныхъ нрав

ственныхъ впушеній и правнлъ; онъ составленъ такъ отрывочно, 
что мы не можемъ перевернуть страницы безъ того, чтобы не 
найти правила, которое могло бы быть одобрено всѣми людьми. 
Это отрывочное изложеніе заключает!, въ себе много текстовъ, 
изреченій, правилъ, вполне выработанныхъ и пригодных-!, для 
обыкновенных'!, людей, во всѣхъ мелочахъ обыденной жизни, Ко- 
ранъ постоянно пастапваетъ на необходимости молитвы, пропове
ди етъ необходимость милосердія, милостыни, справедливости, по- 
стовъ, пнлпгримства и другихъ добрыхъ Д 'ктъ ; говоритъ объ учре- 
жденіяхъ, относящихся къ общественной и домаигней жизни, о 
долгахъ, свидетельствахъ, бракахъ, детяхъ, вине н т. п., но чаще 
всего упоминается въ немъ о борьбе съ невернымъ и богохуль- 
нпкомъ. При той жпзнп, какую ведутъ въ Азін люди, трудно пред
ставить себе положеніе, для котораго статьи нзъ Корана не были 
бы пригодны въ смысле поучепія, увеіцанія, утЬшенія, иоощренія. 
Для азіатовъ и африкапцевъ такого рода релнгіозные отрывки 
гораздо, более полезны, чемъ какое бы то ни было связное теоло
гическое учеіііе. Умственный свойства Магомета не позволяли ему 
разрабатывать важныхъ философскихъ вопросовъ съ уравновЬшен- 
нымъ пскусствомъ греческнхъ и нндусскнхъ писателей, но никто не 
ум-елъ лучше его применяться къ духовнымъ потребпостямъ простой 
жизни: онъ даже пользовался для этого своимъ ужаснымъ фатализ
мом'!,.  ̂ Безжалостная судьба ожидаетъ насъ; даже пророкъ не знаетъ, 
что будетъ съ нами. «Каждой паціи суждено жить определенное 
время. Смерть настигнетъ насъ даже въ высок ихъ замкахъ, но одинъ 
Богъ знаетъ, где намъ предстоитъ умереть». После многихъ на- 
ставленій о воскресеніи и о страишомъ суде, после многнхъ о&ѣ- 
іиапій рая и угрозъ адомъ, онъ жалобно признается: «Я не знаю, 
что будетъ после смерти съ вамп или со мною».

Коранъ невольно выдаетъ свое человеческое проіісхожденіе, 
тслы 1 мн* ха”тк- ПРП томъ 11(3 особенно высокое въ умственномъ отноше- 

теръ. ніп. Отсюда, впрочемъ, вовсе не схЬдуетъ, чтобъ авторъ 
его, какъ часто утверждали, былъ простымъ обмашцикомъ. Онъ по
стоянно повторяешь, что онъ не более какъ проповедникъ. Онъ 
защищаетъ, не безъ горечи, свое дело отъ техъ, которые, даже 
прп его жизни, называли его смутною кучею фантазій или, что
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Г  Т е’ обманомъ- 0пъ  110 первый человЬкъ, вообразивішй что 
ему делаются разиаго рода божественныя и сверхъестественный

Г н — Г Г ' е Г  Г  0ОДѢЗНЬ’ КОте>10Й быть01“
тревоги 5 слишкомъ долгаго поста пли умственной

л™ Г0Б0рЯ 0 пР°извеДепін, которое пользуется такимъ ночетомъ 
среди миллюновъ людей, признавишхъ его' откровеніемъ божіимъ 
я  старался относиться къ нему съ уваженіемъ и въ то ж е Z m  
свободно, постоянно помня, какъ много обязаны этой книге Азія п 
Африка въ смысле руководства всеми явленіями будничной жизни

” и  Ä 8  и  А м е і,и к а  о б я з а н ы  c b -ä “ : “ 3h h

съ течен омъ — Т  “  учсиію Ко1>аіІа « * “ "«>сь іе іеніемъ времени много фиктнвныхъ добавленій п ,r
сектантскихъ толкований. Въ народномъ суенЬріи Ä Г

,,0Ж’- Поет^ ' Ііе б о л  грубаго со- 
д Г г а  разыножаіотои и раздѣіяготся на два рода,
доорыхъ II злыхъ. они существовали задолго до человека живя
2 ™ *  Д° ^ ікденш Адама. Немедленно после смерти два тем-
т ш  11 Нек,;аръ’ разсматриваютъ каяцаго покой-ѵ , П’ІСЛ],Д5 я  сгеиень его веры въ Бога и Магомета- но пѵип 
отделенная оть тѣла ангеломъ смерти, встунаетъ вГ переходное
шое тчлич^е воскресенія- Существуете, впрочемъ, боль-

1 не во ш іеш яхъ относительно точнаго онредііленія ея
, о ™ Г д ^ ”  Суда: ИІІЫе дУмаютъ’ что она витаетъ около 
м-ра п, М она спУскается въ  источникъ Земзепъ, третьи—

Удаляетсп въ Ч>У«У ангела воскресенія; трудаостьТ ре- 
дЬіить еіі соотошпе происходить отъ того, что всякое точное ш  е
гія е е т и Т Г л а т 1« °Ы пРеДвосхшЧеніем'ь -™го великаго собы- 

„  Ііе д ' ,лало. бы его совершенно безполезнымъ. Что же ка- 
самся до воскреселщ, то нѣкоторые признавали ого чисто дѵхов-
Г Ж * “ “ 4  послѣдпіе утаерждали, что os oocoygis, илп
пош ш  н то „ СШІШЮГ0 Хребта’ будегь слукить “  K a Ä  за- родыша, и п о  оиа-го, оживленная сорокадневиымъ дождемъ п г п
начало тѣлу, которое выростеть пзъ нея. Одпщ.ъ п з Т  прш ш ковъ

з п Г  Ж  г” 0" ’ “ УЖНТЬ С0ЛЩе’ сътто А I будетъ возвещено тремя трубными звуками-
2 ™  д а Т и е н ™  Г % ШеНеМЪ ЗВуКа COKPyuieHi.t, потрясем землю до ея ценіра и потушить солнце и звезды; второй звѵкъ

и п р е с т о ^ в Г г Г  в ^ 1̂  ВСѢ ма;гСрІаЛЬНЬіе Предметы> кРоме рая, ада
будетъ пГубитг ™ С Д ЫХЪ С0р0Ка лѣтъ ангелъ Израиль0)д с іь  гр}бшь звукъ воскресешя. П зъ его трубы вылетятъ те
безчислеиныя мпріады душъ, которыя нашли въ ней пріють п ле- 

СПР— ми. Наконецъ, наступить день суда. Туть Коранъ 
проіиворечіггь самому себе относительно определенія продоіжп- 
телыюстп его; въ одномъ месте оиъ равняется тысяче годш ъ въ
въ п Т т ь з Г б І^ Ь ™  Тысячамъ- Большинство магометанъ склоняются 
тотппт I  ддиннаго иерюда времени, такъ какъ судиться
доллѵііы не только люди, но и ангелы, генін п животныя. Что тп- 
сается до людей, то они возстанутъ въ своемъ естественномъ со-

Дрэпорх.—Пет. уиств. ріи-ш. Европы.
17
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стоянш, ио голые. Бѣлые крылатые верблюды, съ золотыми сѣд- 
лами, будутъ стоять въ ожиданіи спасеиныхъ. Какъ только суд'ь 
кончится, злые будутъ страдать оть невыносимой жары, причиня
емой солнцемъ, которое, будучи вновь создано, приблизится къ землѣ 
па разстояніе одной мили, вызывая на тѣлѣ людей иотъ; нослѣд- 
ній, увеличиваюіційся сообразно съ ихъ грѣхамн, затопить ихъ оть 
щиколды до рта; но добродѣтельные будутъ защищены отъ жары 
тЪныо боікьяго престола. Судья будетъ спдѣть въ небесахъ, съ 
раскрытою книгою передъ собою, и всѣ будутъ призываться къ 
нему, чтобы дать отчета въ своихъ дѣлахъ. Чтобы скорѣе совер
шить судъ, ангелъ Гавріилъ будетъ держать вѣсы, одна чашка ко
торыхъ будетъ висѣть надъ раемъ, другая надъ адомъ. На этихъ 
вѣсахъ будутъ взвѣшены дѣла всѣхъ. Какъ только приговоръ бу
детъ произнесешь, все собраніе длинною вереницею нерейдетъ че
резъ мостъ Аль-Сиратъ. Мос'гь этотъ такой же острый, какъ лезвіе 
меча, и лежитъ надъ входомъ въ адъ. Магометъ и его последо
ватели успѣшно нройдутъ черезъ это опасное исиытаніе; но грѣш- 
ннки, приведенные въ неистовый ужасъ, упадутъ въ мѣсто муче- 
нія. Блаженные впервые вкусятъ блаженство изъ пруда, наполия- 
емаго серебряными трубами изъ рѣки Аль-Кавторъ. Земля рая изъ 
мускуса. Его рѣки спокойно протекаютъ ио дну изъ рубиновъ и 
изумрудовъ. И зъ палатокт>, выстроенныхъ изъ жемчуга, выйдугъ 
гуріи, или дѣвы рая, въ сопровожденіи толпы прекрасныхъ маль
чиковъ. У каждаго святого будетъ восемьдесят тысячъ слугь и 
семьдесятъ двѣ дѣвушки. К ъ этимъ дѣвамъ некоторые изъ жалост- 
лпвыхъ мусульмапъ прибавятъ женъ, съ которыми они жили на 
землѣ; но суровые правовѣрные утверждаютъ, что адъ уже почти 
переполненъ женщинами. И  какъ же молсетъ быть иначе, разъ имъ 
не дозволено молиться въ мечетяхъ, на землѣ? У меня нѣтъ вре
мени, чтобъ описать шелковыя ткани, роскошныя одежды, мягкіе 
ковры, пиры, постоянную музыку н пЬсни, составляющее особен
ность рая. Всѣ нечистоты будутъ выходить изъ тѣлъ блажеиныхъ 
не такъ, какъ это было при жизни, а номощыо выпотішіи камфо
рой и мускусомъ. Никто не будеть жаловаться на усталость или 
скорбѣть о томъ, что онъ болеиъ.

Противорѣчія, ребячества и несообразности,' указанный нами 
въ предыдущихъ параграфахъ, заставляютъ насъ заранѣе притти 
къ заключенію, что вѣра Магомета должна была необходимо рас- 
Магомотанскія пасться на множество соктъ. Говорить, что нхъ насчн- 

сокты. тываю'гъ семьдесята три. Нѣкоторые, какъ, напр., сам
ниты, руководятся традиціямн; нѣкоторые иосвяіцаютъ себя раз- 
рѣшенію трудныхъ философскихъ вопросовъ, какъ, напр., вопросъ 
о существованін зла въ мірѣ, о свойствахъ Бога, объ абсолютномъ 
предназначеніи и вѣчномъ осужденіи, о невидимости и безтѣлесно- 
сти Бога, его способности къ передвиженію; ваЬ эти и многія дру- 
гія положеиія достав л я юта обильные поводы д ія  сектантскнхъ спо- 
ровъ. Какъ бы для того, чтобы доказать, что существенные прин
ципы Корана могутъ быть отвергаемы т і ім и ,  кто продолжаета увѣ- 
рять, что они все еще руководятся ими, между шіитами суіце-
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г ^ г ™ й г ч̂ « г щепіе вога' ™ °“ъ
взошелъ на небо и вернется опяті п ^ п г ГДа НѲ уІшралъ’ что 01ІЪ
Яо велшсіѳ магометанскіе философы п р и ш м м  £  С№ ІТЬ ™РЪ. 
только одно ученіе о eum«*™»* г . , !  принимая за достоверное
лѣными баснями,пр— Г toS ko Г “  ВСе °СТалыіое пе'  
какъ доставляющія мтгепіптт нолипіческомъ отношеніи,
•занятій сектантамъ и утѣшепіе ш  невЬ^рт И’ адѣдовательпо> Для ТпК тп. Фп -  и,шипе д а  невѣжественныхъ ѵмовъ.

Дился на Сѣверѣ Африки- о д а ^ т о г ъ ^ о г 0“ *1 ПШфиѣс*цъ 1’™еР- 
. другой заходплъ за Пиренеи О лн о^п »™  «0CTH™ >  Босфора, а 
щій метеоръ достпгнетъ потппгп ™ казалось, что блестя-
Европою. Х р и си авство п о тер ятн авсо гм ^тибалѣ "  °B № b  ВСЙ° 
рѳсныя д а  него охраны, на которы й  распр— ь  -
ЛОСЬ никогда его ВЛІЯНІР* ДгЬтттнг Tl’m., ЦДлр.шн xpHOTianuTHo.
Малую Азію И с і і а Г  L  P Ч ’ Египетъ, Сирпо, Святую землю,
терять т а к 2 ъ  же обшзомъ u “ “° 0ІИО> “  по!
этихъ древнихъ п славны й "  сво“  воотач»Уи метрополііо. Вмѣсто
нію, БритаіпХ Скан“ о ““ і г Г  Г Г ™  Г“ ™ ’ ^  
взамѣнъ за великія стптітггт І0ГЛП даіь этп Дпкія страны
:ріи, такъ и въ лѣтописяхъ человѣческаго Крода ВЪ -ЙерК0ВІЮ^ ц™ -

Г Ж  изобиліиИ*не°доТВЫ въ
татовъ. Въ дѣлѣ теологіи' и тгп̂ СТаБПЛП пРеДп°лагаемыхъ резуль- 
Патріотизмъ загіохъ Лготтіг *рав еші0СТІ1 народъ пошелъ назадъ. 
хранить свою секту измѣкч ^ ертаовали г°сударствомъ, чтобы со- 

Эти гр у с?т^Ѵ п б ттГ  I бЫЛа возиагРажДена завоевапіемъ. 
ководящіе н р ^ с С н ^ ™ п р о ™ 3 ЛРИНЦШШ’ И"
3 е господствую™ въ 4 ѣ  физическомъ. Z m Z  «  ~
ВИДИМ Ъ бреши В Ъ  ІІО аТ ІШ О М Т РТ Гт.пД .-г окпхъ co6,Jri»-
TO причину этого наш  °Дѣ ИСТ0РИческихъ событій,
ходъ историчеснпхъ " рпбитій ™ ВЪ соеРхъеотественной силѣ; 
событіе X ™  дртгиѵъ ™ ’ ГДвоамп, а одно
Дѣйствія. Максимальное разш гіѳ п е в в Х ™ Яг Г ° ШеНІ-И Л1)П'ШНЫ “дало съ границами р облі1наго хрисианства совпа-

= = = ■ л п  c a r s
какого-либо чуда— толіко T m  !  !  P 0 бы легко помощыо
одного исторнческаго^^собіт-Г 16 ЛР0ІІ*0ШЛ0- Я не знаю ни
поводовъ для размышлрпт ш , Р° 0 могло 01,1 Доставить столько
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В ѣ к ъ  вѣры на западѣ.

В ѣкъ вѣры на аападѣ обозначается язы чеством ъ.—Военный нападонія ара
бовъ обусловлипаютъ пзолщ .оваш е и независимость римскаго епископа. 

I ригорій Великій органивуетъ идеи своего вѣка, матеріализнруотъ вѣрѵ,. 
заставляетъ  ое вступить въ сою зъ съ искусствомъ, отвергаетъ  наукѵ и 
создаетъ итальянскія формы религіи.

Соювъ папства съ  Франціею р асп р о стр ан я ем  эту форму. — П олитическая 
исторія соглашонія и заговора франкскихъ королей и папы .—Въ резуль- 
татѣ  получается упроченіе новой дннастіи  во Франціи и распространено 
рпмскихъ идей.— Обращеніе Европы.

Значеніе итальянской формы релнгіи онредѣляется біографіею nam ,.

Отъ вѣка вѣры на востокѣ я  обращусь теперь къ вѣгсѵ вѣры 
вѣк-ь іп.ры mi на западѣ. Первый, какъ мы говорили, преждевременно 

апнадь. кончился благодаря перевороту, произведенному въ на- 
селеши военными дѣйствіями, завоеваніямп, полигаміего; послѣдиій 
проходплъ постепенно, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
черезъ необходимыя фазы развитія, и, по истеченіп многихъ сто- 
лѣшй, перешелъ ізъ вѣкъ разума.

Если столько глубоко питересиыхъ воспомииаиій соединяется 
вокр) гь  Іерусалпма, «Святого города» востока, то много едва ли 
менѣе зиачителыіыхъ тѣсио связано съ Римомъ, «Вѣчиіамъ горо- 
домъ» запада.

оич і “ СКаЯ система» будучи порождена политикою честолю- 
чііот'1. собою бнваго солдата, боровшагося за верховную власть, и 

ЛстпГ1л.Іх,і-° ' УХП11фешямп духовенства, не выносивіііаго соперниковъ, 
стіаистну. , распространилась ио всѣмъ восточиымъ и южиымъ ча- 

стямъ римской пмиеріп и, со своею ненавистью къ человѣческому 
зпанно, со своими релпгіознымп пдеямн и  обычаями, была, пако- 
пецъ, принята даже въ Италіп, но не римлянами, потому что они 
перестали существовать, а смѣсыо готовь и выродивінагося мѣст- 
наго населенія, проживаюіцаго на этомъ полуостровѣ. Григорій 
Великій представляетъ воилощеніс идей этого выроднвшагося на- 
селенія. Эта система, тщательно поддерживаемая Константпномъ и  
любимая всѣми восточными епископами, была уничтожена мечомъ 
вандаловъ, персовъ, арабовъ въ  своемт> мѣсторождеиіп, но отпрыскъ 
ея былъ посажснъ въ  Римѣ и далъ тамъ роскошные ростки, бро- 
савшіе тѣиь на цѣлую Европу въ течеиіе многихъ столѣтій. Тота, 
кто зиалъ, чѣмъ было хрпстіанство въ  дни апостоловъ, доллсенъ. 
былъ съ безграничиымъ удивлеиіемъ смотрѣть на то, что награви
ровано было на немъ и извѣстпо было теперь подъ его именемъ.

Въ иослѣдией главѣ мы видѣли, какъ вторженіе вандаловъ 
лфрикн"°пощ‘і- пРивело къ  потерѣ Афрпки для имперіи. Это было тя- 

ила на лталыш- ЗК6Л 0 8  бѣдствіе, потому что изъ всѣхъ провішцій Африка 
скш соиытія. была иаименѣе разорптельпа и наиболѣе производитель- 

па: она доставляла людей, деньги и, чтб представляло величайшую-

гл . X II ].
ВЫ СЬ В ІіР Ы  НА ЗАПАДЪ.

2 0 1

$ г Щ

Ѵ -і-п п гт  ііриоыть В Ъ  І И М Ь  И З Ъ  Африки. П'чОлошо Рима.

шоя пеимовѣрныя L t p Ä o Ä ' S T »  T f  ’ С0Вер- 
бежъЕТ Г Шн е’ГЬ Пр0ИЗІіес'“  болѣе Дѣйотвительнымъ о в р і , ^  гр™

Ä .  Х Г д 0“  “  —  S S T Ä S -

.акимъ образомъ, измѣиа африканскихъ аріанъ пе тонко тго

” а,ШТвШІУ,° ШЪ ВСѢХЪ ПР0- ДѢИетвіо, „р .-• -г» ’ -г дала имъ въ руки орѵдіе для ваз- ll3l|w |i|o° nort-
какъ императоръ 10^™- 

ш анъ завоевалъ Африку, онъ сдіжілъ попытку покорить и готовъ

Ä X e  ? Т ш о ѵ В осн и Г гакь его> В“ “» Х С ъ “р Г ? 0
S  В и и г е с о ы ъ  п ™ і( ДйВаВШНХЪ 3а'ГІМЪ м е н н ы хъ  ДѣйствШ

F —  “ — =
туяА дріана. Военный дѣйствія з м о ш ш Г »  r t Z T что"в"?гаг°е™ъ 
сдался Велизарно прп взятіи Равенны. 0

Но какъ только прекратился военный гнета тотч-ю-т 
вспыхнуло возмущеніе. Римъ былъ вновь взята готами* стЬиы ого 
были сравнены съ землею; обитатели его выбрались изъ города па 
орокъ дней, и эта эмнграція доказываете всю величину его разоре-

Ä I I " В1І0ВЬ Веизіч)ія ™ •*»»

Ит“ ею черезъ « А Д
д е н н о о ^ Г І Й ^ ^  Й Э Т К  Х Г

пГ м ш п Л ТЫеЙ’~ Па ®  ОСІІОваіІІ11' ™  ™ да иотасленія

клочившейся катастрофы. Остатки ц и в іт ш ц ін  б ы ^  С е з Х
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Дунайскан долина впала вновь въ варварское состояніе; африкан- 
CItie «в?*™ одичали, Италія обратилась въ уяаснѣйту»  

ігька ігьры. пустыню, п необходимымъ послѣдствіемъ истребленія 
туземпыхъ итальянцевъ войною и замѣны ихъ варварскими иска
телями приключепій было то, что рѣдкое иаселепіе Италіи впало 
въ самое грубое психическое состояніе. Оно было готово для по
следовавшей затѣмъ матеріализаціи релнгіи. Будуіцій вѣкъ вѣры 
носплъ на себѣ неизгладимый отпечатокъ. Востокъ н заиадъ в ъ  
равной степени доказали несостоятельность духовнаго управления. 
I I  здѣсь и тамъ священные города пали: Іерусалимъ былъ взять  
персами и арабами, а Римъ былъ опустошенъ вандалами и готами.

Но, для болѣе точиаго оппсаиія положенія дѣлъ, я  долженъ 
вернуться нѣсколько назадъ. К ъ важнымъ политическимъ собы- 
тіямъ, совпадающим'!» со смертью Льва Великаго и съ учрежде- 
піемъ королевства Италіи варваромъ Одоакромъ въ 476 — 490 г.,

« “ nie еПИСК0ПЬІ. Р п м а > ПОВИДИМОМУ, ОТНОСИЛИСЬ СЪ бОЛЫНПМЪ
паиъ KI. про- равнодупгіемъ. Несомнѣнно, что они, съ одной стороны, 

ооладашю. понимали переходной характеръ такого рода событій, а 
съ другой ясно впдѣли, какимъ путемъ онп сами могли достиг
нуть духовнаго владычества. Христіане повсюду выражали полное 
равиодушіе къ судьбѣ древняго Рима, и среди его развалпнъ папы 
постоянно заботились о томъ, чтобъ основать и упрочить свою 
власть. Хотя для нпхъ было рѣнштельно все равно, кто былъ 
временнымъ владыкою Италіи, но онн обнаруживали большую энер- 
гпо и ловкость въ  сношеніяхъ съ своими великими, могуществен
ными соперниками епископами константпноиольскимъ и алексан- 
дрійскимъ. Христіанство должно было, очевидно, имѣть главу; и 
разъ это главенство было окончательно установлено, оно должно 
было привести, несомнѣнно, и къ контролю надъ свѣтскою властью. 
А изъ всѣхъ предметовъ человѣческаго честолюбія не было ни 
одного, который стоилъ бы большей борьбы, чѣмъ такого рода, 
главенство.

Пользуясь постоянно всякаго рода преимуществами, пред
ставляющимися ему, Римъ настоятельно требовалъ, чтобы рѣшеиія 
его исполнялись въ Константииополѣ. Это стало особенно замѣтно 
въ  дѣлѣ еппскопа этого города, Акакія, который получилъ сначала 
выговоръ за своп дѣйствія отъ Феликса, епископа римскаго, а за
тем ь былъ отлученъ пмъ отъ церкви. Возникло затрудненіе отно
сительно того, какъ привесть въ  исполненіе это отлученіе, но 
одинъ ловкій монахъ привѣсилъ его къ  одеждѣ Акакія въ то время, 
какъ опъ входилъ въ церковь. Акакій, нисколько не смутившись, 
продолжалъ службу и, послѣ нѣкотораго размышленія, приказалъ 
пзъ списка епископовъ, находящихся въ общеніи съ востокомъ,. 
вычеркнуть Феликса, епископа римскаго. Такимъ образомъ, Римъ 
п Константинополь взаимно отлучили другь друга. Намекая на 
это дѣло, папа Іеласій, обращаясь къ  императору, говоритъ: «Дв'1> 

Его отпошоніо власти управляютъ міромъ —  императорская и папская- 
мператорь Вы государь человѣческаго рода, но и вы преклоняете 

голову передъ тѣми, которые должны въ день страшнаго суда да
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вать отчета за дѣйствія королей». Это языкъ ие слабаго санов 
ника церкви, а первосвященника, сознающаго свою власть

оавоеваніе Италіп остготомъ Теодорихомъ въ 493 г. дало ппм- 
скимъ епископамъ аріанскаго государя и представило мірѵ заж>ошппо ‘
1НГ Г ІГ ерГ Ка’ назначающаго иамѣстника Бога на И£ Й  S T  
земль. іэскоръ начался споръ по поводу одннхъ выбо- ,фіаіІС,;лго
ровъ, ири чемъ соперничеству*,,ціе кандидаты, п о д р а в ,Т ш ш Ьпу
востока, наполнили городъ нровыо. Готскій государь приказал!
признать того папою, кто получить паиболынее число готосовъ

паиоГ сим м Г ъШе Л0СВЯ,ЦН,Ъ- Та~ °  « ^ о м ъ  былъ выбранъ

ппт, Гормпсдасъ’ наслѣдовавлгій Спммаху, возобновплъ попытку 
принудить восточнаго императора, Апастасія, признать нпзложеніе 
j™ ' "  еГ° ПарТШ П ВЬШУДИТЬ У Духовенства согласіе на в^Ь
пленіи ТПг'РпнпѲН1Я’ Н0 еГ° попытка кончилась фіаско. При всту- 
пленш ІОсіина на императорскій престолъ, Римъ, наконецъ до-
пплнриіГ  п ЧОГО Желалъ: всѣ его Условія были приведены въ  ис- 
полнеше, расколъ прекратился, закончившись унпженіемъ еппскопа 
“ т и н ° п о „ ,  -  какъ говорили, б л а г о д Ѵ ™ »  ,“  
даря. Но вскорѣ стало очевидно, что эта религіозная побѣлі 
j равновѣшивалась свѣтскими выгодами. Въ Римѣ откры- Императоръ іі

Z u n T L T r0WPbI ІІ1>0Т.І1В5, Теодорнха, готскаго короля; “ Г З Г  
ходили cjijxh, что оружіе Константинополя вскорѣ осво- ворь ПІ)0ТП"'Ь
лптДЬшп 10 отъ еретическаго ига аріанъ. Теодорпхъ’Г'несо-
І і ™ 1 ° Т ІЛЪЛИЗМѢНУ- ° На П0Еа3аЛаСЬ ему ПЛОХОЮ Готскі« король 
іаградою за его безпристрастіе. Прелсде онъ славился 0Т,І Ж ІЪ

“ е Г ° В ? Г " ’ ТѲПерЬ онъ выказалъ себя очень же^окимъ 
государемъ. Во время смута погибли жертвами его гнѣва Воэній 
философъ, и Симмахъ, сеиаторъ. Самъ папа Іоаннъ былъ безжа-

п олож еп іГ вт1 Ъ ВЪ ТІ0РЬМУ’ Н ТЯт1Ъ уМерЪ въ самомъ илачевиомъ положепш. В ъ своихъ упрекахъ Юстину, великій государь ваюва-
ровъ высказываета чувства, ставившія его головою выше его со-
временниковъ а между гіш ъ эти чувства всегда руководили его
дЬйсгвшми. «Притязать на господство надъ совѣстыо значить узур-

даре0Г ТоЬг п Т , ™ ТПВЫ Б °Га' Б ъ  СПЛу ПРИР°ДЬІ ВС11̂ й ,  власть государей ограничивается полптическимъ правлеиіемъ. Они имѣюта

Z Z c Z 3bZ L T I{0 ТЬХЪ’ КОТОрЫе наРУшаіотъ общественное спокойствіе. Самая опасная нзъ ересей— ересь того государя ко
торый отдѣляета себя ота части своихъ поддапныхъ, потому’ что 
послѣдіпе вѣруюта не такъ, какъ вѣруетъ онъ,. У

рг-п Г ПѢЛЪ Теод°Р1ІХЪ Умереть, -  одинъ правовѣрный впдѣлъ, 
^  Н6СЛИ ЧерТИ по Ііаправленію къ вулкану Липари 

с шгавшемуся входомъ въ  адъ, — какъ вторженіе въ ]ІХЪ
j3™0 ІОстиніана доказало основательность его подо- разрастается.

С  впР°чем,ь, далеко не получплъ ожидаемыхъ пмъ выгодъ.
m  T “  Константинополя были перенесены теперь
съ ® ВерІЙ’ СЫНЪ папы Г»р™ даса, былъ свержеиъсъ престола Ѳеодорою, женою императора. Эта женщина бывшая
п р о с т и ™ ,  продала панство Виг/лію  за д й с т и  ф у і ъ  з“
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n a Ä o t  Ьн соучастница, Антонина, легкомысленная жена Вели- 
u n v Z r  о 3?рШ’ СНЯЛа съ СіІльвеРІ» его одежды и одѣла его мо- 
TTmfo Ъ, его ІІЗГІІали въ  старое мѣсто ссылокъ, на островъ
Дандаіарш, гдЬ онъ и умеръ. Вигнлій, какъ говорить, принялъ 
евіпхіаннзмъ, убилъ одного изъ своихъ секретарей и велѣлъ бить 
до смерти сына своей сестры. Вигилій исиыталъ на себѣ, что зна
чить для епископа очутиться въ рукахъ императора и пить изъ 

а пи, такъ часто подносимой константинопольскимъ прелатамъ: 
опъ могъ воочію убѣдиться, какое уваженіе иитаетъ его государь 
къ намЬстнику Бога на землѣ. Н а требованіе отправиться въ 
метрополпо, чтобы принять теологическіе взгляды ІОстиніана, оиъ 
три раза соглашался и три раза бралъ слово назадъ, затѣмъ отлу- 
чилъ отъ церкви константиноиольскаго патріарха п былъ самъ въ 
свою очередь, отлученъ имъ. Во время личныхъ споровъ папы съ 
представителями императорской власти, послѣдніе насильно вы-
SS!!“ 1!; ѵТ.?ггИЗЪ Це,ріШ?г за поги’ 6P0(™  въ тюрьму и держали 
тамъ на хлЬбЬ п водЬ. Умеръ онъ въ изгнаніи въ Сициліи. Не-
посредственнымъ слѣдствіемъ завоеваиія Италіи было низведеніе
папъ до того униженнаго положенія, въ какомъ находились коп-
стаптииопольскіе на-гріархи. Таковы были горькіе плоды нхъ из-
мЬпы готскому королю. Духовенство обезпечило успѣхъ вторженію
Остишана. но наградою ему было разореніо, навлеченное имъ

ссбяС1РаііУ’ И Жал0СТІіая ТІІРанія» навлеченная имъ на самого

Среди разоренія и упижеиія началъ мало по малу выясняться 
высъ ввры въ Италіи. Вторженіе въ релнгію языческихъ эле- 
меитовъ, которому правительство покровительствовало па востокѣ 

ПЗЪ поли™ческнхъ видовъ, сдѣлалось необходимымъ и 
отпочаток-і, . на занадѣ. Для такого человѣка, какъ Григорій Великій, 

рслнгію. который родился въ  ноложеиіп, дававшемъ ему возмож
ность судить обо всемъ съ весьма общей точки зрѣиія, было со
вершенно ясно, что въ виду пспхическаго состояиія низпшхъ 
слоевъ общества требовались уступки, согласовавшіяся съ ихъ 
взглядами. Суевѣріе народа должно было наложить свой отпеча- 
токъ и на вѣру мысляіцихъ людей.

I I  въ  самомъ дѣлѣ, все произошло согласно съ вышеизложен-
5 S ä 5 T . и ы м ъ - Д ЛІІ то го * чтоб ы  Д ать ясное понятіе о разсматри- 
і.огоромі. ваемыхъ мною событіяхъ, я  буду говорить сначала о 

"дет-,. дѣйствіяхъ Григорія Великаго, кото])ый оргапизовалъ 
идеи своего вѣка и далъ имъ видъ, соотвѣтствуюіцій современ- 
пымъ ему требовапіямъ,—объ отношеніяхъ папъ къ французскимъ 
королямь, номощыо которыхъ дѣло Грпгорія было упрочено, под
держано и распространено по всей Европѣ. Не мало интереса 
пріобрѣтаюта эти факты благодаря тому, что созданный такимъ 
путемъ вліянія пережили породившін ихъ причины, и, нослѣ про
межутка болѣе чѣмъ въ тысячу лѣтъ, составляютъ и теперь пре- 
пятствіе на пути прогресса націй, несмотря на то, что они успѣлп 
за это время сгнить лі заплѣсиевѣть.
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Григорій Великій былъ внукомъ папы Феликса. Его аристо
кратическое происхождеиіе п выдающіяся способности г1)1ІгорШ По 
>ано привлекли на него вниманіе императора Юстина, Л,ІКІН- 
іазначившаго его префектомъ Рима. Отвлеченный церковью оть 
удовольствій свѣтской жизни, ОІІЪ еще въ саігЬ діакона былъ по- 
сланъ въ Константинополь въ  качествѣ нунція. Иснолнивъ съ 
неооыкновениымъ искусствомъ и твердостью свои обязанности, 
онъ, по возвраіцепіи домой, зажилъ вповь монашескою жизнью, 
при чемъ его блестящая ренутація съ каждымъ днемъ возрастала.

Да въ  590 г. духовенство, сенагъ и римскій народъ избрали 
его папою, онъ очень удачно притворнлсіі, что пе желаетъ всту
пать на папскій престолъ, умоляя императора отказаться утвер- 
^ІІТЬ еГ° л!елапіе> п» наконецъ, убѣжалъ пзъ города, спрятавшись 
въ корзннѣ. 1  оворять, что убѣжиіце, въ которомъ онъ скрывался, 
оыло открыто благодаря особенному небесиому свѣту, показавшемуся 
надъ этпмъ мѣстомъ и указавшему вѣрнымъ убѣжшце ихъ папы, 
ото происходило во время голода и чумы.

Какъ только этотъ суровый монахъ сдѣлался папою, оиъ 
принялъ вновь прежній свой характеръ и проявилъ качества ве- 
ликаго государственнаго дѣятеля. Оігь выработалъ римскую литур- 
гію, сочинилъ календарь праздпиковъ, опредѣлилъ порядокъ про- 
Цессій, фасонь церковных!» облаченій; самъ онъ служилъ мессы, 
лридумалъ множество торжествепныхъ и пыш ныхъ' обрядовъ и 
нзобр-Іілъ пѣніе, извѣстпое подъ его именемъ. Онъ устроилъ школы 
музыки, завѣдывалъ церковными доходами съ замѣчательною акку
ратностью и справедливостью и подалъ примѣръ милостыни п ми- 
мплосердш, а въ то время это было очепь важно, потому что даже 
римскія матроны принимали подаяніе ота церкви. Онъ разрѣшплъ 
отчуждепіе церковной собственности для выкупа изъ рабства какъ 
духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ.

Непокорное духовенство и распущенное населеніе скоро по
чувствовало надъ собою твердую руку. Онъ зорко слѣдидъ за 
низшимъ духовенствомъ, выказывая относительно него большую 
справедливость и строго наказывая всякія его провинности. Онъ 
иринудилъ итальнискихъ епископовъ признать его свонмъ митро- 
политомъ. Онъ расиространилъ свое вліяніе на Гроціго, воснре- 
тилъ симонпо въ Галліи, принялъ въ лоно церкви Испанію, отка
завшуюся ота аріаипзма, послалъ миссіонеровъ въ Британію и 
обратилъ въ  христіанство язычниковъ этой страны, искореннлъ 
язычество въ  Сардпніи, сопротивлялся Іоанну, патріарху констан- 
шнопольскому, осмѣлпвшемуся принять тнтулъ вселенскаго епи
скопа, объяспилъ императору, какое разореніе прнноспта госу
дарству духовенство своимъ честолюбіемъ, своею гордостью и ис
порченностью, и оказалъ ему сопротпвлеиіе, какъ только поднята 
былъ вопросъ объ пзданіп закона, воспрещающаго солдатамъ по
ступать въ  монахи. Не въ прпродѣ такого человѣка было укло
няться отъ вѣдѣнія полнтическихъ дѣлъ: опъ назначалъ трпбуновъ 
и  руководилъ дѣйствіями ВОЙСІІЪ.
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Никто не можетъ освободиться изъ-подъ вліянія системы, 
доставившей ему власть; никто не можетъ избавиться оть окраски 
того времени, представителем, котораго онъ является. Несмотря 

En. суовѣріо. на то, что Григорій во многихъ отношеніяхъ опередплъ 
свое время, онъ былъ и ненскреинимъ, и крайне суевѣрнымъ. Че
ловеческое зиаиіе возбуждало его ненависть въ гораздо большей 
степени, чѣмъ у кого-либо нзъ византійцевъ. Часто выражаемое 
имъ убѣждеиіе въ близости конца міра опровергалось постоянно 
его дѣйствіями, клонившимися непрестанно въ пользу основанія въ  
будущемъ папской имперін. При немъ получило свое освящепіе 

« 2 S T »  то мпоологическое хрнстіанство, которое въ течеиіе цѣ- 
религію. лаго ряда столѣтій образовывало господствующую в ъ  

Европѣ религію; при немъ распространилось поклоиеніе св. Дѣвѣ 
помощью иконъ и изображеній, произведены были многочисленныя 
чудеса, разсказывалось о иостоянномъ вмѣшательствѣ въ  человѣ- 
ческія дѣла ангеловъ и злыхъ духовъ, сочинялись легенды, пре- 
восходнвшія о своей романтичности н иевѣроятности разсказы 
изъ греческой миоологіи; иебу было отведено пространство, нахо
дящееся на нисколько миль надъ нами въ воздухѣ, а аду—мѣсто 
во внутренностихъ земли, со входомъ черезъ кратеръ вулкана JTii- 
пари. Самъ Григорій искренно вѣрилъ въ чудеса, въ прпвіідѣнія 
и т. п. I I  вотъ эти дикія фантазіи сплелись самымъ тЬснымъ обра
зомъ съ религіею Европы. Раздѣлян ненависть церковиаго міра 
Его ионашість къ иаукѣ и настаивая на нравилѣ, что «невѣдѣніе—мать 

благочестія», онъ изгиалъ изъ Рима всѣ математическія 
знанія н сжегъ Палатинскую библіотеку, основанную Августомъ 
Цезаремъ п представлявшую большое зиачепіе но количеству рѣд- 
кихъ рукописей, которыя въ  ней хранились. Онъ воспретилъ пз- 

ученІе кимжиковъ, Ііспортилъ миогія статуи, разрушилъ 
авторот., многіе храмы. Онъ неиавидѣлъ всѣ остатки классиче- 

скаго зпанія, преслѣдовалъ съ мстительнымъ фаиатизмомъ сочине- 
нія Ливія, противъ котораго онъ былъ особенно сильно раздра- 
женъ. Про него совершенно вѣрно говорили: «онъ такой непри
миримый врагъ зиапія, какого никогда еще не существовало на 
свѣтѣ», илп: «ни одинъ свѣтлый лучъ не освѣщалъ ппкогда его 
суевѣрную душу». Оиъ хвалился, что его сочниенія были напи
саны безъ соблюденія грамматическпхъ правилъ, и выразилъ свое 
неудовольствіе священнику, преподававшему этотъ предмета. Ему 
хотЬлось замѣнить языческія произведенія другими, которыя, по 
его мнѣнію, представляли меньше опасности для ортодоксіи, и онъ 
до такой степени успѣлъ искоренить въ Италіи ея знаменитыхъ 
языческихъ авторовъ, что когда одпнъ изъ его преемниковъ, Па
велъ I, послалъ Пепину французскому всѣ «книги, которыя онъ 
могъ собрать», то оказалось, что это были: «Антнфонъ, грамматика 
п сочиненія Діонпсія Ареопагита». Григорій Велпкій былъ самымъ 
настояіцимъ воплоіценіемъ византійскаго принципа невѣдѣнія.

Если, такимъ образомъ, бѣдствія, разразившіяся надъ Ита- 
ліею, доставили ей грубое населеніе, потребности котораго могли 
быть удовлетворены только введеніемъ языческпхъ элемептовъ въ
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релнгію, то и болѣе счастливые классы общества ст. дав- Постепенно  

нпхъ поръ улсе обнаруживали то же направленіе.
Тота, кто полселаета слѣдпть за развіггіемъ христіан- ролигіи. 
скаго общества съ рапнпхъ порт, его существованія, замѣтита, что 
въ результат!» должны были неизбѣлсно получиться разрывъ съ 
серьезною наукою и союзъ съ нскусствомъ. Намъ стоить только 
сравнить бѣдность и простоту первыхъ учениковъ и крайности, 
проявлявшіяся въ нослѣдующнхъ поколЬніяхъ. Кипріанъ лсалуется 
на жадность, гордость, расточительность и свѣтское направленіе 
христіанъ, въ томъ числѣ и духовенства. Были такіе, которые не 
стѣснялись вступать въ браки съ язычницами. Климента Алексан- 
дрійскій горько возстаета «противъ иороковъ богатой и роскошной 
хрнстіанской общины, противъ великолѣтшыхъ оделсдь, золотой и 
серебряной посуды, богатыхъ пнровъ, золоченыхъ носилокъ, эки
пажей и частиыхъ бань. Дамы дерлсатъ при себѣ нндійскихъ птицъ, 
пндійскнхъ нѣтуховъ п мальтійскпхъ собаігь, вмѣсто того, чтобы 
поддерлсивать вдовъ и сирота; у мужчинъ мнолсество рабовъ». В ъ 
религію было введено много обрядовъ, ііапомішаюіцихъ языческіе. 
Чѣмъ дальше шло время, тЬмъ больше увеличивалось число ихъ. 
Не только легкомысленные классы общества, но далее историчс- 
скія личности питали слабость къ обрядамъ исчезнувшей вѣры, 
къ ея стариннымъ церемоиіямъ и, быть молсетъ, религіозное равно
душие къ  новой. Это замѣчаніе особенно нримѣнимо къ царство- 
ванію Юстииіана. Боэцій былъ въ сущности языческимъ филосо- 
фомъ; Трибоніанъ, великій законникъ, авторъ ІОстиніановскаго 
кодекса, былъ заподозрѣнъ въ атеизмѣ.

На востокѣ роскошь обстановки епископовъ возбулсдала уди- 
влеиіе далее у тѣхъ, кто прнвыкъ посѣіцать императорскій дворъ. 
Превосходно устроенная свита епископовъ и великолѣиные пиры, 
задававшіеся въ нхъ дворцахъ, возбулсдали особенно много иохвалъ. 
Самые удивительные взгляды на бракъ давно улсе высказывались 
паиболѣе благочестивыми людьми, съ неохотою допускавшими во
обще бракъ. «Я хвалю брачное состояніе, но главнымъ образомъ 
потому, что оно доставляетъ дѣвственницъ», говорплъ св. Іеро- 
ппмъ. Многіе изъ свяіцешшковъ, которые, въ силу такого пышпость » 
рода взглядовъ общества на бракъ, находили нолезиымъ ™nZTZn?’ 
воздерлсиваться ота него, заводили себѣ любовшіцъ, какъ видно 
пзъ законовъ и обвиненій противъ ннхъ. Онѣ выдавались за се- 
стеръ священнпковъ, при чемъ изящество вкуса послѣднихъ часто 
доказывалось необыкновенною красотою ихъ избранницъ. Гоно- 
ріемъ изданъ былъ законъ, воспрещающій такого рода беззаконіе. 
Дѣтн, родпвшіяся ота такого союза, не возбулсдали, повидимому, 
особеннаго скандала. Во время вѣнчанія пѣли поирелс- христіанотио 
нему гимны Венерѣ. Музыка прпвлеісла къ себѣ около сГскус™ъЪ 
этого времени вішманіе многихъ великихъ церковныхъ дѣятелей: 
Павла Самосата, Арія, Хризостома. На первыхъ молитвенныхъ 
собраніяхъ всЬ присутствующее, повидимому, хоромъ распѣвали 
гимны п псалмы. Но мало по малу введены были болѣе искусные 
исполнители, и хоры греческой трагедіи выступили на сцену подъ
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видомъ антифонпаго пѣнія. Амвросіанское пѣиіе смѣпплось благо
родным'!, римским'!, пѣиіемъ Грпгорія Беликаго, котораго, по всей 
справедливости, считаготъ основателемъ всего великаго и возвы- 
шеннаго въ современной музыкѣ.

Постигшее Италіго онустошеніе совершенно уничтожило ла- 
тинскій языкъ. Но римская литература никогда не обращалась въ 
христианство. И зъ лучшихъ писателей церкви ігп одинъ не былъ 
рнмлянипомъ, всѣ были провинціалами. Оспованіемъ литературы 
слулѵііли еврейскія книги Библіи и Новый Завѣтъ, при чемъ поэти
ческая часть церковныхъ пронзведеній была въ болынннствѣ слу
чаевъ заимствована у пророковъ.

Въ историческихъ сочиненіяхъ замѣчается недостаток'!, прав
дивости и искренности, превышающій всякое вѣроятіе; такъ, Евсе- 
вій наивно признается, что въ своей исторіп онъ будетъ выпускать 
и онроворпютъ все, что можетъ клониться къ  унпженію церкви, и, на- 

и'151‘5’ противъ, будетъ особенно распространяться о томъ, что 
можетъ прославить ее. Тотъ же принципа, проводился въ  безчи- 
сленныхъ легендахъ, иза, которыхъ многія представляли вымышлен
ный басни; между тЬмъ общество относилось къ  нимъ съ невѣро- 
ятнымъ довѣріемъ, даже въ томъ случаѣ, когда онѣ оскорбляли 
здравый смыслъ людей. Чего нее можно было ожидать оть поко
лений, которыя вѣрилн, что слѣды фараоновой колесницы до сихъ 
норъ еще замѣтны на пескахъ Чермнаго моря и не могутъ быть 
стерты, не смотря на вѣтеръ и волны? Топ,, кто осмѣлился бы 
оскорбить общественное мнѣніе, усомнившись въ достовѣрности та
кого рода разсказовъ, рисковала, бы навлечь на себя гнѣвъ общества 
и прослыть за невѣрующаго. Въ толкивапіяхъ священнаго Писаиія 
п въ комментаріяхъ къ древнимъ знаменптымъ писателямъ заме
чается постоянно стремленіе къ  фантастической мистификаціи н 
къ  открытію тайнаго зпаченія даиныхъ явленій, при извлеченіи 
котораго обнаруживалось иногда много остроумія и трудолюбія, по 
какъ эти герменевтическія сочиненія, такъ и  нолемическія скучны 
до невыноепмаго; что касается до иослѣднихъ, то вся ихъ энер- 
гія п озлобленіе не вт, сплахт, спасти і і х ъ  отъ презрѣнія.

На отношеніе церкви къ этпмъ родственнымъ искусствамъ, 
жнпопись и живописи и скульитурѣ, указываете въ послѣдуюіцее 
скульптура время второй нпкейскій соборъ, 787 г.; онѣ вновь 

выступили па сцену. Скульптура, впрочемъ, никогда не забывала 
иредиочтенія, оказаниаго ея сестрѣ. До сихъ поръ она продолжаеть 
оставаться языческого, слѣдуя ва, этомъ отношеніп примѣру благо
роднейшей изъ наукъ, астрономіи, которая все еще помнить оскор- 
бленія, напесенныя ей пѣкогда церковью, и вмѣсто того, чтобы 
называть открываемые ею міры именами святыхъ, обозначаете 
пхъ именами древнихъ боговъ, посвящая ихъ Урану, Нептуну, 
и  т. п. 'Среди духовенства было всегда много даже выдающихся 
лица,, которыя возставали противъ соедииенія искусства съ религіею; 
такъ, Тертулліаиъ издавна выражала, свое неудовольствіе противъ 
Гермогена, но причішѣ двухъ смертельных'!, грѣховъ, въ которыхъ 
онъ провинился—женитьбѣ п живописи; но гностическое христіан-
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ство одобрило иха, союзъ, чтб сдѣлало впослѣдствіи и римское. Гно
стики начали первые употреблять священный иконы. Лица нашего 
Спасителя, вмѣстЬ съ изображеніями Ппоагора, Платона, Аристо
теля, появляются на нѣкоторыхъ изъ пхъ рѣзныхъ печатей. Дру- 
гіе ранніе церковные писатели, Юстина,, Мартинъ и Тертулліанъ, 
вообразили, что наружность нашего Спасителя была невзрачна, 
что оиъ былъ маленькаго роста и т. д. Но всѣ эти странныя нред- 
положепія были исправлены въ четвертом'!, вѣкѣ, когда пыралатьшаот-ь 
было признано, что Бога, не мога, имѣть такой наруж- ™""'|ес,.{00,

т т  и  T J  ооріг.кчмпі) Спа-
ІІОСТІІ. Принятый ТИПЪ, быть можетъ, ПОДХОДИЛЪ КЪ тому, ситолп 

который была, описана, въ подлоишомъ инсьмѣ Лентула къ рим
скому сенату: «Онъ былъ человѣкомъ высокаго роста, хорошо сло
женный; у него было серьезное лицо, производящее сильное впе- 
чатлѣиіе и внушавшее при нервомъ взглядѣ любовь и страхъ. Во
лоса его были янтарняго цвѣта, блестящіе, но не иснускающіе лу
чей; онп доходили до ушей, затЬмъ былн зачесаны вверха, и рас
падались по плечамъ; на верхушкѣ головы они былн раздѣлены, 
но обычаю назареянъ. Лобъ у него былъ высокій и открытый, цвѣтъ 
лица бѣлыЙ, съ легкнмъ румянцемъ на іцекахъ, вида, открытый п 
пріятный, носа, и роіъ  красиво очерчены, борода густая, раздво
енная и одного цвѣта съ волосами, глаза голубые, чрезвычайно 
блестя щіс».

Сначала крестъ не имѣлъ никакпхъ украшеній, затЬмъ у под- 
ножія его стали изображать агнца, а позлее она, нрппялъ форму 
теперешннго распятія, съ изображеніемъ на немъ умирающаго Хри
ста. Дѣва МарІЯ, доставившая впослѣдствіи СТОЛЬКО пре- и Богоматери, 

красныхъ тпповъ женской красоты и прелести, изображалась впа- 
чалѣ съ покрываломъ. Св. Августина, говорить, что наружность ея 
была иеизвѣстна; существуете, впрочемъ, древнее хрнстіанское 
преданіе, что опа была брюнетка. Художники мало по малу отбро
сили покрывало п стали изображать Богоматерь во весь росте, 
рисуя ее то съ ея божествепиымъ Младеицемъ, то съ восточными 
волхвами и съ разными другими подробностями, взятыми пзъ свя
щеннаго Ппсанія.

Между тѣмъ какъ папство пбдготовлялось, такимъ образомъ, 
къ союзу съ пскусствомъ, оно не забывало пользоваться тЬми обшир
ными преимуществами, которыя доставлялись ему вмѣшательствомъ 
въ частную, домашнюю жизнь, —  вмѣшательствомъ, которое больше 
чѣмъ оправдывалось общественпою деморализаціею того времени. 
Громадный шагъ въ этомъ направленіп была, едѣлаиъ прпнятіемъ. 
въ вѣдѣніе духовенства бракова, и опредѣленіемъ безчнеленпыхъ 
вопросовъ, возбуждаемыхъ ио поводу его. Разъ  открывши, Упрочоиіо тш- 
какое большое вліяніе получается этимъ способомъ, папы eKOlL S™  "!t 
не выпускали узке нзъ рука, пріобрѣтенной власти; иѣкоторыя п зъ  
наиболѣе важныхъ событій послѣдуюіцей нсторіп былн обусловлены 
пхъ дѣйствіямп въ этомъ отношеніи. Быть можете, еще бблыпую 
власть получили папы благодаря прппятію въ свое вѣдѣніе и за- 
вѣіцаній и прнсвоеиію себѣ права разрѣшать связанные съ завѣ- 
щаніямн вопросы. Хотя во многихъ отиошешяхъ папство въ раз-
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сматриваемый нами періодъ времени далеко не отличалось нрав
ственностью и, соединившись съ монашествомъ, подготовлялось къ 
будущему союзу съ политическими вліяніями и военною сплою, 
хотя его негодованіе и его осужденія былп направлены не столько 
противъ личной безнравственности, сколько противъ ереси въ мнѣ- 
ніяхъ, къ которой оно относилось съ безпощадною строгостью, но 
оно оказало хорошее вліяніе своими взглядами на домашпюю жизнь, 
особенно въ дѣлѣ возвышенія женскаго пола. Возникшая такимъ 
образомъ власть усиливалась благодаря увеличивавшейся строгости 

Римская цор- въ примѣненіп наказаній. Такъ какъ съ теченіемъ вре- 
пъ°allтропом°ор- мени умственный базпсъ, на которомъ зиждилась эта 
иетеяЪвсо№ власть’ обновился все болѣе и болѣе. сомннтелыіымъ 

лііо и болѣо н о - И , слѣдовательно, все болѣе и болѣе подвергался откры- 
торпимою. тому нападепію, то и папство начало обнаруживать ббль- 

шую чувствительность и большую требовательность. Подчиняясь 
вліянію иизшихъ классовъ общества, оно впало въ антроиоморфизмъ.

Ота дѣйствій папы Грпгорія Великаго и органпзацін, данной 
имъ идеямъ своего времени, ота вторженія въ релнгію языческнхъ 
позішкііопоніо элемептовъ въ Италіи и союза религіи съ искусствомъ 
папстиомъ̂ и мы обратимся теперь ко второму предмету, которому 

Ф раиціою . посвящена настоящая глава, къ отношеніямъ, возник- 
іпимъ мелсду папствомъ и королями Франціп, —  отношеніямъ, кото
рыя поддержали, упрочнлп и  распространили дѣло, начатое Грн- 
горіемъ Великішъ.

Арміи сарацинъ оіторгнулн ота христіанства западную, юж-
сліаотвіГаТГи ную 11 В0СТ0ЧІІУ10 области Средиземиаго моря; флоты 
скіігГпоНігь. нхъ господствовали на моряхъ. Церковная политика 

иретерпѣла настоящій переворота. Кароагенъ, Александрія, Іеру- 
салимъ, Антіохія исчезли изъ хрнстіапской системы; ихъ епископы 
больше не существовали. Оставались нетронутыми только великіо 
епископскіе престолы, константинопольскій и римскій. Съ общече
ловеческой точки зрѣнія, паденіе ихъ казалось нензбѣлшымъ, за- 
внсящимъ только ота времени.

Споры епископа римскаго съ его африканскими и азіатскимп 
независимость соперниками были, такнмъ образомъ, прелѵдевременні 

lla,"J- прекращены. Ничего больше не оставалось дѣлать сь 
ними; сношенія лее папы съ константннопольскпмъ государемъ за] 
висѣлп всецѣло ота магометанскихъ кораблей. Императорская власть 
была парализована. Папа былъ сплою обстоятельствъ вынулсдеш 
вести изолированную жизнь; эту изолированность онъ обратила 
въ  независимость.

Но какъ трудно было пріобрѣсть и поддерлсать эту незавпеп 
мость! Въ Италіи лонгобарды, повидимому, прочно утвердились, н  
это были аріанскіе еретики. И хъ присутствіе и власть были не 
совмѣстнмы съ его властью. Въ политическомъ смыслѣ онъ дал« 
находился въ  зависимости отъ нихъ.

Одно только двюкеиіе оставалось открытымъ для него,— п по 
нималъ ли онъ ясно свое положеніе пли нѣтъ, сила обстоятельства 
принуждала его итти ио этому пути. Это былъ союзъ съ франкамі
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ю р Х к с ам и .Ѣ,ІІ1Г0 С0ПР0ТІР ЛШШСЬ магометанскому вторженію и  былп

()дииъ чесТ0ЛІ°бивый франкскій сановникъ рѣшился лишить
о Г  пппш лГ3гтГ0СУДарЯ’ еслилгтолько папа одобрить его дѣйствія. 
Ш и  пришли къ соглашенно. Узурнація была совершена однимъ и

НРУПІМ? ‘ ИіІТеРеСЫ Н0В°Й ДИІПІСТІИ монарховъ, Уоловія его со- 
павязанной странѣ, требовали, чтобъ они возвеличивали ша съ фрпи‘
Г в Г о б Г о “  С0ЮЗШПШ- ^>аспРостРапеніе рпмскихъ ^ и п ц п - 
было уирочеше новой франкской власти. Желательно
папЬ н™ѣжествсш‘ыц германскія племена признать въ
папь нам Lei ника Бога, хотя бъ и  приходилось для этой цѣлц въ
теч ете  тридцати лѣта работать мечомъ. Ц

п в о р ѵ ^ а т,°л3и Г ЛЪ ПР°ТПВЪ своего газаитійскаго государя по во- 
пкоиахъ, но это былъ фиктивный исходъ. Онъ не воз- 

талъ противъ своего новаго союзника, впавшаго въ ту лее ересь

с т ё ™ З Г п \ ВС1ШУЮ СМЗЬ С0 СВ0ПМЪ Мабымъ 11 »еотокпмъ S
н о гТ съ  Р ШІГЛ“  СЪ СВ0ПМЪ е о т т к о т ’ ставъ на равнуюnorj съ нимъ. Его будущее влішпе, его власть были заранѣе обез-

беземертной системы д о л ж е н ъ С л ъ  

подлежащими смортшЖаТЬ НЗДЪ и семьями,

т и в „ , * Г ™  °4aTL сЧ гаведаі т °с™ трудамъ монаховъ, обра- •іпвшихъ въ христіанскуго вѣру многія части Европы ,
по переходъ центра континента къ его вѣку вѣры об-
условливался, въ обшпрномъ, политическомъ смыслѣ, учрежденіемъ
франкской имиеріи. Рѣи.еніе Карла Великаго н а ^ ж п л о Т а “
отпечатокъ, который оиъ носить и по настоящее время. Оиъ обра-
гилъ церковную фикцію въ  политическій факта.

опигтгг-ІЯ I ) 0™’ ЧТОбЫ и0ПЯТЬ это важиое событіе, необходимо 
описать.  ̂ 1) психическое состояиіе средней Европы; тР„ пункта „а
-)  пололсеше папы и его договоръ съ франками; необ- кот°Рые слѣ-
ходимо также определить истинное релпгіозное значеніе ДУ~ Е Г Ь

с = ЛЯГ ^  ІІМЪгСПСТеМЫ' а это ЛУЧШѲ всего можетъ быть достигнуто— 3) бюграфіею папъ.

в іт л гн } r n ’ 7?n° ЛР0И,?Х0ДИЛ0 съ арабами, происходило и съ вар
варами въ Евроиѣ. Они переходить изъ своего вѣка
легковврш въ  свой вішъ вѣры, не останавливаясь долго "е„“
ѵ Г Л Г Т “  Бѣкѣ- пзслѣД°вапі}І- Вѣкъ нзслѣдованія подраз- 
ЗмЬваета самоизслѣдоваше и отсутствіе авторитетнаго учителя. Но
нпѵпп?ВЪ иесторіапцы п евреи, а у германцевъ-урокн мо-
Г р Г ’велика™. подкрѣнлепіе въ в .«Ь  меча

™ ствія мриаровъ съ юга было отплачено мис- 
сюнерскими нашествшмп съ с-ѣвера. Цѣлыо первыхъ Тпѵ 
иыло завоеваніе, цѣлыо ихъ противниковъ,— если только » п а и т .хп 
Пг°тІгп0пгіаЗЬІВаТЬ пР°ТПВІІПКамв Л ъ ,  кто занимается обращ еніемъ,- 
,І Ѵ ! Р ЩетС гЛ10Д На ПуТЬ ИСТШІНЫЙ- Монахъ проннкалъ въ 

2  7 ЩЮ ЛѣсНуЮ ча^У  безъ безъ всякой защиты; онъ
-шрно прокладывалъ себѣ путь къ  крѣпости варваровъ. Ничто не
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трогаете въ  такой сильной степени сердце дикаря, какъ велпчіе 
молчаливого мужества.

Среди взятыхъ съ юга илѣнныхъ попадались нерѣдко знат- 
Ііліниіс ппбож- пыя женщины большой красоты и душевной чистоты, 

шлх-і. ѵкишцшп.. а иногда и епископы; вѣрные своимъ релнгіозпымъ прин- 
ципамъ, они часто оказывали благодѣтельное вліяніе на племена, 
среди которыхъ пхъ забрасывала судьба. Европейскіе народы одинъ 

обрашоиіо за другимъ обращались въ  христіанскую вѣру: вандалы 
Европы. п гепіІдЫ въ четвертомъ вѣкѣ, готы нѣсколько раньше, 

франки въ копцѣ иитаго столѣтія, алеманы и лонгобарды въ на- 
чалѣ шестого, баварцы, гессенцы и тюригенціл—въ седьмомъ и вось- 
момъ. Всѣ онн приняли арійскую форму релпгіп, за исключеніемъ 
франковъ, обращениыхъ католическим'!, духовенствомъ. На дѣлѣ 
эти народы были обращены въ христіанство самымъ поверхност- 
ным’ь образомъ: ихъ обращеніе выражалось преимуществеппо ѵмѣ- 
піемъ дѣлать крестное знаменіе. Громадное вліяніе во всѣхъ этихъ 
движеніяхъ оказывали женщины; такъ, Клотильда, королева фран
ковъ, обратила въ свою вѣру супруга своего, Клодвига; Берта, ко
ролева кентская, и Гизелла, королева венгерская, также точно 
первыя педали въ своихъ странахъ примѣръ обращенія въ хри- 
стіанство; при такпхъ же вліяніяхъ былт, обращенъ въ христиан
ство герцогь польскій и царь Ярославъ. Такимъ образомъ, Европа 
больше всего обязана была введеиіемъ хрнстіаиства женщинамъ, 
хотя первоначальный релнгіозныя (})ормы, воспринятыя ею, со
стояли всего И37, символа вѣры и молитвы Господней. Говорилось 
совершенно вѣрно, что для нодобнаго обращенія требовались три 
условія: набожная женщина при дворѣ, народное бѣдствіе н мо- 
нахъ. Что же касается до народа, то онъ, повидимому, всегда слѣпо 
слѣдовалъ примѣру своего властелина, нисколько не заботясь о 
томъ, какова новая вѣра. Обращеніе правителя принимается всегда 
наивными историками за обращеніе иѣлаго народа. Какъ и слѣ- 
дуете ожидать, вѣра, принимаемая такъ легко по волѣ или капризу 
государя, весьма часто отвергалась впослѣдствіи: такъ, шведы, чехи 
п венгерцы снова впали въ язычество.

Интересный примѣръ такого отступничества представляютъ 
обращено жители Британіи, среди которыхъ христіаиство было 
Лиглііі. впервые введено римскими легіоиами и которые могли бы 

похвалиться,—если только Константинъ Беликій и мать его Елена 
были дѣйствительно родомъ пзъ Брптаніи, — что страна ихъ ока
зала ие малое вліяніе на религію міра. Біографія Пелагія показы
ваете, съ какого тонкостью обсуждались въ этпхъ отдаленныхъ обла- 
стяхъ теологическія ученія. Послѣ иадепія римскаго государства, 
это многбобѣщающее положеніе дѣлъ рушилось, и языческіе завое- 
вателп вытЬсннли духовенство въ педостунныя части Уэльса, Шот- 
лаіідіи п Ирландіп. Но однажды, при взглядѣ на англійскихъ дѣ- 
тей, выставлениыхъ для продажи на неволышчьемъ рынкѣ въ Римѣ, 
папа Григорій Велпкій возымѣлъ мысль сдѣлать вновь попытку 
обратить въ христіанство островъ Великобрнтанію. Вступивши на 
папскій престолъ, оиъ отправнлъ для этой цѣлн монаха Августина;
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Г б-игопРштпа™ “ ЯНШ Берты, франкской принцессы, п, 
обычныхъ колебаній, нѣра постепенно проложила себѣ путь 

во всей странѣ. Небольшая оплозиція была оказана старпшшмъ 
духовенствомъ, которое продолжало твердо держаться своихъ древ
нихъ традищй, въ особенности по вопросу о праздповаиіи Пасхи. 
Но вь  концЬ концовъ и это исчезло; съ Римомъ завязаны были 
самыя тѣсиыя спошешя, и у духовенства н богатыхъ дворянъ во
шло въ обыкиовеніе посѣщать этотъ городъ.

Выказывая тЬ же благородныя качества, Которыя и въ наше 
время обнаруживаются имъ, британское христіанство іір.шпдссіо „ ‘ 
проявляло въ то же время и духъ прозелитизма. Подобно Z Z Z Z t  
тому, какъ въ копцѣ шестого столѣтія Колумбанъ, ирландскій мо- 
нахъ изъ Банхора, прошелъ въ качествѣ миссіонера черезъ Фран- 
цію, Швейцарио и за границы древней римской имиеріи, Бони
фаций, англичанин'!, нзъ Девоншира, столѣтіемъ позже отправился 
въ 1 ерманпо, съ рекомепдаціями отъ Карла Мартела и папы, п 
началъ работать среди гессенцсвъ и саксонцевъ; онъ рубнлъ ихъ 
свящеппые дубы, ниспровергалъ ихъ алтари, воздвигалъ церкви, 
основывал'!, епископства и получилъ, наконецъ, мученпческій вѣ- 
неЦъ о'гь РУН'ь дикарей. Эти миссіонеры съ запада получали боль
шое облегчеше въ своихъ трудахъ благодаря сходству ихъ языка 
съ языкомъ страпъ, въ которыя они отправлялись.

Папа Формозъ, тотъ самый, тѣло котораго было подвергнуто 
посмертному суду, прославился обращеніемъ болгаръ,—народа, по- 
селнвшагося на берегахъ Волги. Тоте факте, что это событіе со
вершилось благодаря картинѣ, изображавшей страшный судъ, по
казываете, какія пустыя обстоятельства обусловливали всѣ эти 
успѣхи. Славяне были обращены греческими миссіонерами; монахъ 
ііприллъ изобрѣлъ для нихъ алфавите, подобно тому, какъ Уль- 
фила изобрѣлъ его для готовъ. Жадные норманны, грабившіе даже 
церкви во время своихъ нападеній, приняли христіанство иослѣ 
переселепія въ Нормаидію, подобно тому, какъ это дѣлалн го-гы 
прп подобныхъ же обстоятельствахъ. Скандинавы были обращены 
св. Ансхаромъ. 1

Итакъ, отчасти вслѣдствіе ироповѣди миссіонеровъ, отчасти 
но примѣру монаховъ, отчасти подъ вліяніемъ женщинъ, отчасти 
помощью меча франкекпхъ государей, Европа была, наконецъ, по
минально обращена въ хрпстіаиство. Такъ называемый релпгіоз- 
пыя ВОЙНЫ  Карла Великаго, длившіяся больше чѣмъ » л Ш о  »а »т.. 

тридцать лѣтъ и сопровождавшіяся жестокостями, всегда c° iw „S llua 
сопутствующими такого рода предпріятіямъ, отличались, несомнѣнно, 
по крайней мѣрѣ насколько это касалось его, какъ политическим!,, 
такъ и теологнчеекпмъ характеромъ. Онѣ представляли собою какъ 
оы воплощеніе соглашенія, состоявшагося между Пеппномъ н папою; 
ііарлъ Велпкій превосходно поннмалъ положеніе и фуішцін церкви, 
онъ никогда пе допустплъ бы вмѣшательства ея въ дѣла госу
дарства. Признавая, что она доставляете связывающее звено не 
юлько для разлпчныхъ націй п племенъ, изъ которыхъ состояла 
его имперш, но и для отдЬлыіыхъ семей и пндпвидуумшгь, онъ

Д рэпоръ.— П ет . умств. разв. Европы. I 8
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всегда оказывалъ ей мудрое п щедрое покровительство. Его ум
ственное состояніе мѣшало ему примѣиять ея ученія къ собствен
ной жизни, которая часто запятнывалась насильственными п без
нравственными дѣйствіями. Съ своей точки зрѣиія онъ, несомнѣнно, 
приходилъ къ заішоченію, что религіозныя правила предназна
чены для поученія и утЬшенія лицъ, занимающих!» низшее поло- 
женіе въ обіцествѣ, но что для государя необходимо только под
держивать извѣстныя нолитическія сношенія съ церковью. Для 
него креіценіе было признаком'!, не спасепія, ио покоренія народа, 
а основаніе церквей н монастырей, учрежденіе еппскопствъ и усп- 
леніе духовенства — болѣе вѣриымъ способом'!, управленія, чѣмъ 
военныя учрежденія. Священникъ долженъ былъ обязательно ис
кать поддержки въ немъ, военачалыінкъ могъ легко возстать про- 
тнвъ него.

Если Европа была облагодѣтельствоваиа Римомъ обраіцеиіемъ 
въ  христіанство, Римъ отплатил-!, ей за это обязательство возвы- 
шеніемъ нравствениаго характера латиискаго христіанства, кото
рое давно нуждалось въ этомъ. Серьезное отношеніе къ духов- 
нымъ вонросамъ составляет!, одно изъ свойствъ дикой жизни. 

огра-жеі."00 Разладъ между нравственностью и вѣрою, испытывае- 
обраіцопион мый южными націямн, былъ совершенно не возможенъ 
Енропы. СредіІ повообращенныхъ. Если они и сообщили латин

ской вѣрѣ многія изъ свопхъ варварскихъ и языческихъ понятій, 
если они внушили ей стремленіе усвоивать, при своемъ дальнѣй- 
шемъ развитіи, языческія формы, то во всякомъ случаѣ вліяніе 
ихъ нельзя никакъ признать безусловно дурнымъ, потому что, 
унижая уровень общественной вѣры, они возвышали уровень 
частной жизни. Ж въ самомъ дѣлѣ, принесенный имъ вредъ 
часто изображался въ преувеличенном'!» видѣ. Введеиіе язычества 
въ религію происходило въ гораздо большей степени подъ влія- 
ніемъ классичсскпхъ странъ. Жители Италіи и Греціп никогда не 
покидали въ сущности обрядовъ древней языческой релпгіи. Въ 
лучшемъ случаѣ, они только наружно обращались въ христіапъ. 
Но Карлъ Великій, который въ этомъ отиошеніи являлся пстин- 
иымъ представителем'!, франкскпхъ и германскихъ чувствъ, совер
шенно не одобрялъ этого идолопоклонства.

Отъ разсмотрѣнія пспхическаго состоянія тогдашней Европы 
3і1дГпапою°іГ я  °браідусь теперь къ  изслѣдовапію положенія папства 

Франками, и его договора съ франками.
Едва арабы успѣли упрочить завоевапіе Африки, какъ они 

-йтнкоиън пеРешлп въ Испанію, и въ скоромъ времени, какъ 
оарацпиъ. будетъ разсказано въ одной изъ послѣдуЮIцихъ главъ, 

покоривъ полуостровъ, начали готовиться къ вторженію въ Европу. 
Они ставили себѣ цѣлыо д л я  своего честолюбія — ироповѣдывать 
единство Бога въ Римѣ, и постоянно грозили этимъ. Дойдя до 
центра Фраіщіп, они были разбиты въ сражеиіи при Турѣ Карломъ 
Мартеломъ, герцогомъ франкскимъ, въ 732 г. Битва эта опредѣ- 
лила религіозныя судьбы Европы. Тѣмъ не менѣе сарацины не 
отказались отъ своего намѣренія. Три года спустя они вернулись
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въ  Проваисъ, и Карлъ былъ самъ вынужденъ отступить. Но около 
эюго времени владычество ихъ слишкомъ расширилось, такъ что 
не могло никакъ упрочиться. Замѣтны были въ иемъ и явные 
слѣды разложешя. Едва успѣлъ Муза, завоеватель Испаніи, за
кончить свою экспедицію, какъ онъ былъ арестовапъ въ то время, 
какъ шелъ во главѣ своей арміп, и получилъ приказъ вернуться 
въ  Дамаскъ, чтобы дать тамъ отчетъ въ свопхъ дѣйствіяхъ. Такого 
рода споры и столкновенія среди испанскнхъ сарацииъ и иомѣ- 
шали имъ завоевать Фраицію. Карлъ Мартелъ разрѣпшлъ Хиль- 
нерику II  II Тьерри ІУ  удержать титулъ короля; но, насколько 
онъ предвидеть грядущія событія, впдпо изъ того, что послѣ смерти 
по с лѣдпяго опъ не назначилъ ему никакого преемника. .от..о,„ешо 
ъамъ онъ умеръ въ 741 г., внушивъ церкви й ен а-Карла Мартолп 
висть къ своей памяти воіѣдствіе того, что онъ, для содержанія 
армш, вынужденъ былъ присвоить себѣ часть ея имущества. 
Д  этой цѣли оиъ былъ поставленъ въ необходимость взимать 
десятину съ доходовъ церквей и монастырей. Невѣжественное ду
ховенство, заботившееся только о собственныхъ пнтересахъ и не 
придававшее никакой цѣны принесенной имъ громадной п о л ь зѣ - 
спасешю имъ страны, никакъ не могло простить ему его про
ступка. Его жадность была такъ велика, что оно не могло выно
сить уплаты налоговъ даже для собственной своей защиты. «По
тому что принцъ Карлъ», заявилъ соборъ въ Кіерси одному изъ 
его потомковъ, «былъ первый изъ всѣхъ королей и принцевъ 
■франковъ, который раздѣлилъ и расчленилъ имущество церкви 
ш л, былъ за это одно преступаете осужденъ на вѣчное мученіе! 
Мзвѣстно, что епископъ орлеанскій св. Евхерій во время молитвы 

пеРеіІссе»ъ  въ міръ духовъ, И тамъ Господь, меаду прочпмъ, 
показалъ ему Карла, мучпвшагося въ самой глубинѣ ада. Когда 
онъ спросилъ ангела, сопровождавшая его, что это значитъ, ангелъ 
отвътнлъ ему, что на страшиомъ судѣ тЬло и душа того, кто за- 
хватилъ нлп раздЬлилъ принадлежащее церкви имущество, будутъ 
еще до окоичашя міра преданы вѣчнымъ мученіямъ по приговору 
святыхъ, сидящихъ рядомъ съ Господомъ и изрекающихъ свой 

5 дь. Это святотатственное дѣйствіе прибавитъ къ его собствен- 
нымъ грѣхамъ грѣхи всѣхъ т і і х ъ ,  которые купили себѣ пскѵпле- 

, 0ТДІІВЪ ІІЗЪ ЛІ°бвп къ Богу свое имущество святымъ мѣстамъ 
пшкертвовавъ его на покупку свѣчъ при богослуженіи, на мило- 

служителямъ Христа». Эта забавная, но поучительная цп- 
^ l n0Ka3L1BaG'f7>’ какъ быстР° полуварварскос франкское дѵхо- 
віадѣній5СБ0ИЛ0 МеТ0ДЫ Рпма въ д'Ьіѣ защиты своихъ свѣтскихъ

Пепииъ, сынъ Карла Мартела, вводить насъ въ эпоху и по
литику, сильно напоминающія время Константина Be- эпоха пош,„а. 

икаго; оиъ вскорѣ убѣдился, что союзъ съ церковью даетъ ему 
іолную возможность смѣстить своего государя и достигнуть коро- 

ттіа ѵ  власті1, Между Пепиномъ и папою произошло соглаше-
1 ГТГОП; «каладаг0 ИЗЪ иихъ были свои иуадды- Одинъ желалъ фран- 
Ц }ЗСК0Й  короны, другой— освобозкденія отъ Константинополя и лон-
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гобардовъ. Пепииъ началъ дѣло тЬмъ, ч т о  обогатилъ духовенство, 
надѣлнлъ его щедрыми дарами и отвелъ епископамъ мѣсто въ на
родномъ собраніи. Унрочнвъ такнмъ образомъ церковную власть. 
он ’Ь произвелъ громадный общественный переворота, какъ это обна- 
Р5 лилось введеніемъ въ  общественныхъ собраніяхъ латинскаго языка, 

его заговоіп. воспрещеніемъ франкскаго и превращеніемъ военных!» 
с. папою, смотровъ въ теологическін собранія. Между тѣмъ папа 

daxapift, съ своей стороны, приготовился къ исполненіго даннаго 
пмъ обязательства, при чемъ посредиикомъ въ  нереговорахъ между 
пнмъ II Пепиномъ былъ капелланъ послѣдияго. Н а обращенное къ 
нему формальное требованіе послѣдняго, папа заявилъ, что «тотъ 
король, кто действительно обладаета королевскою властью». За
тЬмъ, въ мартЬ 752 г., ІТеппнъ заставилъ солдата поднять себя на. 
щита и провозгласить королемъ франковъ. Чтобы придать этому 
діійствно большую торжественность, оиъ заставилъ епископовъ по
мазать его міромъ. Ннзверженный король Хпльдерпкъ III былъ 
заключен-!, вт, монастырь св. Омера. Н а другой годъ папа Стефанъ, 
доведенный до крайности, обратился къ Пепину съ просьбою за
щитить его ота лоигобардовъ. Во время этихъ переговоровъ онъ 
прпдумалъ иодкрѣпнть свое требовапіе письмомъ, яко бы написан- 
нымъ св. Петромъ къ франкамъ. Кромѣ того, посѣтпвъ Францію, 
папа, въ  доказательство своей дружбы и въ зиакъ нсполненія имъ 
своей части договора, возложилъ въ монастырѣ Сенъ-Денп діадему 
иа голову Пепнна и помазалъ короля, его жену и его дѣтей, воз
обновляя этимъ еврейскую систему помазанія на царство королей 

Ро= т'.' 11 передачи пмъ этимъ путемъ «божествепнаго нрава».
Пепннь окончательно разбилъ лоигобардовъ и отвелъ 

папѣ часть завоеванной пмъ территоріи. Такимъ образомъ, счастли
вый въ своихъ иачпнаніяхъ военачалышкъ совершилъ два важньтя 
событія: произвелъ переворота во Франціи, сопровождаемый пере- 
мѣното динаетш, и переворота въ христіапствѣ—рпмскій епископъ 
обратился въ свѣтскаго государя. Съ тѣхъ поръ ключи св. Петра 
были такъ крѣпко привязаны къ мечу Франціи, что, несмотря па 
множество завоевателей, велпкихъ королей и государственныхъ 
людей, дерл.авпшхъ этота мечъ, нпкто пзъ нихъ не былъ до на
стоящаго времени въ состояніп порвать этой связи, иодчасъ сильно 
отяготительной.

Наслѣдовавъ своему отцу Пеппну Короткому, Карлъ Великій 
цпрстііоііаиіо продолжалъ слѣдовать его нолптикѣ. гіо настоянію папы 
п  лш.аго. Стефана III, онъ отправился въ Италію, покорилъ лон- 

гобардовъ и присоединил'!, лонгобардскую корону къ французской. 
Язычники саксонцы сожгли церковь въ Девентерѣ, — онъ началъ 
съ ними войну, длившуюся тридцать три года и закончившуюся 
прпнудителыіымъ обращоніемъ ихъ въ христіанство. По мѣрѣ рас- 
ширешя его владычества, оігь основывалъ повсюду церкви и 
усграивалъ епископства, обогащая пхъ поземельными владѣніями. 
Мелкнмъ государямъ, подчинявшимся последовательно его власти, 
онъ разрѣшалъ носить титулъ графовъ. Оставаясь вѣрнымъ своему 
и отцовскому соглашение съ папою, оиъ постоянно настапвалъ на
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крещепіи, какъ на знакѣ покорности, наказывая съ безпощашою 
™ о с т ы о  всякое оопротпмоиіс; такъ, «апршгЬръ, послѣ в о з ы «
4 5 0 П сове1)ШИПІ0 хладнокровно заставилъ обезглавить

™ “ъ  въ  Всіданѣ въ одинъ день. Не удивительно, что при 
такихъ обстоятельствахъ клерикальное вліяпіе быстро распростра-

какъ 1111 быотР° бь™  ого развитіе, развитіе властп 
Карла Великаго совершалось еще быстрѣе.

Въ церкви св. Петра въ Римѣ, на Рождество, въ 800 г 
папа Левъ III, послѣ совершенія велпкихъ таинъ, вне- о.п. коро„уотся  

запно возложилт, на голову Карла Великаго корону и 
провозгласил^ среди громкнхъ восклицаній присутствующая на
рода: «Мцогія xftro и побѣда Карлу, благочестлвѣйшему А вгуру 
коронованному Богомъ, великому и миролюбивому императору рнм- 
лннъ!» ЗагЬмъ его голова и гЬло были помазаны міромъ, и, какъ 
это бывало при цезаряхъ, самъ первосвященникъ преклонился пе
ред ь нимъ. Во время присяги при короиаціи, Карлъ Велнкій по
клялся поддерживать нривилегіи церкви.

Величественный титулъ «императоръ запада» былъ данъ по
hI T “ t w  П0Т У ЧТ0 К а і ^ Ъ  в л а с т в о в а л ъ  п а Д ъ  Франціею, Испа- 
ніею, Италіею, Гермашею, Венгріею. Всякаго другого .. ш..„ол„яотъ
рода титулъ былъ бы ниже его заслугъ. Щедпость его СІІ0І1 до,'оі,°ръ

къ престолу св. Петра была достойна происшедшая соб“ 'и
даже вь  самыхъ ничтожиыхъ свопхъ дѣйствіяхъ онъ никогда не
забывалъ прпнятыхъ имъ на себя обязательствъ относительно папы
7Ѵрш,ппі!п!!ЗВ0ДІІЛЪ ВЪ СВ0ИХЪ владѣиіяхъ такія вреобразованія въ 
3  оргаипзацш, к а т я  требовались итальянскою политикою 
замвпяя, напримѣръ, амвросіанское пѣніе грпгоріанскимъ и, въ слѵчаѣ 
сопротивлешя со стороны священниковъ, отнимая у нихъ силою 
ихъ антнфонарш. Въ примѣръ непокорнымъ. онъ, ‘ ио настоянію 
папы, велѣлъ сжечь нѣсколькпхъ иѣвцовъ съ ихъ книгами.

Быстрое развитіе владычества Карла Великаго, его грозное 
MorjinecTBo и подчиненное положеніе папы, сдѣлавшагося въ дѣй-

Г “  І,амѣст,шкомъ пшіеРатора въ Италіи, обнаруживаются 
самымъ положителыіымъ образомъ въ дѣлѣ о поклопеніи ико-

н Г п ів ъ  e n Z 1;- ЯаКЪ Г  УВИДНМЪ ВЪД1)уГ0Й ГЛавѢ’ - ы в о з с Г п  
Г Г Г  І,К0і І0б°Р,іеск;,ХЪ госд а ей въ Коистантиионолѣ.
Віорой никейскій соборъ разрѣшилъ поклоиеніе иконамъ, но Карлъ 
В впкШ  не согласился съ пнмъ. Онъ открыто выска- ё,,„ „ „ » „ С  
залъ свое песогласіе и даже составилъ сочпненіе на- "ОКЛО,ІОПІО ,|,{°- 
иравленное противъ собора,—каролингскія книги. Вслѣдствіе этого 
папа очутился въ странной днллемѣ: поклоненіе иконамъ было 
возстановлено въ самомъ Константиноітолѣ, и первоначальная при
н т а  раздора была, такимъ образомъ, устранена, какъ вдругъ но-

frPi?T Ртт ІІ0Кр0ВПТСЛЬ’ Карлъ Беликій. сталъ на сторонѣ пконобор- 
цевъ. Папа, впрочемъ, не безъ иричннъ пзбѣгалъ въ это время
^ Г " : г В“ а/ Ь~  Т°РГ0ВЛЯ реликвіями, собираемыми въ 
~ т катакомбахъ. Варварскіе народы сѣвера съ ѵдовольствіемъ
ІІ.Г п гг ИХЪ’ гИ Б0 всшшмъ ^ у ч а ѣ  такого рода торговля была ме- 

позорна, чѣмъ торговля дѣтьми крестьянъ и вассаловъ, кото
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рую папы вели съ евреями н магометанами. Подобно всѣмъ дру- 
гнмъ велнкимъ государственнымъ дѣятелямъ древности, которые 
не въ  силахъ были понять, какъ возможно высоко цивилизован
ному обществу существовать безъ рабства, Карлъ Великій допускалъ 
пок.1 о по м̂о 'нко- это Ужасиое условіе, какъ политическую необходимость, 

намі.. но старался въ то же время извлекать изъ него сколько 
возможно больше пользы для государства. Онъ ввелъ систему уче
ничества, въ силу которой некоторые классы рабовъ были пред
назначаемы къ изученію разнаго рода пскусствъ п ремеслъ. А 
между т і і м ъ  именно эта система рабства и войны, дѣлавшая не
выгодною обладаніе частною мелкою собственностью, и подготовила 
путь для быстраго разложеиія его имперіп, послѣдовавшаго вскорѣ 
послѣ его смерти.

Но хотя Карлъ Велпкій счпталъ существованіе рабства не- 
обходимымъ полптическнмъ зломъ, онъ, очевидно, желалъ въ то же 
время по возможности смягчить и прекратить злоупотребленія пмъ. 

торшшя'ра-1 Когда Итальішскіе герцоги обвинили папу Адріана въ 
баии. томъ, что онъ продаетъ своихъ вассаловъ въ рабство 

сарацннамъ, Карлъ Великій устроилъ слѣдствіе, и, узнавъ, что та
кого рода торги происходили въ Чивпта-Веккія, онъ отказался 
поддерживать папу, хотя предночелъ пе разглашать такого скан
дальная дЬла. Въ это время производилась вообще усиленная тор
говля дѣтьмн съ сарацинами, черезъ посредство евреевъ, прп чемъ 
какъ духовный лица, такъ и бароны продавали дѣтей своихъ рабовъ.

Хотя Карлъ Великій ие научился читать, но никто не умѣлъ 
лучше его цѣнить значеніе знанія. Онъ много трудился надъ про- 

°вѣщеніемъ своего народа, собиралъ ученыхъ людей,
С О С Т О И Н ІП  1IJV- прпказывалъ духовенству обращать особенное внимаше 

рода. на литературу, открывать школы для обученія церков
ной музыкѣ, строилъ дворцы, церкви, мосты, иеревезъ, для укра- 
шенія своей столицы Ахена, статуи пзъ Италіи, оргаиизовалъ ре
месла въ своихъ городахъ и даже учредилъ въ ннхъ полпцію. 

ііоложоніо ду- Онъ былъ вполнѣ правъ, заботясь о томъ, чтобъ его 
ховопства. духовенство было не только болѣе набожно, 110 и болѣе 

учено. Лишь немиогіе изъ его членовъ умѣли читать, рѣдко кто 
умѣлъ писать. О первой половннѣ восьмого столѣтія, представляю
щей громадный интересъ въ виду того, что въ это именно время 
происходило вторженіе сарацинъ во Францію и нзгнаніе пхъ изъ 
нея, сохранились лишь крайне скудныя лѣтописи: духовепство 
умѣло лучше обращаться съ мечомъ, чѣмъ съ иеромъ. Школы 
Карла Великаго не удались, • не потому, чтобъ опъ былъ въ этомъ 
виновенъ, а потому, что въ его вѣісъ не было спроса па знаніе и 
что римскіе папы и ихъ духовенство, если только они удостоивали 
выражать свое мнѣніе по этому предмету, находили, что знаніе 
приносить больше вреда, чѣмъ пользы.

Частная жизнь Карла Великаго отличалась большою безнрав- 
частиая жизпь ственностыо н множсствомъ преступленій. Онъ преда-

Карла Великаго. ВаЛСЯ ПОЛИГаМІН ІІС М СИ Ы Н е, ЧѢМЪ ЛЮбОЙ ИЗЪ КЭЛИфоВЪі
у него было девять женъ и множество любовницъ. Впослѣдствіи
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онъ ножелалъ увеличить еще больше число первыхъ, или быть 
можетъ, принимая во вииманіе его государственную мудрость — 
соединить западную нмперію съ восточною женитьбою на импе
ратрица Иринѣ. Это была та самая Ирина, которая въ иуриурГой 
комнат)» въ Коистаптннополѣ выколола глаза своему сыну. ' Слава 
Карла Великаго распространилась и въ Азію.
m n Ä  Гарунъ Аль-Рашидъ, въ зпакъ своего уважеігія, прп- 
слаль въ 801 I .  Н З Ъ  Багдада ключи пзъ гробницы Спа- 
сителя, оть повелителя иравовѣриыхъ къ величайшему «"n'mSniallli. 
нзъ христіанскнхъ королей. Впрочемъ, въ этомъ было столько же 
политики, сколько и уважепія, потому что азіатскіо калифы поняли 
преимущества добраго согласія съ нредставителемъ власти, которая 
могла оказывать сильное влшше на эмпровъ въ Исианіи. Никогда 
не забывая свонхъ обязательствъ относительно папы, между нро- 
чпмъ, обязательство ввести римское христіанство во всѣхъ стра
нахъ, въ к а т я  проникало его вліяніе, онъ безпощадно ириводилъ 
въ иснолнеше смертную казнь, назначенную имъ за еІѣдпоІііія
шее„7иУІІч Г ,І: } °™ааъ 0ТЬ Крв" (еаія: 2) л»*пое поюізаніе о кре- 
Ц , ) возвращеніе къ идолопоклонству; 4) убійство епископа

или священника; 5) человѣческія жертвоприношенія; G) ѵнотребіе- 
ше мяса во время великаго поста. Для языческпхъ гермаіщевъ
кпт ип еі.п ЫЛЪ суі)говьшъ> 110 Убѣдителыіымъ миссіонеромъ. Онъ до 
конца сохранилъ вѣрность данному слову и умеръ въ 814 г.

іаковъ былъ договоръ, заключенный между церковью п го-
7 A T Z T ' І1аКЪ ?  СЛѢДОВаЛ° °ЖИД‘т ’ лослЬдующіе договоры 
І ш іг п Г  на ПреоиЛада,пп Т0Й 11 другой стороны, II въ  концЬ 
f  “  иа Разложспіе обѣнхъ. Едва успѣлъ умереть хо.т„ со^тш 

ігарлъ Велиый, какъ глупость его сына н преемника гпосл1‘ оивртп 
Л ю дови ка Б л аго ч ести в аго , д о ст ав и л а  ц е р к в и  Ж
т и т ь  в л асть . 0,гъ  и з г п а л ъ  м п о го ч ц сл ен н н х ъ  со ж и тел ьн п ц ъ  п  ™ -

Z  Z o  2 £  Г Ца U V  “  °6,“ РРКПЛЪ передъ обществомъ скан- 
далыіую жизнь дворца. У меня нѣтъ времени подробно разсказать
сТ чбом Г т1п?тт7ДарЬ упшкалъ ссбіІ пеРедъ Церковью, какъ нрп его слабомъ правленш возросла торговля рабами; какъ на всѣхъ бе
регахъ п во всѣхъ мѣстностяхъ, въ которыя возможно было про
ткнуть по судоходнымъ рѣкамъ, производились постоянные 'гра

бежи пнратовъ, и какъ норманны простирали свою дерзость до
»mm-410 бРаліІП Р1ІСТУП0МЪ даже болы nie города; какъ, въ проти
воположность общественному разложенію, проявившемуся въ Ев- 
р ІЛ, Испанія, подъ руководством'!, магометаискихъ правителей 
сдълалась богатою, многолюдною и могущественною; какъ на вос-
Jtro rJ Il!!oLH аВарЫ’ Прекра,цаі.1 СВ(Ш гРабежн, приняли христіан- 
ство I какъ, въ силу различш въ иитересахъ, націи, связан-
I ™  Да КарЛОМЪ Великимъ въ одну обширную имперію, рас
кались зга два народа— франкскій и германскій, и какъ между ними 

начались гражданскш войны; какъ, вслѣдствіе безумія духовен
ства, преклонявш аяся передъ реликвіямн, вмѣсто того, чтобъ ис
кать себѣ защиты въ мечѣ, сарацины захватили весь югъ и ечва 
пе овладѣли Римомъ; какъ Франція въ теченіе этого времени
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обратилась въ теократію въ буквальное смыслѣ этого слова, такъ 
какъ духовенство захватило въ свои руки все, что стоило захва
тить; какъ папа, трепеіцуіцій дома, сохранялъ тѣмъ не менѣе 
внѣіпнюго власть, вмѣшиваясь въ  домашнюю жизнь,— напримѣръ, въ 
ссору короля Лотаря съ его женою; какъ Италія, Франція и Герма- 
шн, какъ нѣкогда Африка и Сирія, наполнились чудесами; какъ цер
ковь этимъ путемъ получила такое большое значеніе, что Іоаннъ 
Л III счелъ возможнымъ заявить о своемъ нравѣ располагать импе
раторскою короною въ дЬлѣ Карла Лысаго (владычество, иріобрѣ- 
тенное Карломъ Великимъ, въ действительности подразумѣвало 
владычество и верховную власть папы); какъ случай, представнв- 
иийся для возстановленія западной нмнеріи при Карлѣ Толстомъ, 
былъ вынущенъ нзъ рукъ но глупости этого государя,--глупости, 
которая была такъ велика, что его дворяне нашли необходимымъ 
низложить его; какъ вслѣдъ за этимъ возникъ целый рядъ новыхъ 
королевствъ и какъ, въ силу неизбежной необходимости, Европа 
впала въ хаотическое состоите; какъ, въ видѵ отсутствін охра- 
mi ющаго все правительства, каждый землевладѣлецъ 'былъ иоста- 
влеиъ въ необходимость защищать самого себя и какъ отсюда воз
никло право вестн частный войны; какъ, несмотря на эти небла- 
гонрштныя условиг, получился странный результата въ видѣ зна
чительная возрастанія населенія,— результата, объясняющійся тѣмъ, 
что каясдому владельцу было выгодно пмѣть на своей землѣ воз
можно большее количество крестьяиъ, и онъ, вслѣдствіе этого, нред- 
лагалъ желающимъ свои земли за личныя услуги; выгодно же это 
было потому, что ценность всякаго иомѣстья определялась количе- 
сгвомъ вассаловъ, которыхъ онъ могъ представить,— отсюда развилась 
феодальная система; какъ монархически нриицинъ, иолучившій 
вновь преобладаиіе, утвердился въ Германін въ  лицѣ Генриха 
Птицелова и его потомковъ, трехъ Оттоновъ; какъ этп велнкіе мо
нархи довершили завоеваиіе Италіи, и нравственное чувство гер- 
манцевъ было поддержано ими благодаря поныткамъ реформиро
вать панство, которое дошло до послѣдней степени униженія, сде
лавшись въ концѣ концовъ собственностью графовъ Тускулумъ, 
такъ что, къ  стыду сказать, на папскій престолъ начали всходить, 
по назпачешю проститутокъ, ихъ любовники илп незаконный дѣтп, 
и иногда мальчики, рано начавшіе вести развращенную жизнь. 
Вскоре, въ 1045 г., паискій нрестолъ былъ проданъ за деньги. 
0бЕ"°ойГ Мы ТСІГѲ1)Г> приблизились къ  концу тысячелѣтія нашей 

Европы, эры; пагубный союзъ между церковью и государствомъ, 
нхъ соперничество, ихъ интриги, ихъ ссоры привели къ тому же 
результату на занадѣ, къ какому они раньше приводили на вос
ток!,. кь дезоргаиизаціи политической системы, закончившейся все
общею общественною деморализаціею. Поглощеніе мелкой собствен- 
носги крупными имѣніями способствовало увеличенію количества 
рабовъ; тамъ, гдѣ прежде было много свободпыхл, семей, существо
вал'!, теперь только одпнъ богатый человѣкъ. Но даже и этотъ 
классъ все уменьшался въ количествѣ, благодаря тому же процессу 
поглощения, пока, наконецъ, остались только тамъ и симъ немногіе
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графы и аббаты, съ громадными помѣстіями, на которыхъ пабо 
тали цѣлыя толны рабовъ; число н х ъ ,-т а к ъ  какъб ы ли  м ір .р тт  
обладавиие болѣе чѣмъ 20000 людей,—могло бы привесть насъ m
m  котпГПе’ ССЛІ1 г Ш П1>НШІ'1Ъ въ расчета громадное пространство 
на которомъ они были разсѣяны. Весь занадъ Европы быть по-
ч?мm м СреДИ К0Т°РЬІХЪ возвышались мѣстами аббатства или 
замки, монастыри или города. И зъ этихъ странъ, когда-то напол-
~  Р°— 111 памятниками римской цивилизаціи, человѣ- 
.. ™  быстро исчезало. До иослѣдняго времени, когда феодальная 
система начала развиваться, не было причины, которая Г ™  і 
способствовать размножснію человѣчества. Какъ только устанавлп- 

Гдѣ' ЛІіб° М,ІРЪ’ тотчасъ же исчезала причина, заставлявшая 
“  увеличены иаселенія, если не считать желаиія извлечь изъ
жтгіо В р Г Т  10 П0ЛГ,ЗЬТ» условіе, обусловившее его уничто- 
тпмг Ѵ 1 прекратилась и надобность въ законодательстве- дѣ- 
’ было предоставлено иттн своимъ чередомъ. Подъ вліяніемт 
монаховъ военный духъ ослабѣлъ; индивидуальное благочестіе за- 
™ ,аЛ0СГі въ обоготвореніи фиктивныхъ реликвій, производящих^

—  тасти оворГРТ ПІЯХЪ' Т0ТЪ- КТ0 не завѣіцаяцеркви іасти своей собственности, умиралъ безъ прнчащенія и
исновЬди и лишался христіапскаго ногребеніи. Судъ посредством'!
поединка, ііспытаіпя огнемъ и кипяткомъ онреділялъ Х о в н о с іъ

обвиияемыхъ въ престуиленіяхъ. Сообщенія пре-
w vrn iTTi Даже М<35ВДУ мѣстамп’ недалеко отстоявшими другъ ота 
™ м ’г поддерживались, какъ во время троянской войны,'носрел- 
ствомъ странствующихъ пѣпшомъ разносчиковъ. 1 Д

Въ эти тяжкіе дни было полное основаніе вѣрить штолнпмѵ 
редположеішо, что конецъ всего близокъ и что 1000 г 0 • 

увидпта разрушеніе міра. Общество разлагалось, чело- S H t '  
лисьС К'г г г I Р°д в ИСІІСЯІІ лъ и грустные остатки цнвилпзаціи сохрани- 
втопой П птг^ пеболыпомъ чнслѣ. Таково было слѣдствіе
цепко иогов  'р-ггт РГ Ъ С0ШЪ М6ЖДу политическою и п ^ ы « « ,  церковною власгыо. Въ предыдущей главе мы видѣли Km мои«у >»р-
Г т п К Т "  “  BrOCTOld1’ ТеПеРѣ MLI увидалп, какое " S Z S T  
Z T T J ?  На Западѣ' Задуманный эгонзмомъ, союзъ
Г п І С  Г  П0М0ЩЬ1° "«дарживаотоя невѣжеотвомъ
яом Г  разоройго "  ОВОСМУ П9агЬяпшУ Р^ультату, къ  обществен-

г о с ѵ ^ З  ІМКЪ ТаКИМЪ ° бРазомъ подготовлялось ирушеніе 
5 д1 ™ а’ “ ШО церкви было нисколько не лучше. Зловѣ-

т а г а - н е г Чп п ^ У ниыи "Ринесъ т“ ™> одинъ возможный резуль-
м н іе  будущ,шъ н Г т Ь н ы 'Г  Торжсствошюе Ч>едостере-

Зто приводить меіш къ  третьему, оставшемуся предмету

S  о т е і ™ Г я ША # РаЗОМОТрѢТЬ БЪ пастоШ|№« главй, а ...о іредьлешя действительная религюзнаго зігачоні« с,Ісгоз,,л «л.™*-
шістемы, готовящейся захватить въ свои руки всю " Я Ь Г -  

poiij, СЪ этого целью мы обратимся къ частной жизни папъ.
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Принимая во вниманіе интересы одной религіи, многіе нашли 
бы пзлиншпмъ передавать біографическія подробности о напахъ; 
ияшшопіо па то, но упускать і і х ъ  нельзя, пе повредивши нзложенію занп-

Ч Т О  И  І ір іШ О ІК у  и

біографію шт.. мающаго насъ предмета. Основной нрннцинъ папства, 
что римскій первосвящеиннкъ—намѣстнпкъ Христа на землѣ, за- 
стапляетъ насъ необходимо интересоваться его личными отноше- 
ніями. Какъ можемъ мы нмЬть ясное представление объ его вѣрѣ, 
если не будемъ пмѣть яснаго нредставлеиія о его ж и з н и ,  в ъ  ко
торой отражается эта вѣра? II въ самомъ дѣлѣ, безобразная жизнь, 
которую вели папы, была побудительною причиною всѣхъ движе- 
иій въ Германіи, Фрапцін и Англіп, движеній, которыя закончи
лись уиичтожеиіемъ иолитическаго зпаченія папства и которыя 
могутъ быть поняты только помощью достаточная знанія част
ной жизни и мнѣній папъ. Слѣдуетъ всегда, насколько возможно, 
остерегаться того, чтобы не взваливать на системы несовершен
ства отдѣльныхъ личностей. Въ этомъ случаѣ они оказываются не
разрывно сплетенными вмѣстѣ. Отличительною особенностью пап
ства является слѣдуюіцее: хотя его исторія бываета иногда вели
чественною, но біографія папъ возмутительна. Я, впрочемъ, буду 
говорить объ этомъ лишь настолько, насколько это будетъ необхо
димо для уясненія моихъ мыслей; я  буду обходить молчаніемъ мио- 
гіе нзъ такпхъ случаевъ, которые должны глубоко возмущать мо- 
пхъ релнгіозныхъ читателей, и ограничусь временемъ между поло
виною восьмого н половиною одиннадцатая вѣка, нзвпняя себя въ 
глазахъ безпрнстрастнаго критика тѣмъ, что это былп пменно тЬ 
годы, о которыхъ я  больше всего распространялся въ настоя
щей главк

По смерти папы Павла I, вступившая на престолъ въ 757 г., 
п ап ы  отъ 757 г . гсрцогъ Пени прииудплъ нѣсколышхъ епнскоповъ избрать 
папою Константина, одного пзъ его братьевъ; ио затѣмъ произо
шло собраніе болѣе закоииыхъ избирателей, въ 768, которые, 
избравъ Стефаиа ІУ , строго наказали узурпатора и его привер
женцевъ: Константину выкололи глаза, а епископу Оеодору ампу
тировали языкъ, затѣмъ заключили въ тюрьму, гдѣ оиъ умеръ отъ 
жажды. Племянники папы Адріаиа схватили его преемника, папу 
Льва III, въ 795 г., на улнцѣ, и, затаіцнвъ его въ ближайшую цер
ковь, сдѣлалн попытку выколоть ему глаза и отрѣзать языкъ; когда, 
нѣсколько позже, этотъ первосвященникъ понробовалъ подавить 
возбужденное противъ него возстаніе, Римъ превратился въ сцену 
возмуіцепія и убійствъ. Преемнпкъ его, Стефанъ V, въ 816 г. былъ 
съ позоромъ изгианъ пзъ города: его, преемнпкъ, Пасхалій I, былъ 
обвиненъ въ томъ, что онъ ослѣпплъ и убилъ двухъ духовныхъ 
лицъ въ Латеранскомъ дворцѣ; имнераторскіе комиссары должны 
былн изслѣдовать это дѣло, по онъ умеръ, очистивши себя при
сягою передъ тридцатью епископами. Іоаннъ V III въ 872 оказался 
ие въ силахъ противиться магометанамъ и былъ прииужденъ пла
тить пмъ дань; епископъ неаполитанскій, поддерживая съ ними 
тайный союзъ, получалъ свою долю въ собранной ими добычѣ. 
Іоаинъ отлучнлъ его п не отмѣнялъ своего отлученія до тѣхъ поръ
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пока епископъ не измѣнита главнымъ магометанамъ и не убьетъ 
самъ другихъ. Духовныя лица вступили въ заговоръ, чтобы убить 
лапу; нѣкоторыя изъ церковныхъ сокровиіцъ были захвачены; ворота 
св. Панкратія были отперты фалышівымъ ключем'ь для того, чтобы 
впустить въ городъ сарацинъ. Формозъ, приинмавшій участіе въ 
этихъ иереговорахъ н отлученный за участіе въ заговорѣ противъ 
Іоапна, составленная съ цѣлыо убить его, былъ виослѣдствіи 
избраиъ папою, въ 891 г.; ему иаслѣдовалъ Боннфацій ЛТ, въ 896 г., 
который былъ лишеиъ сначала діаконскаго сапа, а затЬмъ и 
священническая за свою развратную, безнравственную жизнь. 
Наслѣдовавнгій ему Стефанъ V II велѣлъ вырыть изъ могилы тѣло 
Формоза, одѣть въ папское облачоніе, посадить на стулъ, судить 
соборомъ, и вся эта возмутительная и неприличная сцена закон
чилась тѣмъ, что оть тѣла отрѣзалн три пальца и бросили его въ 
Тибр'ь; ио самъ Стефанъ долженъ былъ послужить иримѣромъ глу
бокая уинжеиія, до котораго было доведено папство: его заклю
чили въ тюрьму и задушили. Въ теченіе пяти лѣта, отъ 896 но 
900 г., избраны были иитыіаиъ. Левъ V, вступившій на престолъ 
въ 904 г., былъ заключенъ въ тюрьму черезъ два мѣсяца Христо- 
форомъ, однимъ нзъ его канеллановъ, который захватить его ме
сто, но затЬмъ ц самъ былъ, въ  свою очередь, изгнанъ нзъ Рима 
Сергіемъ ПІ; съ помощью военной силы нослѣднему удалось за
хватить иапскій престолъ въ 905 г. хІеловѣкъ этотъ, но свпдѣ- 
тельству современннковъ, находился въ любовной связи съ знаме
нитою проституткою Ѳеодорою, которая со своими дочерьми, Ма- 
роціею п Оеодорою, также проститутками, обладала громаднымъ 
влшніемъ надъ нимъ. Ѳеодора надѣляла своею любовыо и Іоанна X; 
опа дала ему спачала епископство равепское, а затЬмъ, въ 915 г., 
перевела въ Римъ на паискій престолъ. Іоапн ъ . иодходнлъ вполігЬ 
къ своему времени; онъ организовалъ союзъ, ломѣшавшій сара- 
цинамъ завладѣть Римомъ, и міръ былъ пораженъ и тронута прп 
видѣ этого воинственная первосвященника во главѣ своихъ войскъ. 
Любовь Оеодоры, какъ мы уже говорили выше, поддерживала 
его на нрестолѣ въ теченіе четырнадцати лѣтъ, но интриги и не
нависть дочерн ея, Мароціи, низвергли его. Она захватила его 
врасплохъ въ Латеранскомъ дворцѣ, убила, иа глазахъ папы, брата 
его Петра, и самого пану заключила въ тюрьму, гдѣ онъ, какъ гово
рить, былъ задушенъ подушкою. ІІослѣ короткая промежутка вре
мени Мароція сдѣлала папою своего собственная сына, подъ име
немъ Іоанна XI, въ 931 г. Многіе утверждали, что отцомъ его 
былъ папа Сергій, но сама она склонна была приписывать его 
происхожденіе ота ея супруга Альберика, за брата котораго, Гвидо, 
она впослѣдствіи вышла замужъ. Другой нзъ ея сыновей, Альбе- 
рикъ, назвапный но имени своего предполагаемая отца, завидуя 
брату своему Іоапну, бросилъ его и мать его, Мароцію, въ тюрьму. 
Нѣсколько времени спустя сынъ Альберика былъ нзбранъ папою, 
въ 956 г.; онъ принялъ имя Іоанна XII. Много любившая Мароція 
посадила, такимъ образомъ, на папскій престолъ сына и внука. Іоанну 
было всего девятнадцать лѣта, когда онъ занялъ мѣсто главы хрпстіан-
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СГ0 отлпчалось «шою возмутительною безнрав- 
Е  что j,ePMaHCKOC духовенство побудило императора
О пона 1 вм Lina і вся. Въ церкви св. Петра созванъ былъ синодъ 
побы судить папу; оказалось, что Іоапнъ получалъ взятки за по-

т .т Т м 116 БЬ епископы> что 0ІІЪ назначить епископомъ десятилѣт- 
I I о мальчика и совершить церемонію носвяіценія его въ кошоішіѣ;

і п Г 1 п !  Ъ ТЛЪ ЬЪ кРовосмѣпіеніп съ одною изъ любов-
скій лвопрнт п ? 1 11 ВЪ стольтшхъ прелюбодѣнніяхъ, что Латеран- 
скш дворецъ представлялъ собою настоящій публичный домъ; что

ГЛа:іа 0ДН0Му ДУХ0П,Г0МУ лицу, кастрировалъ другое, 
Е ! ^  к ПР!ІЫПІСТВу’ ПГІ>Ѣ 11 нризывалъ постоянно Юпитера п 
лттгЬтл ѲМу отлРаш,ЛІ1 ирпглашепіе явиться на соборъ, онъ

Lr V T T0 П0ШеЛЪ ?  °Х0Ту*; а когда 0ТЦЬІ начали увѣіцевать 
шп-ппт тгп- угр030Ю замѣтилъ имъ: «Іуда, наравнѣ съ другими уче- 
шками, получилъ о іъ  отца власть связывать и развязывать, по 

какъ только опъ оказался измѣнникомъ общему дѣлу, единствеи- 
,'1ра1!0:  предоставленное ему, было право завязать веревку на 

m  < г-Г г низложили и выбрали иа его мѣсто Льва УПІ,
ииотивнпкпт 0НЪ одеРжалъ веРхъ> захватить своихъ
Е Г е  іт о,гг T iT J  °ЛТР аЛЪ РУКУ’ дРугіІМ'ьносъ, пальцы, языкъ. 
йжазнплъ? У МуЖСМЪ 0ДІІ0Й женщины, которую со-

, iftm Ѵ°а:іѢ так,ихъ подробностей излишинмъ было бы приводить 
бюірафш послѣдовавншхъ папъ, разсказывать, что Іоаннъ XIII 
былъ задушенъ  въ тюрьмѣ; что Бонифацій УД, заішочеиный въ
Г “ У™БГ е т а  ѴП’ бЫ"1Ъ Ум01)енъ голодомъ, что Іоанпъ XIV 
о т ъ  тайно умерщвленъ въ тюрьмѣ крѣпостп св. Авгсла что 
чернь тащила но улицамъ тЬло Вонифація. Чувство благоговѣнія 
передъ первосвшценникомъ н даже чувство самаго просто™ ушь 
^ “ исчезло въ  Римѣ; духовенство во всей Европѣ было при
чта пя.«™ ™ “ 8 негодоваН1е возыутнтельнымъ положевіемъ дѣлъ,

СЪ одобр“  «ь  намѣрснію императора 
Uiroiia отнять у шальянцевъ привалегпо назначать преемника
“ ? 7 Г П Передать “е своеі1 оемьѣ- Но родствешшкъ ого Гри- 
lopift Л , поставленный имъ на нанскШ престолъ, былъ всковѣ 
обращенъ въ бѣгство римлянами; его отлучеиія и религіозиьтя 
угрозы возбуяздали лишь одинъ смѣхъ у римлянъ: онн слишкомъ

—  саНм и Н у“ Щ У ’°  ЧѢ Н У- ЭТИХЪ ““ “ оза  кулисами. Уласное наказаніе ожидало антипапу Іоаина XVJ
я з ы Г и ВГ т УГ  ВЪ захватвдъ сг0> отрѣзалъ ему носъ і.
т а т и  ^  прове.зть 110 У-ицамъ города верхомъ на ослѣ
лпцомь къ хвосіу, съ мѣхомъ для вина на головѣ. Казалось не-

,.!""” Х : \ В^ М0™ МЪт?РСДСТаШГГЬ еебѣ чда*“  положеиіе дѣлъ;
r,Ti!)7ä',VI к З ы й  въ ,Іришлооь Ув”дѣть «Щ® Венедикта IX.

возветопт 1 '  о 1033 г., въ возраст-Ь двѣпадцати лѣгь, былъ
ЛИНЪ ИЗЪ пРсеюшІ» въ этого папы, Вш> 

ѵмня заявляетъ, что жизнь его была такъ постыдна, такъ без- 
умна, но онъ не въ силахъ ее описать. Онъ правилъ сковѣе 
какъ предводитель бандитовъ, чѣмъ какъ прелата. Наконецъ, на
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родъ, будучи не въ силахъ выносить его прелгободѣяній, его 
убійствъ и его возмутителыіаго образа жизни, возсталъ противъ 
него. Убедившись въ невозможности сохранить свое положеніе, 
on-г, объявилъ продажу панства съ аукціона. Оно было куплено 
вт, 1045 г. свяіценникомъ по имени Іоаннъ, который иереимепо- 
валъ себя въ Григорія У І при вступленіп на престолъ.

Прошло больше чѣмъ тысяча лѣтъ со времени рожденія на
шего СпаСИТеЛЯ, И В О Т Ъ  В Ъ  К аК О М Ъ  ПОЛОЖеііІН О ЧУ ТИ Л СЯ Выток.іющоо 

1 имъ. Понятно, если псторикъ съ отвраіценіемъ закры- ЯѴ' ;|™н ”іо' 
ваетъ лѣтопнсн этого времени; понятно, если сердце • ключопіо. 
христіаннна замираета, когда оиъ видитъ передъ собою такой 
нескончаемый рядъ самыхъ грязпыхъ преступленій. Онъ имѣета 
полное право спросить, неужели это были намѣстники Бога иа. 
землѣ,—эти люди, перешедшіе за предЬлы человѣческой злобы и 
испорченности?

Прошло еще нисколько столѣтій, прежде чѣмъ человѣческая 
мысль пришла къ истинному и философскому' заключе- Фп-юсофскоо 
нпо, пока она совершенно отвергла божественный* при- 
тязашя папства. Одно время все зло приписывалось 
методу избранія паиъ, какъ будто была какая-нибудь возмож
ность влшть на переходъ пзъ однѣхъ рукъ въ другія власти, 
заявлявшей притязанія на сверхъестественное пропсхождепіе н на
ходившейся въ посредственной зависимости ота Бога. Методъ 
п з б р а н ія  бьтлъ слѣдуюіцій. Рпмское духовенство представляло кан
дидата КОЛЛСГІИ КарДППаЛОВЪ; В Ы б орЪ  И Х Ъ  ДОЛЖСПЪ 6Ы ЛЪ Недостатки, 

получить утвержденіе со стороны римской чернн, а за- n̂ " n°l"mo: 
і ѣмъ и со стороны императора. Такпмъ образомъ, согла- ,13бРаш я папъ. 

шепіе должно было состояться между махпнаціями низшаго духо
венства, интригами кардиналовъ, криками римской чернп и поли
тикою императора. Такая система должна была обязательно ру
шиться въ  силу собственной песостоятельпостн. Хотя молено уди
вляться тому, что люди не поняли, что все это было дѣло рукъ че- 
ловѣческихъ, но понятно и то, что императоры увидѣли, наконецъ, 
необходимость взять въ  свои руки дѣло назначенія паиъ, и что 
Іригорій Л II рѣшился поручить дѣло избрапія коллегіп кардииа- 
ловъ, минуя императора, рпмскій народъ и даже остальное хрп- 
GTiaiicTBo,—попытка, въ которой опъ успѣлъ.

Нельзя изучать развитія итальянской церковной власти, не 
убѣдившпсь въ ея полной завпсимостн отъ человѣческихъ чоло.лмоскоо 
дѣйствій, а слишкомъ часто и ота человѣческихъ стра- U1’° ; ~ " iö 
стей и нитригъ, въ  полномъ отсутствін въ немъ какого-либо при
знака божественной заботы и попеченія; папство — пстинное про
изведете людей, а не Бога, произведете, отражающее, поэтому, па 
себѣ человѣческія страсти, человѣческія добродѣтели и  человѣче- 
скіе пороіш.
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ства. Царствоваиіе его отличалось самою возмутительною безнрав
ственностью, такъ что германское духовенство побудило императора 
Оттона I  вмѣшаться. В ъ церкви св. Петра созванъ былъ синодъ, 
чтобы судить папу; оказалось, что Іоапнъ получалъ взятки за по
свищ ете въ епископы, что опъ назначилъ епископоМъ деснтилѣт- 
няго мальчика и соверншлъ церемоиію посвященія его въ кошоншѣ; 
что онъ виновенъ былъ въ кровосмѣіненін съ одною изъ любов- 
нпцъ своего отца и въ столькнхъ прелюбодѣяніяхъ, что Латеран- 
скій дворецъ представлялъ собою настоящій публичный домъ; что 
■опт, выкололъ глаза одному духовному лицу, кастрнровалъ другое, 
предавался пьянству, игрѣ и призывалъ постоянно Юпитера и 
Венеру. Когда ему отправили прпглашеніе явиться на соборъ, онъ 
отвѣтилъ, «что пошелъ на охоту»; а когда отцы начали увѣщевать 
его, онъ съ угрозою замѣтнлъ имъ: «Іуда, наравнѣ съ другими уче
никами, получилъ ота отца власть связывать и развязывать, но 
какъ только онъ оказался измѣнникомъ общему дѣлу, единствен
ное право, предоставленное ему, было право завязать веревку на 
своей шеѣ». Его низложили и выбрали на его мѣсто Льва VIII, 
въ  963 г.; но впослѣдствіи онъ одержалъ верхъ, захватила, своихъ 
противнпковъ, одному отрѣзалъ руку, другимъ носъ, пальцы, языкъ. 
Наконецъ, онъ былъ убита мужемъ одной женщины, которую со- 
<5лазнилъ.

Послѣ такихъ подробностей пзлишнимъ было бы приводить 
{лографіи послѣдовавшихъ папъ, разсказывать, что Іоапнъ XIII. 
былъ задушенъ въ тюрьмѣ; что Бонпфацій VII, заключенный въ 
тюрьму Бенедиктомъ ѴП, былъ уморенъ голодомъ, что Іоаннъ XIV 
былъ тайно умерщвленъ въ тюрьмѣ крѣпости св. Ангела, что 
чернь тащила ио улнцамъ тѣло Бонифація. Чувство благоговѣнія 
передъ нервосвнщенпикомъ и даже чувство самаго простого ува- 
-жснін исчезло въ Римѣ; духовенство во всей Европѣ было при
ведено въ такое негодованіе возмутительнымъ положепіемъ дѣлъ,. 
что начало относиться съ одобреніемъ къ иамѣренію императора 
Оттона отнять у итальянцев'!, привилегію назначать преемника 
св. Петру и передать ее своей семьѣ. Но родственник'!, его Гри
горий V, поставленный имт, на напскій престолъ, былъ вскорѣ 
обращенъ въ бѣгство римлянами; его отлученія и религіозпыя 
угрозы возбуждали лишь одинъ смѣхъ у римлянъ: они слишкомъ 
хорошо знали настоящую цѣну этихъ ужасовъ, живя постоянно 
за  кулисами. Ужасное наказаніе ожидало антилапу Іоанна XVI. 
Оттонъ вернулся въ Италію, захватилъ его, отрѣзалъ ему носъ и 
языкъ и заставил!, провезть ио улицамъ города верхомъ на ослѣ 
лицомъ къ  хвосту, съ мѣхомъ для вина на головѣ. Казалось не- 
ііішотпо купле- возможнымъ представить себѣ худшее положеніе дѣлъ; 
ПіптрСѵі меВДУ тЬмъ Риму пришлось увпдѣть еще Бенедикта IX, 

in, ids г. который въ 1033 г., въ возрастѣ двѣнадцатн лѣта, былъ 
возведснъ на престолъ. Одинъ изъ преемниковъ этого папы, Виі:- 
торъ III, заявляета, что жизнь его была такъ постыдна, такъ без
умна, что онъ не въ силахъ ее описать. Онъ правилъ скорѣе 
какъ предводитель бандитовъ, чѣмъ какъ прелата. Наконецъ, на
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родъ, будучи не въ силахъ выносить его прелюбодѣяпій, его 
убшствъ и его возмутителыіаго образа жизни, возсталъ противъ 
него, л бт,лившись въ невозможности сохранить свое положеніе, 
онъ объявилъ продажу папства съ аукпіона. Оно было куплено 
въ 1045 г. священннкомъ по имени Іоаниъ, который иереимепо- 
валъ себя въ Грпгорія V I при встунленіи на престолъ.

Прошло больше чѣмъ тысяча ‘ лѣтъ со времени рожденія на
шего Спасителя, и вотъ въ какомъ положенін очутился нЫтекак>,«со 
1 имъ. Понятно, если исторнкъ съ отвращеніемъ закры- яэт* :'Т0І1 бі°- 
ваетъ лѣтоииси этого времени; понятно, если сердце • - Ä l t  
христіанина замираета, когда онъ видитъ передъ собою такой 
нескончаемый рядъ самыхъ грязпыхъ престунлепій. Онъ имѣетъ 
полное право спросить, неужели это были намѣстники Бога на. 
землѣ,— эти люди, перешедшіе за предѣлы человѣческой злобы п 
испорченности?

Прошло еще нѣсколько столѣтій, прежде чѣмъ человѣческая 
мысль пришла къ истинному и философскому заключе- 'і,пл°софскоо 
нію, пока она совершенно отвергла божественный при- 
тязанш папства. Одно время все зло приписывалось“ 6̂ “'  
методу избранія папъ, какъ будто была какая-нибудь возмож
ность вліять на переходъ пзъ однѣхъ рукъ въ  дрѵгія власти 
заявлявшей прптязанін на сверхъестественное пропсхожденіе и на
ходившейся въ посредственной зависимости ота Бога. Методъ 
пзбранія былъ слѣдующій. Римское духовенство представляло кан
дидата КОЛЛеПИ К а р Д П П а Л О В Ъ ; В Ы б о р Ъ  ИХЪ ДОЛЖеНЪ 6ЫЛЪ Недостатки, 

получить утвержденіе со стороны римской черни, а за- пРш,поивао' 
тѢмъ и со стороны императора. Такпмъ образомъ, согла- «зТраш̂ пшп.. 
шеніе должно было состояться между махпнаціямп низшаго духо
венства, интригами карднналовъ, криками римской черни и поли
тикою императора. Такая система должна была обязательно ру
шиться въ силу собственной несостоятельности. Хотя можно уди
вляться тому, что люди не поняли, что все это было дѣло рукъ че- 
ловѣческихъ, но понятно и то, что императоры увидѣли, наконецъ 
необходимость взять въ  свои руки дѣло назначенія паиъ, и что 
ірпгорій Л II рѣшился поручить дѣло избраиія коллегіи кардина- 
ловъ, минуя императора, римскій народъ и далее остальное хри
стианство,—-попытка, въ  которой онъ успѣлъ.

Нельзя изучать развитія итальянской церковной власти, не 
убедившись въ ея полной зависимости отъ человѣческихъ чолокпоскоп 
дѣиствій, а слишкомъ часто и отъ человѣческпхъ стра- "’’“"амстиГ'"0 
стей и ннтрии», въ полномъ отсутствіи въ немъ какого-либо "при
знака божественной заботы н иопеченія; папство — пстннное про
изведете людей, а не Бога, произведете, отражающее, поэтому, на 
себѣ человѣческія страстн, человѣческія добродѣтели и чеюізѣче- 
скіе пороки.
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Г Л А В А  X II I .

О тетуплѳніѳ: П ереходъ  арабовъ въ и х ъ  вѣкъ разум а .

ВЛ ІЯ Н ІБ М ЕДИЦИИСКПХЪ И ДЕЙ  Ч Е РЕ ЗЪ  ПОСРЕДСТВО Н ЕСТО РІА КЪ  И Е В РЕ Е В Ъ .

Умственное развитіе арабовъ находится подъ руководстпомъ несторіанъ и 
евреевъ и получаетъ модицннскоо нанравленіе.—Основаиіе этого союза 
теологическое.

Лнтагонизмъ ыеясду внзантіііскою  системою и научною медициною.—Уни- 
чтоженіе асклепіоновъ.—Замѣна нхъ чудеснымъ лѣченіемъ.—Возникшее 
отсюда невѣжоство и суовѣріе.

Союзъ арабовъ съ  несторіанцами и евреями.
1. Несторіане, преслѣдованіе нхъ и ])аспространоніе ихъ идей.—Они наслѣ- 

дую тъ древнія меднцннскія зманія грековъ.
О тступлеиіе: О греческой медицин-!..—Лсклопіоны.—Философское значоніе 

Гиппократа, который отдѣляетъ медицину отъ релнгіи. Ш кола въ Кни- 
дѣ.—Закры та Константиномъ.

О тступлсніе: Объ египетской медицинѣ.—Она основы вается на анатоміи и 
ф н я і о л о г і н .—Вскрытіе труповъ людей и животныхъ.—Велнкіо алексан- 
дрійскіо медики.

2. Еврейскіо медики.— Освобождаются отъ суевѣрій.— О сновываютъ школы 
и двигаю тъ впередъ науку и литературу.

Современное стремленіе къ  магіи, некромантіи, чернокннжію.—Философскій 
камень, ж изненны й олекснръ и т. д.

Арабы основываю тъ научную химію.—О ткры ваю тъ кислоты, фосфоръ и т. д.— 
Ихъ геологическія идеи.—Примѣненіо химіи къ медицинской практикѣ.— 
ІІрнбліш еніѳ столкновенія между сарацинскою матеріальною и европей
скою сверхъестественною  системами.

Военный дѣйствія арабовъ, описанныя въ главѣ XI, уничто- 
значоиіо жили внзаптШскую политическую систему, преждевре-
мішТія.10 меино закончивши вѣкъ вѣры на востокѣ; ихъ умствен

ная дѣятелыюсть кривела къ такому же важному результату, такъ 
какъ она, въ концѣ концовъ, прекратила вѣкъ вѣры на западѣ. Са
рацины не только разрушили итальянскую отрасль, но и наложили 
свой особенный отпечатокъ на вѣкъ разума въ  Евроиѣ.

В ъ виду важности этихъ собьггій, я  поставленъ въ необхо
димость прекратить на время оппсаніе европейскаго прогресса и 
отклониться въ сторону, — разсказать о переходѣ арабовъ къ сво
ему вѣку разума. Невозможно для насъ понять вліягііе ихъ на 
велнкую драму, которую я  намѣренъ изложить, не получивъ болѣе 
точныхъ свѣдѣній о пріобрѣтенномъ ими характерѣ.

В ъ нѣсколько столѣтій магометане-фанатики совершенно пре- 
улстпошіый образились. Среди нихъ возникли великіе философы,ЩІОПІОПСТ.а работ., медики, математики, астрономы, алхимики, грамматики,

усердно разрабатывавшіс науку и литературу во всѣхъ ихъ от- 
расляхъ.

Нація, возбужденная въ спльнѣйшей степени воепною эмигра- 
ітхъсшГно- Ц'ею и, слѣдователыю, готовая, въ моментъ достиженія
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покоя, быстро пойти впередъ по пути умственпаго про- CT0,(hlm и 
гресса, нзбираетъ направленіе этого пути ио желанію «SK- 
лицъ, которыя могутъ указать ей его или быть ея учителями. Учи
телями сарацппъ былп несторіане и евреи.

мр,7 шпшіУгКи ГГ РИЛЪ РТ Ше’ что aPa6cÄafI паУка развилась изъ ісдицины и по во главѣ лицъ, занимавшихся ея разработкою
стояли медики, а начало ея коренилось вь  изслѣдоваиіяхъ алхи- 
миковъ. Въ этой главѣ я памѣренъ описать пропсхо- т, оспошші.« 
ж дете этихъ фактовъ, а слѣдователыю долженъ изстЬ- "хъ ,|яу',||,1Г0 
Довать положеніе греческой и египетской медицины и 
пояснить, что повсюду, гдѣ только действовала визаитійская си
стема, истинно медицинская философія заменялась чудесными ис- 
Ц іііями, п что въ то время, какъ европейскія идеи повсюду 
опирались на сверхъестествеииомъ основапіи, сарациискія обла
дали бол Le существенною матеріалыгою опорою.

Когда арабы покорили Египетъ, они вели себя какъ самые 
ярые фанатики; поведете і іх ъ  оправдывало взведенное на ннхъ 
обвинете, будто они употребили алексаидрійскѵю бнбліотеку на 
подтопку своихъ бань. Но не успѣлп они осѣсть въ своихъ но- 
шлхъ владѣніяхъ, какъ обнаружили необыкновенную перемѣну. Они 
сразу сдѣлалнсь любителями знанія и ретивыми работниками на 
полъ науки.

Арабское владычество распространялось въ двухъ иаправле- 
піяхъ и подвергалось двоякаго рода вліяніямъ. Въ Азін па пего 
вліяли несторіане, въ Африкѣ евреи; и тѣ и другіе тер- nP™ „ xl.

ли пресльдовашя со стороны византійскаго правитель- (:он,па сь 
ства, по всей вѣроятности, за тЬ же мнѣиія, которыя T j T  
утверзвдалпсь теперь мечомъ Магомета. Учепіе о едпнствѣ Бога со
ставляло для нихъ общую точку соирпкосиовенія. На этомъ онн
г : ШІЛПСЬ’ Б0,ЗСТгпВаЯ П1)0ТИВЪ принципа, провозглашаемаго въ 
Константпиополѣ. Готь, кто териитъ наказаиія во имя закона; 
какъ еретикъ, пли подвергается судебному нреслѣдованію за то

такъ> какъ слѣДУетъ, отъ всей души присоединится 
къ  іЬмь, кто придерживается тѣхъ же заблужденій. Вступпвъ въ 
союзъ въ Африкѣ съ александрійскими евреями, а въ Азш съ 
песторапами, арабы сдЬлались горячими поклонниками зпанія.

Нельзя сказать, впрочемъ, чтобы всѣ эти три стороны' обна
руживали полную гармонію въ теологическомъ смыслѣ; хотя не- 
сторіане и евреи охотно принимали половину арабскаго .мод„ц„„, ДІ,  
догмата, касающуюся существоваиія единаго Вога онн лаотся поН- 
не соглашались со второю его частью, гласившею, что то»™» шт". 
Магометъ пророкъ его. Можеть быть, это расногаасіе повело бы 
нъ отчужденно, если бы но случилось одного замѣчательнаго об
стоятельств», обусловившая) возможность полнаго соглагаенія между 
ними. Съ самаго начала несторіане посвятили себя изученію ме
дицины, и обращали особенное вниманіе на строеиіе п болѣзнп 
людей; много знаменитыхъ медиковъ вышло изъ евреевъ. Вотъ эта 
пменно медицинская наука и представила ту нейтральную почву 
па которой могли- сойтись умственно всѣ три нартіп, но нарушая
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гармоніи, и арабы до такой степени слились въ  этомъ отношеніи 
со своими учителями, что нріобрѣли отъ нихъ совершенно особен
ную умственную физіономію. И хъ медики были въ то же время и 
ихь величайшими философами; нхъ медициискія школы предста
вляли самые важные умственные центры. Между тѣмъ какъ визан- 
тійцы пренебрегали наукою и подавляли ее, сарацины развивали 
ее и расширяли помощью медицины.

Когда Константинъ Великій и его преемники, подъ вліяніемъ 
M e j z r r .  духовенства, объявили себя врагами свѣтской науки, 
аіштіНиаин. духовенство было поставлено въ необходимость принять 

на себя обязанность заботиться какъ о религіозиомъ, такъ и о 
физическомъ благодеиствіи своего народа. При томъ ноложенін 
дѣлъ медики, философскія стремленія которыхъ влекли ихъ въ  
сторону языческой иартіи, не могли быть болѣе терпимы. Образо
вало, полученное ими въ асклепіонахъ, внушало имъ идеи, не- 
благопріятныя для новой политики. Указомъ Константина Велп- 
каго эти } чрежденія были закрыты, и сдѣланы были приготовленія 
для замѣны нхъ другими, болѣе подходящими къ духу христіанства. 
Въ главныхъ городахъ основаны былн госпитали и другія бла-
оіщотюшшю готвоРительпыя учреждеиія, щедро падѣленпыя деньгами 
благотиорнтоль-11 землею. Въ этихъ благотворителыгыхъ предиріятіяхъ 

постыв, принимала особенно большое участіе императрица-мать 
Кіеиа, а примѣру ея слѣдовали миогія знатпыя дамы. Сердце 
женщины, всегда отзывающееся на страданія п несчастья, часто 
сопровождаешь свое сочувственное отношеніе активною номощыо, 
когда оно, вдобавокъ, подкрѣплено христіанскою вѣрою. Въ этомъ 
законномъ своемъ направлены хрнстіанство вскорѣ высказалось 
во всей сплѣ своего мнлосердія и доброты. Открыты были самыя 
обширныя и разнообразныя учрежденія; один изъ ннхъ былн пред
назначены для помощи спротамъ, другія для помощи иайденышамъ, 
третьи для помощи бѣдиымъ. Мы уже говорили о параболанахъ, 
нлп посѣтителяхъ, и о томъ, какъ они отклонились отъ своей пер
воначальной цѣли.

Но какъ ни были благотворны эти учрежденія, онн отлича
лись одиимъ суіцествеинымъ недостаткомъ: образованные медики 
замѣиепы были въ  ипхъ благомыслящими, ио пе искусными ду
ховными лицами. Разрушеніе асклеиіоновъ пе сопровозкдалось ка- 
кпмп-либо дѣйствителыіыми мѣрамп, обезпечпвающнми возможность 

п?дУ1іенія профессіопалыіаго образованія. Вольные, по- 
чудотворсхпу. мѣщенные въ благотворнтелыіыхъ учрежденіяхъ, поль

зовались скорѣе уходомъ хорошихъ сидѣлокъ, чѣмъ поиеченіями и 
совѣтамп врачей, и въ  результатѣ получилось постепенное увели
чение легковѣрія и обмана въ послѣдующіе годы, пока, наконецъ, 
всЬ не начали полагаться исключительно на чудотворное вмеша
тельство.

Какъ только асклепіоны были закрыты, философскія школы 
школъ нодш»,- воспРещоиы, бнбліотеки разсѣяны или разрушены, зна-

14,і и фплооофіи. me заклеймено, какъ магія, или подвергнуто наказанію, 
какъ измѣна религіп, философы изгнаны или истреблены, нереставъ
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образовать отдельный классъ въ обществѣ,—тотчасъ ста та очевптг

Д0ЛЖНИ 0ШП обіІза'гелыІ<> запол- 110 КІ° Л£е ІІЗЪ ирелатовъ могь стать на мѣстп тпшгпН «г
™  гК0Т0РлІХЪ пР°славили человѣческій родъ? Кто могь застѵ"
К о м о т ™  Ар?пмода’ Гиппарха, Евклида, Герофила, ЭратосѳенІ»

ота Джемса Уатта, цропзведшаго пастошцій переворота во вс“  ь  ’

пзведешя, согпп метафнзпческпхъ сочинеиій, наполпеншіхт m- 
стьшп умозрѣшями, стояли, покрыты« ІШ Л Ь ІО , п "“ “ъ  стяоп
пыхъ библіотокъ, поджидая червей. польахъ старпп-

Никогда още овѣта не видѣлъ болѣе пагубной политики какъ 
воспрсіценіе Впзаптш заниматься свѣтскою наукою. Для ,, ’
насъ теперь трудно даже представить себѣ, какъ в е л п ^  ’Й Я Ы  
быль умственный упадокъ, порожденный этою системою послѣ т  
стшкешя ею апогея своего развптія. Мпогія изъ с Г ы х ъ  во.вы-" 
шенныхъ и научныхъ произведший исчезли на томъ языкѣ на 
коіоромъ они былн написаны, и стали пзвѣстпымп много лѣта 

} с ія  по нереводамъ, сдѣлаипымъ сарацинами на арабскій языкъ 
Дерзкое притязая« па мудрость со стороны лицъ! р Х а “  

с омь, подавило всякое умственное стремлепіе. ТЬмъ не менѣе

w l  Z  с е Т Х Г Т Г  Л0ЛуЧШа но она заклюішла вь  себі, сЬмепа собствепнаго разрушенія. Неизбѣжио біттго
* тупленіо для, когда такой страшный вредъ, нрпиесеппый чето

ДОЛЖОиЪ былъ быть — лепъ на показъ за! 
слейменъ п наказанъ, —  дня, когда поэмы Гомера были вновь всѣ

Ш В Ъ Ш1П 1Ш Ш  Г г Т Ѳ РТПЬШ  0Т аТ У И  Г Р е ‘1е0К П Х Ъ  И ІУ Л Ь Н Т О - Нобозопаспостьровъ нашли себі. поклонпиковъ, а доказательства Эв- впзаптійско«

“ Г Г  УМЫ- РЯЗЪ ЭТа ЗЛ0С” ^ ®  5 а лполпгика } 3} рпацш была усвоена, никакого отступлеиія не мог-го 
больше быть. По самому характеру своему дѣйствіе іш д а з ѵ м ѣ в т ^
п І Г т т Г 110’ пРНІІУ2ВДеше обладапіе властью, а вся политика обез- 
пеіивала взрывъ въ  тотъ самый момента, когда средства ітптЬс- 
непш окажутся слишкомъ слабыми. Р приіьс-

Говорятъ, что когда сарацины взяли Александрію, нхъ побѣ- 
доносный полководецъ о т р а в и с ь  къ калифу гонца съ аапросомъ 
1ТО дЬлать съ библютекою. Отвѣтъ соотвѣтствовалъ духу своего 

времени. «Если книги подтверждают^ Коранъ, онѣ т -1  
лишни; если онѣ противорѣчатъ ему, онѣ вр’едны Со- S
т . » 10 ихъ*' ъ г это вРеы« • магометанскій автократа былъ пови
димому, паготовѣ присоединиться къ пагубной политнкѣ внзантій 
скаго государя. Но, къ счастью, это была лишь в р Т е ^ а я  вспыш- 

, вскорѣ прекратившаяся п уступившая мѣсто болѣе благород-
Дропоръ—Пе». уямв. ряяв. Европы,
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ному образу дѣйствій. Арабъ далъ проникнуть въ свою литературу 
мудрости лицъ, побѣждениыхъ имъ. Предоставивъ, такимъ обра- 
ю̂ си’п °ора"№" 30МЪ’ зшшію широкій и свободный путь и не только 
болі.о блпгород- не подавляя, но, наиротнв'ь, поощряя всякаго рода зна- 
ной политшсь. нія, потерпѣлъ ли самъ Коранъ отъ этого какой-либо 

вред ь? ЗдЬсь мы видимъ проявленіе великой государственной муд
рости, которая съ самаго начала импульса, проявившагося въ 
Меккѣ, связывала вѣру съ узкимъ, легко поиятнымъ п легкимъ 
для выр.ажеиія догматомъ, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ предо
ставляла человѣческому уму полную свободу дѣйствій.

Въ предыдущихъ параграфахъ я  крптиковалъ ходъ событій, 
осуждая или восхваляя дѣйствія или дѣйствуюіцихъ лицъ, смотря 
по обстоятельствамъ, и слѣдуя въ этомъ отношеніп по обычному 
пути, который подразумѣваетъ, что люди могутъ управлять дѣлами 

1\ ЧТ0 каждь1Й дѣитель долженъ быть самъ отвѣтственъ 
стпующихі. со-:!і1 свои дѣла, Намъ стоить разсмотрѣть нашу собствен- 

оыт,н. ную жизнь, чтобъ убѣдиться, какъ ограниченно это пра
вило. Мы часто оказываемся созданными обстоятельствами. Въ 
этомъ выраженіи кроется болѣе высокая философія, чѣмъ можно 
заподозрить съ перваго взгляда. Наши дѣйствія вовсе не являются 
чистыми и непосредственными результатами нашихъ желаиій; они 
обусловливаются сплошь и рядомъ многими разнообразными и смѣ- 
шаннымп условіямп. Въ томъ, что кажется намъ доброволыіымъ 
рѣіпеніемъ, скрывается часто много совершенно неволыіаго, го
раздо больше, чѣмъ мы предполагаема Подобнымъ же образомъ 
люди, о которыхъ мы думали, что они оказывали самопроизвольное 
и рѣшающее вліяніе на общественныя дѣла и тѣмъ оиредѣляли 
с УДьбу націй, окажутся, при ближайшемъ разсмотрѣніи, зависящими 
отъ обстоятельствъ, совершенно самостоятелыіыхъ и не завнсящихъ 
въ свою очередь, отъ нихъ,— обстоятельствъ, которыя они никогда 
пе создавали, но на которыя опирались въ своихъ дѣйствіяхъ. Они 
попали въ потокъ, который неудержимо увлекъ ихъ за собою.

Съ этой именно болѣе точной точки зрѣиія мы и должны 
разематривать историческія событія, признавая нринцинъ, что дѣла 
человЬческія идутъ оиредѣленнымъ путемъ, расширяясь и раз
виваясь. Отсюда мы видимъ, что то, о чемъ мы говоримъ какъ о 
веіцахъ, подлежащихъ свободному выбору, было въ дѣйствитель- 
ности навязано дѣйствующимъ лицамъ силою обстоятельствъ. Эти 
событія слѣдуетъ считать нредставленіями или олицетвореніями 
извѣстной фазы въ жизни націй, черезъ которую послѣднія должны 
раньше или позже переходить. Относительно людей мы знаемъ, 
что умеренность, спокойствіе и важность въ поведеніи свойственны 
зр лому возрасту, что переходъ отъ веселья и своенравія юности 
можетъ ускориться благодаря разнаго рода случайнымъ обстоятель
ствамъ: у одного вслѣдствіе потери состоянія, у другого вслѣдствіе 
строя домашней жизни, у третьяго вслѣдствіе дурного здоровья. 
Мы совершенно правильно нриписываемъ такого рода событіямъ 
эти перемѣны въ характерѣ отдѣлышхъ индивидуумовъ, но въ то 
же время не обманываемъ себя мыслью, что онѣ никогда не про
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изошли бы, если бъ этихъ случайныхъ обстоятельствъ не было 
вовсе. Среди всѣхъ этихъ перемѣнъ замѣчается дѣйствіе неизбѣж- 
ной судьбы.

Поэтому мы можемъ смѣло сказать, что, какова бы ни была 
особенная форма разематриваемыхъ нами событій, преемственность 
пхъ зависѣла отъ судьбы и не находилась въ зависи- проолствоп- 
МОСТИ ОТЪ В Л ІЯ ІІІЯ  ТОГО И ЛИ ИНОГО индивидуума. Мы М О- "опродѣмотІІ 
жемъ осуждать визаитійскихъ монарховъ или востор- пакопомъ. 

гаться арабскими калифами,—но наше иорицаніе и наша похвала 
не должны переходить за извѣстяыя границы. Европа вступала въ 
вѣкъ вѣры пзъ вѣка изслѣдованія. При такомъ переходѣ добро
вольное часто покрываетъ собою предопредѣленное. Существуетъ 
аналогія между жпзныо націн и жизнью отдѣлыіыхъ инднвпдуумопъ; 
хотя послѣдніе и могутъ въ извѣстномъ отношеніи считаться ви- 
иовнпкамп своей судьбы, которую они направляли къ счастью пли 
несчастью, къ добру или злу, хотя они остаются или уходятъ въ 
другое мѣсто, смотря по своимъ желаніямъ, хотя они дѣлаютъ ту 
или другую извѣстпую вещь или воздерживаются отъ нея, смотря 
по своей доброй волѣ, тѣмъ не менѣе они находятся въ рукахъ 
неумолимой судьбы,— судьбы, которая произвела ихъ на свѣтъ по
мимо ихъ волн, заставляетъ ихъ переходить черезъ пзвѣстиыя сту
пени развитія, остающіяся всегда неизмѣнными, — младенчество, 
дѣтство, юность, зрѣлый возрастъ и старость, со всѣми ихъ ха
рактеристическими дѣйствіями и страстями, и устраняетъ ихъ со 
сцены въ назначенное время, часто противъ ихъ волн. То же про
исходить и съ націямн: добровольное является лишь внѣншсго ви
димостью, покрывающею, но врядъ ли скрывающею предопределен
ное. Мы можемъ вліять на событія жизни, но не на законы про
гресса. К ъ націямъ можетъ также нрнмѣняться геометрія, уравне- 
ніе кривой, по которой онѣ двигаются впередъ. Ни одинъ смерт- 
пый не можетъ пзмѣнить ея направленія.

Теперь мы должны разсмотрѣть, какимъ образомъ мерцаюіцій 
свѣтъ знанія былъ Ііоддержапъ въ ту минуту, какъ О ІІЪ  Арабская паука 

готовился погаснуть. Онъ былъ перёданъ намъ арабами.,гь ПІ ° ^ . К0Л- 
Причудливыя формы, какія приняли лица, ноддерживающія этотъ 
огонь, чрезвычайно интересны. Они представляютъ странную смѣсь 
неоплатонизма, пантеизма, магометанства и хрнстіанства. Въ такія 
неблагопріятныя времена было, можетъ быть, полезно, чтобы спль- 
нѣйшія страсти людей возбуждались и наука усердно разраба
тывалась помощью изслѣдованій, дѣлающнхся съ цЬлыо обратить 
свинецъ въ золото или продолжить до безкопечности жизнь. Те
перь намъ придется имѣть дѣло съ философскнмъ камнемъ, съ 
жизненнымъ элексиромъ, съ магическими зеркалами, съ вѣчными, 
неугасаемыми лампами, съ превращеніемъ металловъ. Въ дымныхъ 
пеіцерахъ подъ землею, гдѣ тайкомъ производилось великое дѣло, 
алхимики и ихъ помощники работаютъ надъ своими перегонными 
кубами и ретортами, поддерживая свои огни въ теченіе столь- 
кихъ лѣтъ, что возникло повѣріе, будто въ нихъ зарождались са
ламандры.
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Такнмъ образомъ, экспериментальная наука вновь подверглась 
разработка со стороны арабовъ, но приняла весьма странную фор
му. Она уже обнаруживала свою связь съ медициною,'— связь, воз
никшую вслѣдствіс в л і я і і і я  несторіанъ и евреевъ. Теперь необхо
димо разсмотрѣть вкратцѣ отношенія тЪхъ н другихъ къ наукѣ, и 
прелсде всего отношенія несторіанъ.

В ъ главѣ IX мы уже разсказалн о сопернпчествѣ Кирилла,, 
еппскопа алексапдрійскаго, съ ІІесторісмъ, епископомъ константп- 
попольскпмъ. Въ теологпческомъ отношеніи они расходились по 
вопросу о томъ, Божья лн матерь Дѣва Марія. Мы уже описывали 
псходъ эфесскаго собора: египетская нартія одержала верхъ при 
помощи женщинъ, пользовавшихся вліяніемъ при дворѣ, и Несто- 
рій, лишившись своего сана, былъ пзгианъ вмѣстѣ со своими 
друзьями. Фплософскія стремленія побѣжденныхъ можно было 
вскорѣ распознать изъ пхъ дѣйствій. Между тЬхъ какъ вождя пхъ 
мучили на одномъ нзъ афрнкаискпхъ оазисовъ, миогіе пзъ нпхъ 
эмигрировали на Евфрата п основали тамъ халдейскую церковь. 
Подъ ихъ руководствомъ устроена была коллегія въ Эдессѣ, вмѣ- 
стѣ съ пѣсколышми связанными съ нею школами. Здѣсь былн пе
реведены на снрійскій языкъ многія гречоскія п латинскія произ- 
palSätun^, Бсдепі}Г’ 1іапР-’ сочппенія Аристотеля н Плпнія. Ыесто- 

моднцииу. ріане, въ соедппеиіи съ евреями, осповалп медицинскую 
школу въ Джіондесабурѣ, и первые установили систему ученыхъ 
степеней, сохраішвпіуюся и по настоящее время. Калифы не только 
разрешилп иесторіаиамъ свободно псповѣдывать пхъ релпгію, по 
даже довѣрплп имъ воспитапіе дѣтей знатныхъ магометапскпхъ се
мей, — терпимость, составляющая поразптельпый контраста съ фа- 

« Ä «  патизмом,ь  Европы. Калпфъ Аль-Рашпдъ дошелъ до 
с'ь инки, того, что передалъ всѣ общественный школы въ вѣдѣ- 

ше Іоаппа Мазюе, одного изъ членовъ этой секты. Подъ вліяніемъ 
этпхъ ученыхъ людей арабскіи академіи снаблсалпсь переводами 
греческнхъ авторовъ, а въ  Азіп собирали обширпыя бпбліотекп.

Благодаря этой связи съ арабами, несторіапскіе миссіоперы 
раопрострапп- иашЛП сРедство распространить свою форму христіан- 
h jtc u  на нос- О. і'ва ио всей Азіп, до Малабарскаго берега п Китая, 

токь Успѣшпыя интриги егпиетскпхъ политнковъ въ Коп- 
стантпнополѣ и Эфесѣ пе оказывали пнкакого вліяпія на эти от
даленный страны, и азіатскія церкви несторіанскаго и якобптскаго 
вѣропсповѣдапія превосходили чнсленпостыо своихъ членовъ всѣ- 
христіанскія церкви Европы латннскаго п греческаго вѣроисповѣ- 
данія. Въ послѣднее время папское правительство старалось прптги 
въ соглашеиіе съ ннмп, но совершенно напрасно.

Изгнаиіе этой партіи пзъ Константипополя было произведено' 
тѣми лее лицами и помощью той лее политики, которыя содѣйство- 
S p S S m вали раарушепію фплософіи въ Александры. Тоть в е 

на «ападь; духъ, который умертвнлъ Гинатію, измучилъ до смерти 
и Несторія. Одна изъ борющихся партій была весьма почтенна и  
хоть нѣсколько украшена знапіемъ, другая—невѣлсественная, смѣло-
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прпбѣгаюіцая къ грубой силѣ, изгнанію, убійствамъ. А между т і і м ъ  
послѣдней-то нартіи сулсдено было одерлгать верхъ.

Несторіане унаслѣдовалп медицннскія знаиія древнихъ гре- 
ковъ, глубоко почитая велпкихъ дѣятелей этой науки, „аолъуюп. 
Онп съ болыинмъ стараніемъ собирали все, что оста-Л1ЮШ'0'ГІ,0'І'?-С';І’1 
лось пзъ медицпнекнх'ь сочинеиій греческаго пли але- йиашя! 
ксандрійскаго пронсхонсденія, начиная съ сочнненій Гиппократа, 
котораго его преемники съ почтительною любовыо называли «бо- 
ясественпымъ старцемъ», и кончая пронзведенінмп Птоломеевской 
школы.

Греческая медицина возникла въ храмахъ Эскулапа, куда
боЛЬІІЫе ПріібѢгаЛИ, ЧТОбъ ІІСЦѢЛИТЬСЯ О Т Ь  СВОПХЪ бо- Пропсхпждоніо 

лѣзпей помощью этого бога. Повидимому, за божествен- M0,-ü'
ный совѣтъ не требовалось вознаграждения, но благо- опы.кл0и1 

дарность паціента часто выражалась въ поднесеніп даровъ, какъ 
бы въ жертву богу; кромѣ того, въ храмъ приносились таблицы съ 
описаніемъ разнаго рода обстоятельствъ, сопроволсдавшихъ болѣзнь 
и представлявшихъ значеніе для лицъ, намѣреваюіцпхся посвя
тить себя изучепію медицины. Такимъ образомъ, асклепіоны сде
лались одновременно госпиталями и школами. Въ виду своего ио- 
ложепія, они выказывали стремленіе соединять въ одно медпцип- 
скія н церковный цѣли. Въ то лее время распространено было ио- 
вѣрье, что всѣ болѣзни происходить вслѣдствіе гнѣва какого-лпбо 
оскорбленнаго бога, въ особенности лее приписывались такого рода 
причпнѣ разнаго рода эпидеміи и моровыя язвы. Подобное пара
лизующее понятіе по необходимости препятствовало оказывать об
ществу помощь нрнпятіемъ пеобходпмыхъ санитарныхъ мѣръ. Далее 
въ паше время трудно устранить изъ умовъ невѣлсественныхъ 
классовъ общества это старое мнѣніе или убѣдпть ихъ, что, въ 
случаѣ такого рода несчастій, мы доллены прелсде всего полагаться 
на самихъ себя и строго слѣдить за чистотою отдѣльныхъ индп- 
видуумовъ, пхъ лсилиіцъ и города пли села, в'ь которомъ они оби- 
таютъ, заботиться О ЧПСТОМ Ъ воздухѣ, О СВѢтЬ. Гншю- Гшшократъ 

крату принадлелситъ слава уничтолсенія этпхъ попятіfty"önp“ecKy” ' xon’ 
п замѣны ихъ болѣе практическими и матеріалыіыми i)iw ««jtaiiH. 
идеями: номощыо таблпцъ болѣзией, преданій н другихъ источни- 
ковъ и своихъ собственных'!, замѣчателыіыхъ наблюденій, онъ по- 
лоленлъ основаніе медицинской науігЬ. Необходимымъ послѣдствіемъ 
его успѣховъ въ этомъ отиошеніп было отдѣленіе цЬлей, преслѣ- 
дуемыхъ врачемъ, o n , цѣлей, преслѣдуемыхъ лсрецомъ. Но нельзя 
сказать, чтобы такой велшсій переворота, подразумѣвающій отвле
ч ете  прпбыльныхъ доходовъ ота преленяго русла, совершился безъ 
борьбы. Мы доллены почитать память Гиппократа за ту полную 
побѣду, которую оиъ одержалъ въ этомъ отиошеніи.

И зъ сочиненій, прнписываемыхъ Гиппократу, многія были, 
несомнѣпно, составлены кЬмъ-нибудь изъ его семьи, изъ его по- 
томковъ или учениковъ. Вслѣдствіе стремленія къ  фаль- ітропзподоиія 
спфпкаціи книгъ, которое проявилось во времена Пто- Ииииисри». 
ломея благодаря вцеокимъ цѣиамъ, уплачиваемымъ имъ за книги
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знаменитостей, сдѣлалось чрезвычайно труднымъ опредЬлитъ во
просъ объ авторствѣ. Книги, безспорно наппсанныя самимъ Гип- 
иократомъ, обнаруживаютъ обширность знаній, соотвѣтствуюіцихъ 
славѣ его имени; никто не могь превзойти его по живости оии- 
сапій, и врядъ лп кто даже могь сравниться съ нимъ въ этомъ 
отношеніп. Данное Гиппократомъ онисаніе умирающаго и теперь 
воспроизводится въ медициискихъ сочиненіяхъ его же собственны
ми словами, безъ малѣйшпхъ измѣненій.

Въ своемъ медицинскомъ ученіи Гиппократа исходить изъ 
его ж слан in. посылки, что гЬло состоитъ нзъ четырехъ элемептовъ. 

Помощью пхъ образуются четыре главныя жидкости. Онъ думаетъ, 
что эти жидкости подвергаются нзмѣненіямъ; что здоровье состоитъ 
въ ихъ правилыюмъ устройствѣ и въ должномъ расиредѣлеиіи со- 
отвѣтствепно необходимому количеству, болѣзнь—въ ихъ печистотЬ. 
п перавенствѣ; что приведенныя въ разстройство жидкости претер- 
пѣваюта самопронзвольныя нзмѣненія или перевариваются,—про- 
цессъ, требующій извѣстпаго времени,—отсюда объяспеніе крпти- 
ческпх’ь дней и критическихъ выдѣленій. Первоначальное разстрой
ство жидкостей оиъ прпписываета различнымъ причинамъ, глав
нымъ образомъ вліяпію фнзичеекихъ обстоятельствъ, каковы теилог 
холодъ, воздухъ, вода. Въ противоположность своимъ современни- 
камъ, онъ не приписывалъ всѣхъ страданій людей гнѣву боговъ. 
Рядомъ съ изученіемъ разнаго рода внѣшнпхъ вліяній, онъ из- 
учалъ и особенности человѣческаго организма, нзмѣненія, которыя 
онъ претерпѣваета сообразно съ клпматомъ и образомъ лензнщ 
различпыя предрасположенія, выказываемыя имъ въ различныя 
времена года. Онъ думалъ, что врожденная теплота тЬла измѣняет- 
ся вмѣстѣ съ годами, что она наибольшая въ дѣтствѣ и наимень
шая въ старости, вслѣдствіе чего болѣзнетворныя силы дѣйствуюта 
на насъ съ болт,шею или меньшею легкостью, смотря по нашему 
возрасту, По этой причинѣ врачъ доллсенъ тщательно паблюдать за 
условінми жизни своихъ паціентовъ, за ихъ пищею, пхъ тѣлесными 
унралсненіями, потому что такого рода наблюденія даютъ ему возмож
ность не только регулировать общую воспріимчнвость человѣческаго 
организма, но н вліять на самый ходъ болѣзней.

Приписывая вообще всѣ болѣзпи данному состоянію или раз- 
строй ству жидкостей, считая, напр., что воспаленіе происходить 
вслѣдствіе того, что кровь переходить въ такія части тѣла, въ ко
торый она обыкновенно не заходить, онъ говорилъ, что, пока эти 
ж и д к о с т и  запимаюта въ системѣ неестественное или извращенное 
пололсеніе, болѣзнь продоллсается, но какъ только онѣ начни аюта 
бродить илп перевариваться, появляются разпаго рода характери- 
стическіе симптомы, п когда дѣло переработки заканчивается, эти 
жидкости выдѣляются помощью выпотѣнія, нспралсненія и т. д. 
Но когда такое общее облегчеиіе системы отсутствует!,, испорчен
ный жидкости локализируются въ какомъ-нибудь особенномъ органѣ 
или части тЬла, и въ результат^ получается ролсистое воспалеиіе, 
омертвѣніе или какое-либо другое болезнетворное явленіе. Врачъ 
и доказываета свое искусство, помогая выдѣленію этихъ веіцествъ
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изъ организма. Его умѣніе выказывается гораздо болѣе въ это 
время, чѣмъ во время процесса перевариванія. Онъ можетъ при
бегать или къ дѣйствію чемерицы, б'£іой или черной, или къ 
elaterium. Критическіе дни, соотвѣтствуюіціе иеріодамъ процесса 
перевариванія, доллены подвергаться самому тщательному наблю- 
денію, съ цѣлыо установить соотношеніе мелсду даннымъ пололсе- 
піемъ паціеігга и тЬмн различными состояніями, которыя должны 
проявиться у него въ различные періоды времени. На основаніи 
этиго врачъ получить возможность предсказать вѣроятный ходъ 
болѣзни и составить себѣ вѣрное ионятіе о средствахъ, къ кото
рымъ слѣдуетъ ему нрибѣгать для того, чтобы помочь природѣ въ 
ея операціяхъ.

Отсюда видно, что практическая медицина у Гиппократа 
ИМ 'Ьла Д'ЬЛО СІСОрѢе С Ъ  ХОДОМЪ боЛ Ѣ зіІИ , ЧѢМЪ С Ъ  еЯ  Х а -  Х арактер-., ого 

рактеристическими особенностями. Одна эта геніалыіая J J S S  
постановка вопроса даетъ намъ понять, какъ- велика была сила его 
знанія. Онъ наблюдаета за тѣмъ, какъ жидкости бродята и пере
рабатываются, слѣдпта за явленіямп, представляющимися въ день 
кризиса, за видомъ и характеромъ критическихъ выдѣленій. Онъ 
не дѣлаетъ попытки остановить текушій ироцессъ, а лишь старает
ся помочь природѣ въ ея дѣйствіяхъ.

Если мы примемъ во внпманіе время, въ которое леплъ Гип
пократа, 400 г. до P. X., н обстоятельства, при которыхъ онъ из- 
учалъ медицину, мы не можемъ не преклониться передъ значи
тельными успѣхамн, сдѣланнымп имъ. На его значеніе указываешь 
то, что онъ отвергалъ суевѣрныя стремленія своего времени и на- 
учалъ своихъ учениковъ придавать долленое значеніе физическимъ 
причинамъ. Онъ совершенно отвергалъ вообралсаемыя вліянія, ко
торымъ придавали въ то время такое большое значепіе. Боговъ 
онъ замѣчательно удачно замѣнилъ безличною нрпродою. Лица, 
завѣдывавшія храмами Эскулапа, были заинтересованы въ томъ, 
чтобы приписывать калсдое страданіе людей гпѣву кого-лпбо пзъ 
оскорбленныхъ боговъ, которые и моглп силою своей власти вер
нуть здоровье больному. Всякое иротнворѣчіе этимъ ученіямъ, вся
кая замѣна сверхъестествен наго вещественным'!, доллены были за- 
дѣвать ихъ интересы и, понятно, встрѣгить отиоръ со стороны за- 
интересованныхъ. Но эта оппозпція не оказывала, повидимому, ни
какого дѣйствія на великаго врача, который развивалъ свою теорію 
и проводилъ ее на практикѣ, не обращая нп малѣйшаго вниманія 
на своихъ противпиковъ. Онъ завѣіцалъ своимъ преемниісамъ слѣ- 
довать его примѣру н научилъ пхъ, ради блага истины, пе коле
баться при встрѣчѣ съ современными имъ предразеудками и стра
стями, а лсдать себѣ награды отъ оцЬики потомства.

Изъ этихъ замѣчаній видно, что медицинская фплософія Гип
пократа достойна самаго глубокаго нашего уднвленія, Его уюиіо 
такъ какъ она представляета въ себѣ научиыя условія пст",1,1° мгшо. 
дедукціи и индукціи. Сама теорія вполиѣ ясна и слсата; черты ея 
совершенно греческія. Для того, кто при знакомствѣ съ нею будетъ 
принимать во внимаиіе эпоху, въ которой она создавалась, теорія
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эта представляетъ характеристическія черты греческаго ума — про
ницательность, быстроту соображснін н воспріятія, вполнѣ оправ
дывая прозвище, данное Гиппократу его европейскими преемни
ками, «отецъ медицины», и, быть можетъ, заставляя насъ согла
ситься до пѣкоторой степени съ восторженнымъ заявленіемъ Га
лена, что мы должны относиться къ словамъ Гиппократа съ глу- 
бокпмъ иочтеніемъ, какъ къ голосу Бога.

Школа Гиппократа въ Косѣ получила соперницу въ лнцѣ 
школы въ Кнпдѣ, которая не только рассматривала болѣзнь съ 

Школа иной точки зрѣпія, но и клала другой принцииъ въ 
иъкіііідь. осиоваиіи своего лѣченія. Последователи этой школы 

обращали больше впиманія на специальные симптомы разнаго рода 
индпвидуальныхъ случаевъ п слѣдовалп меиѣе дѣятелыюму спо
собу лѣченія, отвергая сильныя слабительный, кровопусканія или 
другого рода энергическія мѣры. Какъ и слѣдовало ожидать, нро- 
фессіональная дѣятелыюсть этихъ школъ привлекла къ нимъ мпо- 
гихъ способшлхъ людей, и въ результате получилось много вы
дающихся пропзведеній: такъ, Филистонъ писалъ о діэтѣ для здо- 
ровыхъ людей, Діоклесъ о гигіенѣ и гимнастике, ІІраксагоръ — о 
нульсѣ, доказывая, что молено на основаніи его судить о силѣ бо- 

Ріш руш оіп . лѣзнн. Асклепіонъ книдскій существовалъ до времени 
Константином’... Константина, когда онъ былъ разрушенъ вмѣсте съ дру

гими языческими учрелсденіямн. Союзъ мелсду жреческою и меди
цинскою про(1)ессіею становился съ теченіемъ времени все болѣе 
и болѣе слабымъ, и когда послѣдияя отделилась, въ ней возникли 
подраздѣленія, какъ относительно предмета занятій, напр., фарма
цевты, хирурги и т. д., такъ и относительно общественнаго поло- 
лсенія разрабатывающнхъ пауку лицъ: однп занимались ею какъ 
чистою наукою, другіе какъ профессіею, какъ не столько научнымъ, 
сколько доходнымъ занятіемъ. Бъ те времена, какъ п въ наши, 
многія лица, не обладающія состояніемъ, выпулсдены были попасть 
въ ряды иослѣднпхъ дѣятелей. Такъ, Аристотель, который больше, 
чѣмъ кто-либо другой, оказалъ громадное умственное вліяніе на 
человѣчество, дерлсалъ въ Аоннахъ аптекарскій магазипъ, нослѣ 
того, какъ разстратилъ свое состояніе на научный занятія. Ари- 
стотель-аптекарь, продававшій за своею конторкою лѣкарства слу- 
чайнымъ нокупателямъ, есть въ то лее время Аристотель великій 
писатель, слова котораго имѣли рѣшающее зпаченіе въ глазахъ 
ученыхъ дѣителей среднпхъ вѣковъ. Молено сказать вообще, что 
медики прпнадлелеалн къ философскому классу. Внѣ всѣхъ этихъ 
иодраздѣлепій находились люди, отвергаемые медицпнскимъ міромъ, 
по непрестанно вертящіеся вокругъ него: цѣлая толпа мошепни- 
ковъ п обманщнковъ; они не переведутся до 'гѣхъ поръ, пока на 
свѣіѣ будутъ существовать слабоумные п пустые люди, которыхъ 
легко вводить въ обманъ, и тщеславный п легкомысленный жен
щины, которыя готовы всегда вѣрить всякимъ пустякамъ.

При основаніи алексаидрійскаго музея Птоломеемъ Фпладель- 
фомъ, преподававшіяся въ немъ науки распределены былп мелсду 
четырьмя факультетами: литературнымъ, математическимъ, астро-
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номнческимъ и медицпнскимъ. Впрочемъ, этп отдѣлы ізгппотск„я ио. 
былн очень обширны; такъ, наир., въ медицинскій фа- Д|"1П|'Л- музон. 
культетъ включались и такія науки, какъ естествознаніе. Врачами, 
получившими первое назначен!е въ музей, былп Клеомбротъ, Ге- 
рофилъ и Эразистратъ; среди второстеиеиныхъ профессоровъ на
ходился Фило-Стефаиъ, нренодававшій естественную псторію и по- 
лучившій порученіе написать книгу о рыбахъ. Возвышенныя идеи 
основателя школы лучше всего выралсаются въ томъ, какъ онъ 
оргапизовалъ свою медицинскую школу. Въ основанін ея была 
пололсена анатомія. Герофплъ н его товарищи получили разрѣше- 
ніе прибѣгать къ разсѣченіго труповъ п удостоверяться Филадольф., 
помощью этого единственнаго достовѣрнаго метода въ ос"о,шш,0І'ь 
дѣйствнтелыіомъ строенін человѣческаго тела. Сильная пнатом ін . 

рука Птоломея энергически приводила въ исполнепіе его намѣре- 
нія, несмотря на то, что народный чувства въ его странѣ возста- 
вали^ против ь такого рода изслѣдованій. Трогать трупъ считалось 
въ Египте возмутителыіымъ.

Но этотъ великій человѣісъ стремился не только къ тому, 
чтобъ изучить строеиіе человѣческаго тела, ио п къ то- Рш.рѣшаотъ 
му, чтобъ открыть способъ отправленія разлпчныхъ его p S S ” ”.- 
функцій. Для этой цѣлп онъ разрѣшплъ апатомамъ дѣ- I,uxi* людо». 
лать лепвосѣченія на ленвыхъ животныхъ п преступникахъ, осулсден- 
ныхъ на смерть, прололепвъ себѣ ту дорогу въ фпзіологіп, которой, 
по словамъ Эвклида, сказаннымъ на обѣдѣ въ музеѣ, не суще- 
ствуетъ въ геометріи, и защищая такого рода дѣйствія противъ на- 
падковъ съ точки зрѣнія нравственнаго критицизма темъ, что пре
ступники улсе лишились по закону права на лензнь и что нѣть 
ничего нреступнаго въ томъ, чтобы заставлять ихъ слу- м о д п к и  ал о - 

жить на пользу человечества. Герофплъ воспитывался КСщколы.коП 
въ Косѣ; онъ придерлсивался въ натологическомъ отношеніи взгля- 
довъ, пзвѣстныхъ подъ именемъ гуморалнзма, лѣчилъ энергичными 
мѣрами по методу Гиппократа, на сочішенія котораго онъ напи
салъ комментаріи. Его собственный пзслѣдованія крайне много
численны; онн излагались вмѣстЬ съ его оригинальными взглядами 
въ трактатах-!, о практической медицине, объ акушерствѣ, о глазѣ, 
о пульсѣ, который онъ совершенно вѣрно принисываетъ сокраще- 
ніямъ сердца. Оиъ зналъ о существованіи млечныхъ сосудовъ и 
объ пхъ анатомическомъ отношеніи къ брылсеечнымъ железамъ. Эра- 
зпетратъ, его товариіцъ, былъ ученикомъ Теофраста и Хризннпа; 
опъ таклее занимался анатоміею. Онъ оиисывалъ строеніе сердца, 
его связь съ артеріями н венами, по ошибался относительно того, 
что первые сосуды служатъ только для провода воздуха, а послѣд- 
ніе для провода крови. Онъ зналъ о существовали! двухъ родовъ 
нервовъ—двилсенія и ощущснія. Онъ нринисывалъ всѣ лихорадки 
воспалительнымъ процессамъ, п на практике его методъ лѣченія 
отличался отъ метода Гиппократа темъ, что онъ употреблялъ ме
нее енлыю дѣйствуюіція средства.

Эти врачи положили въ оспованіп практической медицины 
Александры анатомію. Кромѣ нихъ существовало еще много дру-
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Улучшен!« ш, гихъ преподавателей по разнымъ спеціалыіостямъ ме- 
Фармпкологіи. дицішы, и, въ самомъ дѣлѣ, храмъ Сераписа былъ обра- 

іцепъ Вт» госпиталь, гдѣ больные принимались и куда допускались 
н лица, заннмагощіяся медициною, — допускались для того, чтобъ 
освоиться съ видомъ болѣзней, совершенно такъ, какъ это дѣлается 
и теперь во многихъ подобныхъ заведеніяхъ. Понятно, что при 
такихъ обстоятельствахъ отдЬлы хирургін и фармакологіи были 
значительно улучшены п произвели, въ свою очередь, много спо- 
собныхъ людей. Среди этпхъ улучшеній уномянемъ о новыхъ опе- 
раціяхъ надъ камнесѣченіемъ, объ пиструментахъ для раздроблепія 
камней, для вправленія вывиховъ и т. д. Дѣятелыіая торговля 
Египта доставляла множество удобныхъ случаевъ для распростра- 
ненія медицинскихъ средствъ помощью введенія громаднаго коли
чества новыхъ травъ и лѣкарствъ.

Медицинская школа Александры, основанная, такимъ обра- 
Упадокт. ало- зомъ, на диссекцін, съ теченіемъ времени утратила въ 
К м о д ш І ш м - П  значительной степени свой научный духъ. Но вліяніе пер

выхъ ея учителей можетъ быть прослѣжено въ теченіе еще долгаго 
времени. Такъ, Галенъ дЬлилъ медпковъ своего времени на герофи- 
лійцевъ и эразистратійцевъ. Съ течепіемъ времени возникло множе
ство секта, напр., секта догматистовъ, утверждавшихъ, что болѣзни 
возможно лѣчить правильно только при помощи знанія строенія орга
низма и его функній, знанія дѣйствія лѣкарствъ и перемѣнъ, про- 
изведенныхъ болѣзныо въ зараженныхъ ею частяхъ тЬла. Они на
стаивали, поэтому, на необходимости анатоміп, физіологіи, терапіи 
и патологіи и называли себя послѣдователямн Гиппократа. Против
ники ихъ, эмпирики, осмѣивали такого рода знаиія, называя ихъ 
фантастичными и недостижимыми, и опирались только на опытъ. 
Ихъ подраздѣленія не ограничивались секгамп, а принимали иногда 
форму школъ. Даже Эразистратъ къ копну жизни, вслѣдствіе раз- 
личныхъ споровъ и недоразумѣній, оставилъ музей и открылъ шко
лу въ Смпрнѣ. Изученіе разлпчныхъ отраслей медицины произво
дилось и другими лицами, не принадлежащими къ медицинской кор
порации. Такъ, напр., Мптридатъ, царь понтійскій, посвятилъ себя 
изучепію яда и отыскнванію противоядій.

Какое падеиіе ота этой чисто научной медицины къ чудо- 
творпымъ псцѣленіямъ, вскорѣ замѣнившимъ ее! Какая пропасть 
отдѣляетъ Гиппократа и великихъ александрійскпхъ медиковъ отъ 
исцѣлителей среднихъ вѣковъ!

Къ предыдущему очерку положенія греческой медицины въ 
EnpeitcKio ея періодъ славы я доллсенъ прибавить изслѣдованіе 

вра-ш. успѣховъ, сдѣланныхъ въ этой лее наукѣ евреями во 
второмъ столѣтіи. Это необходимо намъ для того, чтобы понять 
происхолсденіе сараципской науки. . .

Евреи освободились постепенно въ философіи отъ влшшя 
древнихъ традпцій; ихъ прогрессъ въ этомъ отношеніи доказы
вается дѣятелыіою помощью, оказанною ими въ дѣлѣ развитія нео- 

і і х і .  о м а п с и п а -  платонизма. Послѣ разрушснія Іерусалима вся Сирія 
остоивога̂ !'" И Мессопотамія были наполнены еврейскими школами;
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какъ велшсіе философы, таісъ н крупные торговцы этой напііг ттглн

- . - Ä t Ä - Ä  Г
сш, разочарованіе, заставившее лицъ, двинувшихся в п р п р л ъ  т °

случаЬ, когда они прибегали къ менѣе сверхъестественнымъ м £  
рамъ, употреблявшіе такія лѣкарства, ж о т о ^ Г Т ^ ^ ^

г тз ° г = -  „ г  въ “  

г  и “ » ™  s s ä s «

ство землю съ его могилы; Абба-Умна, ученіе Z lo Z r o  Г б е ч З

р о д а Т п о в ѣ ю ^ о Г ’ °НЪ пР’?давал'ь “ б а л ь н о е  толкованіе на- родному повьрш объ одержаны злыми духами п чамѣшпт, п™
странное заблрвдеиіе научньш ъ объяснейем ъ обусл“ л в а ш н а го
его тѣлеснаго разстройства. Этотъ почтенный медикъ себі

„ ЛИ,К°Гда Не брать де,,егь съ бѣдныхъ и не д'ктать раз- 
тип , У За богатьши 11 бѣднымп. Эти люди могутъ считаться 

™ ш ш  представителями своихъ иреемннковъ въ сёдьмомъ вѣісі’

S f l  Z i r  в Г Г 1 бьии ра«зрушены — . t iжены арабовь. Бъ талмудической литературѣ встрѣчаются указанін 
на т р и о д а м  состояніе медицины; сверхъестественное зап и ш ется
тоташГъ- 'I®31™ ™ , ,  церковное смѣшивается съ
б о Л н Г и х п т ’™ ,^  говорится, что раввш іъ  можеть исцѣлять 

Дух°внымъ ередствомъ — налолсеніемъ рукъ, и въ то же
^  Г ТСЯ ТОЧНОе’ хотя 11 01ІІИб°чное описаніе лихорадочпыхъ
Х Х е н Г ’Х Т Г *  3аДШІХЪ И0ГЪ пр— а™™совершенно вьрно давленпо опухоли на спиппой хпебета Штп 
S !  Г . “форизмовъ Талмуда довольно забав,ш : ‘ п ^ ь

даніе Г ш Г Р Ш,ПЬ бЫ “  НѲ бьші за° №  * * * *’ ™ шь бы сердце оставалось незатронутымъ, даобое нездо-

Ж  * 1 “  НС б Ш а 3адѢта' ™ бо° ® дств!е— лиіиь бы л  о оыла не злая лсенщина».
Пг0слѣ паденія алексаидрійской школы, еврейскіе 

медики могли сдѣлать только одно-сохранять переданное имъ зна-
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А раб ы  соод.нш - nie. Но какъ только прошла сумятица, вызванная 
ются съ шшп. арабскимъ завоеваніемъ, они выступают!» въ роли со- 

вѣтннковъ коронованныхъ особъ и, благодаря своему высокому по
ложенно, своему воспитанно и своимъ ишрокимъ взглядамъ, ока- 
зываюгь весьма значительное вліяпіе на умственный прогрессъ 

Енронскіо мо- человѣчества. Мазеръ Джайва, врачъ Калифа Моавія, 
тают"."1о’Я й -  былъ знаменптъ какъ поэтъ, критпкъ и фплософъ; Га- 

иоо нліш ііо . рунъ, одппъ алексаидрійскій врачъ, написалъ пандекты,—  

сочиненіе, къ сожалѣнію, затерянное, въ которомъ находилось ма
стерское описаніе оспы и метода ея лѣченія. Исаакъ бенъ-Эмранъ 
ианпсалъ оригпиалыюе сочиненіе о ядахъ и о симптомахъ отра
вления ими; другіе слѣдовали ого прпмѣру. Калифъ Аль Рашпдъ, 
ноддерживавшій иолитическія сношепія съ Карломъ Велнкимъ по- 

о іш  о с к о п и -  мощью еврейскпхъ пословъ, далъ иослѣдпему примѣръ, 
скія школы. которому тотъ не замедлплъ послѣдовать, оказывая са

мую дѣятелыіую помощь и покровительство медицинской школѣ въ 
Джіопдесабурѣ и основавъ университетъ въ Багдадѣ. Онъ запре
тилъ практиковать въ качествѣ медика всѣмъ, кто не выдержитъ 
удовлетворительно экзамена въ этнхъ факультетахъ. На востокѣ 
теологическая теорія болѣзней и ихъ лѣчепія вскорѣ исчезла. Са
мымъ зиаменитымъ профессором!» багдадской школы былъ, какъ 
говорятъ, Іошуа бенъ-Нунъ; сама же школа дѣителыю занималась 
переводами на арабскій языкъ греческнхъ произведеній, — работъ 
не только медиципскпхъ, но и общаго характера. Такимъ-то 
образомъ были сохраиепы сочипенія Платона и Аристотеля; гово- 
II двпгаюп. впо- рятъ, что почти каждый день въ ворота Багдада въѣз-

роді. н ау ку  п  -  т т
л и тер ат у р у , жали верблюды, нагруженные книгами. Прибавимъ къ 

этому, что императоръ Михаилъ III былъ въ силу договора обя
занъ даставлять греческія книги. Результатомъ такого умственнаго 
двшкеиія должно было быть обязательно распространено свѣта. 
Основаны были школы въ Бассорѣ, Иснаганѣ, Самарканде, Фецѣ, 
Марокко, Сицпліи, Кордовѣ, Севпльѣ, Гренадѣ.

Благодаря иесторіаиамъ и евреямъ, арабы познакомились съ 
медицинскою наукою Греціи и Александры; но къ ней они прпмѣ- 
Прпиѣст. магін шали другія знанія болѣе мрачнаго свойства, вышедшія
и  колдовства. и д ъ  ДерС ІИ  І І Л І І ,  б ы Т Ь  М О Ж в Т Ъ , В О З Н И К І Ш Я  И З Ъ  Х З Л Д С Й -

скихъ источннковъ, такъ какъ несторіапе основали въ Мессоиота- 
міи много важныхъ церковныхъ учрежденій, а еврен давно уже 
былп знакомы съ этою страною; н въ самомъ дѣлѣ изъ иея-то п 
вышли ихъ предки. Ея идеи не разъ впдоизмѣнялп ихъ націо- 
налыіую релнгію. Это чужеземное зпаченіе отличалось астрологи
ческим!» характеромъ п выражалось въ вндѣ заклинаній, амулетовъ, 

’іастпматчіііі0 ча1)Ъ 11 талнсмановъ. Осповпымъ его принципом!, было 
и л п  вроионп вліяніе, оказываемое планетами на земиыя вещп. Такъ

свп рхъистоствон - у -иыхь свойствъ. іфісъ въ то время нзвѣстпы были всего семь планетъ 
и семь металлов!,, — солнце, лупа, Марсъ, Меркурій, Венера, ІОпи- 
теръ, Сатурнъ, считавшіеся планетами астрологіи, — то имъ припи
сывали особенное значеніе. Золото было посвящено солнцу, се
ребро лунѣ, желѣзо Марсу и т. д. Даже подраздѣленія времени
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были такимъ же образомъ посвящены; семь дней недѣлп счита
лись принадлежащими семи иланетамъ астрологін. Имена, данный 
Различнымъ дпямъ, и порядокъ ихъ расположенія, о ч е в и д н о " ™  
связаны съ астрономическою гипотезою Птоломея: каждая пзъ пла- 

тъ появлялась въ определенный часъ, н та планета 
которая появлялась въ первый часъ даннаго дня да- 
вала ему названіе. Устроенная такимъ образомъ неделя, предста- 
вляео, поразительный ирнмѣръ долговечности учрежденія, приспо-

і ш Г п е З н и  Т Реб,10СТЯМЪ “ Ka- ° Ііа Д о ж и л а  всевГГж - ™  ы В Ъ  политическомъ с-гроѣ, была принята и церков-
ея я т  ™  І)0ПЫ’ К0Т°І)ая» бУДУчи ие въ состояпіи измѣиить 

язы іескаі о характера, стала поощрять пародиое заблужденіе о 
заимствованы недѣлп изъ священнаго ПисаніяІЛаблужде™  оТро-

естя[ЦІШЪ образомъ языческими иазвапіями дней 
едкий, а также иорядкомъ пхъ распредѣленія.

отп понятія о сверхъестествепныхъ свойствах!, частей ма-
2 Ш, , 3  Т Г  & І Л и  в ы в е д е н ь І  п з ъ  Г . С . . І Я  о всемірномъ духѣ 
или д)шѣ міра, распроотраненпаго въ спльпѣйшей стсиепи іщ вос-

“ Ы видѣлп въ главѣ Ш , лежать въ основа- 
ши всей восточной фнлософш п являются въ одно и то ate
r £  ^ L T eHb дРевшшъ u Довольпо философскимъ понятіемъ. Мію-
вс'еміттИ0ЛаГаЛИ’ ™  человѣка составлястъ такую же часть 
всешрной душп, какъ п пскра пламенн. Всѣ другіе предметы, оду
шевленные и неодушевленные, животныя, растепія,‘к шш, даке
S  св™ мГ,ѵФ0РМН’ РѢКИ’ Г°РЫ’ КаСКады’ Ч»»™. « Л а д л в  каж- с£01шъ ДУХ0МЪ’ живущпмъ въ иихъ I I  одушевлявнымъ пхъ.

Поэтому амулеты н чары получали свою чудодейственную сплѵ
не отъ вещественной субстапціп, составляющей ихъ, a o k  оби-
~ °  БЪ ПНХЪ ДуХа‘ 0ти°снтелыіо, напр., человѣка признава
лось, чго невещественный нринщыъ его соотвѣтствуеіъ его личной 
ікіесной формѣ. Изъ двухъ болыішхъ семъ, на которыя дѣлнлась 
еврейская нація, одна, фарпсеи, принимала ассирійское ученіе но 
другая, садукеп, отрицавшая существовапіе какого-либо духа, хва
сталась, что опа-то пмепно псповѣдуетъ древнюю Мопсееву вѣру, и 
обвиняла свопхъ противипковъ въ томъ, что оип былп совращены 

пути нстпішаго во время вавплонскаго плѣненія, потому что 
по ея словамъ, до этой катастрофы объ этихъ ученіяхъ въ Іеру-
лСрптгяпт11̂  пшсакого пошггія- Напболѣе выдающіеся деятели 
Александры былп приверженцами этпхъ мнѣній. Такъ, ллоксавДРш- 
плотинъ написалъ книгу о союзѣ демоновъ съ людьми окая """p,>1,an- 
а его ученпкъ Порфирій доказалъ на практике возможность Такого 
рода союза: исправляя храмъ Изиды вмѣстѣ съ Плотииомъ и однпмъ 
гипегекпмъ свяіценникомъ, опъ, для доказательства своей сверхъ- 
тественной силы, предложилъ представить въ видимой формѣ 

Духъ Плотина. Очерченъ былъ па землѣ магическій круп,, при по
мощи обычныхъ астрологическихъ зпаковъ; началось заклпнапіе, 
ухь появился, и Плотинъ сталъ лпцомъ къ лицу со своею собствен- 
ою душою. Лишне говорить, сколько въ этомъ эксперименте при

надлежало пекромантику и сколько пылкому воображенію зрителей
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Но разъ можно было вызнать душу жпвого человѣка, то настолько 
легче было вызвать души умершихъ.

Въ действительности эти дикія ученія были связаны съ пан- 
пропсхо-лдоиіо теизмомъ, которому вѣрили повсюду тайкомъ; хотя, ВЫ-

П ТН Х '1. і і д о й  и : г ь  енаіітопзма. ражаясь грубымъ языкомъ, и устанавливалось, повпдн- 
мому, различіе между духомъ и веществомъ, или между душою и 
тЬломъ, но посвященные предполагали, что вещество—простая тЬнь 
духа, а тѣло—обманчивая в и д и м о с т ь  души.

Въ восьмомъ столѣтіи накопилось много естественныхъ явле- 
ній, уднвителыіыхъ, но въ то же время совершенно пеобъяспи- 

Чориокпписіс. мыхъ, какъ бы разсчитанныхъ на то, чтобы произвесть 
глубокое впечатлѣніе на лпцъ, видѣвшпхъ ихъ. Это былп явленія, 
хорошо знакомый современнымъ химикамъ. Плотно закупоренные 
сосуды, поставленные на огонь, раскрывались, какъ бы открытые 
невидимою силою; неосязаемые пары сгущались въ твердый веще
ства; безцвѣтныя жидкости давали внезапно осадки; отдѣлялось 
пламя безъ всякой видимой причины; внезапно происходили взрывы. 
Столько было неожиданная и необъяснимая въ этпхъ явленіяхъ, 
что они вполнѣ оправдывали данное имъ названіе «тайной науки» 
или «чериокнижія». Факты эти, существовавшіе вначалѣ въ видѣ 
отдѣльныхъ чудесъ, были затЬмъ связаны въ одпо. Халдейскія по- 
нятія о міровой душѣ н о духахъ, обптающихъ впутри иасъ, до
ставили нить, на которую всѣ эти измышленія фаіггазіи могли быть 
нанизаны.

Съ жадностью, — потому что сверхъестественное обладаетъ 
всегда чарующею силою,—восприняли арабы отъ своихъ несторіан- 

Араби увло- скихъ и еврсйскихъ учителей эти таинствешіыя толко-
каются атнмн • ,заблуікдоиіямп. ванія рядомъ съ действительными знапшмп, но они не 

удовлетворились свѣдѣніями, сообщенными имъ ихъ учителями, а 
начали разрабатывать и совершенствовать полученныя знапія. Онн 
подвергли всевозможны! вещества разнаго рода операціямъ, зна
чительно улучшая экспериментальные процессы, воспринятые ими. 
Подвергая различный тѣла дЬйствію огня, они получили возможность 
выдѣлнть изъ нихъ болѣе утонченный части, концентрировавшія 
въ себѣ, повидимому, качества, разсѣяшіыя въ веіцествахъ, нзъ 
которыхъ они были извлечены дѣйствіемъ огня. Такъ какъ этп 
частицы, при первомъ своемъ извлечепіи, были часто невидимы, 
хотя и способны разрывать самые сильные сосуды, а иногда изче- 
зать безслѣдно во взрывахъ и пламени, то арабы выводили отсюда 
заключеніе о суіцествованіи въ тѣлахъ особыхъ духовъ, изгнан- 
ныхъ пзъ нихъ огнемъ. Это была какъ бы реализація халдейскаго 
ученія. Такъ получены были духн вина, соли, селитры. Эти назва- 
пія до сихъ поръ удержались въ торговлѣ (esprit de vin), хотя зна- 
чеіііе пхъ было совершенно утрачено. Когда же опи были впер
вые введены, пхъ понимали въ буквальномъ • смыслѣ слова. Алхи- 
мія со своими эссенціями,. квинтэссенціями и духами была мате- 
ріализованнымъ пантеизмомъ. Богъ впденъ былъ повсюду, какъ 
въ отвлеченномъ, такъ и въ конкретномъ, какъ въ числахъ, такъ 
и въ дѣйствительныхъ предметахъ.
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Предвосхищая то, что я намѣренъ въ послѣдующнхъ гла- 
вахъ разсмотрѣть подробно, я  замѣчу здѣсь, что не один А та|й1. 
магометане предавались этимъ ошибочнымъ мпстиче- °тіапо. 1' 
скимъ заблужденіямъ; христіане также были подготовлены къ вос- 
прннятпо ихъ. По мнѣнію ихъ, земля, воздухъ, море были напол
нены невидимыми формами. Христіане еще больше язычниковъ 
вьрилп въ сверхъестественную силу пзображеній боговъ и припи
сывали ее вліянію демоиовъ. Сумасиіедшіе считались также одержи
мыми діаволомъ. Если какой-либо источникъ періодически покры
вался пѣною отъ наполненія его углекислымъ газомъ, то предпо
лагали, что онъ былъ возмущенъ ангеломъ; если какой-нибудь не
счастный опускался въ колодезь и тамъ задыхался отъ вредныхъ 
газовъ, говорили, что его задуишлъ демопъ; если факелъ рудоко- 
повъ давалъ взрывъ, его объясняли тѣмъ, что какой-либо злой 
ДУХЪ, хранивпий сокровище, мстилъ за нарушеніе его одиночества. 
Не было конца подобнымъ разсказамъ, иодтвсрждепиымъ наилѵч- 
іиими свидетельствами, о случайномъ иоявленіи духовъ въ вндн- 
мыхъ формахъ; не было грота или нрохладныхъ лѣсныхъ рощъ 
въ которыхъ нельзя было бы увидѣть ангеловъ или геніевъ не 
было пещеръ безъ демоиовъ. Хотя именъ этихъ существъ ие при
водилось, но для всѣхъ было ясно, что въ воздухѣ были свои 
сильфы, въ землѣ свои гномы, въ огнѣ свои саламандры, въ водѣ 
свои ундины; у дня были свои видѣнія, у ночи своп волшебства. 
Испорченный воздухъ стоячпхъ болотъ прнішмалъ видъ демоиовъ 
самой возмутительной наружности; взрывчатые газы рудннковъ при
нимали видъ блѣдныхъ злыхъ карликовъ съ длинными ушами, ви
севшими до плечъ, и въ одеждахъ нзъ сѣраго сукна, философскія 
понятія не могутъ быть совершенно отдѣлены * отъ соціалыіыхъ 
идей; мысли человѣка всегда получаюіъ окраску той умственной 
среды, въ которой ему приходится жить.

У христіанства разсматриваемой нами эпохи суевѣрія быіп 
также въ ходу. Въ Европѣ, какъ н въ Мессоиотаміи, существовали 
свои талисманы и амулеты, обладавшіе сверхъестественною силою. 
Они служили вѣриого охраною противъ злыхъ духовъ и вѣриымъ 
спасешемъ въ болѣзнп. “

Особенная сила придавалась этимъ мистическимъ идеямъ 
вслѣдствіе оригиналыіаго нанравленія, случайно принятаго ими 

.къ какъ въ землѣ существуютъ вены, разносящія воду, и отвер- 
стш для провода воздуха, то проводили аналогію между строеніемъ 
земли и строешемъ животнаго, и выводили отсюда сходство отнра- 
влешй у земли и шівотныхъ. Отсюда возникла теорія превращено 
о развиты металловъ внутри земли подъ вліяніемъ пла- тплло̂ .; !L1XK- 
негь: беременная земля самопроизвольно производила золото и се
ребро, перерабатывая ихъ изъ низныхъ веществъ послѣ опредѣ- 
леннаго числа лунныхъ кругообращеній. Впрочемъ, изъ ученія о 
превращены металловъ было ясно, что для природы время ничто 
а для человека—все. Что значатъ для природы тысяча лѣтъ, ко
торыя она употребляетъ дня превращенія ничего не стоящаго ме
талла въ лучшій? Для человека полстолѣтіе обнимаегь весь періодъ
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его умственной дѣятелыюстп. И вотъ цѣль стремлепій всгЬхъ пзслѣ- 
дователей священнаго искусства была сократить естественный срокъ 
переработки матерін внутри земли; и разъ мы видимъ, что тепло 
способствуешь созрѣваиію фруктовъ, то ие можемъ ли мы заключить 
отсюда, что правильно регулируемый огонь будетъ соответствовать 
предполагаемой цѣли, п, подвергая иизнііе матеріалы дМствію огня 
на извѣстное время, не ускоримъ ли мы наступлепіе желаемаго пре- 

Фнлософскін враіценія? Императоръ Калигула, пробовавшій нѣкогда
калош.. превратить силою огня желтый арсенпкъ въ золото, былъ 

одинъ изъ тысячи изслѣдователей, стремившихся къ той же цѣли. 
Нѣкоторые думали помочь огню въ дѣлѣ пзвлеченія низшаго ма- 
теріала пзъ даннаго вещества прпбавлепіемъ къ нему какой-либо 
низшей субстанціи. Отсюда возникло ученіе о взрывчатомъ порохѣ 
и о фплософскомъ кампѣ.

Это учепіе о возможности превращепія вещей въ формы су- 
пропращоиіо и іцественпо различный постоянно развивалось п привело
ТІКШССѴОСТЛІІ- • • Iиіітія. въ матеріальиомъ отпошенш къ алхимш, къ искусству 

выдѣлывапія золота п серебра изъ низіпихъ металловъ, а въ тео- 
логіи къ траиссубстапціаціп. Эти два учепія иріобрѣли всемірную 
знаменитость: одно изъ нихъ соединилось съ наукою Мекки, а дру
гое съ теологіею Рима.

Между тЬмъ как'ь арабы разрабатывали алхимію, ихъ меди- 
жпзпоішыи цпискія стремлепія побул;дали пхъ увлекаться другимъ 
плоксиръ. стариинымъ заблужденіемъ — открьггіемъ всемірпой па

нацеи, плп элекспра, который могь бы излѣчить ота всякихъ бо- 
лѣзней п продолжить навѣкп лшзнь. Мистическіе эксперпмепта- 
торы въ теченіе цѣлаго ряда столЬтій изслѣдовалп природу, на
чиная отъ желтыхъ цвѣтовъ, посвяіцеппыхъ солпцу, н отъ золота,, 
его эмблемы п представителя па землѣ, п копчая самыми грязными 
испралшепіямп человѣческаго организма. Что касается до золота,, 
то этому металлу придавали много фиктивныхъ качествъ, рядомъ 
съ дѣйствптелыіымп достоипствамп, отличающими его; воображали, 
что прп пѣкоторыхъ его переработкахъ можетъ получиться лшз- 

Р а с т в о р ъ  d o -  непиый элекспръ. Это слулшта объяспепіемъ бёзпре- 
Л0Іа- стапныхъ попытокъ добыть растворенпое золото, потому 

что повсюду было распространено повѣріе, что стоитъ только рас
творить золото, и лселаемое 'средство будетъ добыто. Казалось 
также возможпымъ настолько увеличить силу воды, чтобы придать 
ей новыя качества п, такимъ образомъ, сдѣлать ее способпою рас
творить золото. Развѣ пе существовали естественный воды, облада- 
юіція самыми разиообразнымп качествами? Развѣ не было такпхъ, ко
торыя могли укрѣппть память, п такпхъ, которыя могли унпчтолшть 
ее? Однѣ изъ пихъ придавали мужество, другія внушали грустное 
расположеніе духа, а третьи, цѣнившіяся очень высоко, могли обез- 
печить возврата утрачеппой любви. Давно уже было извѣстпо, что 
какъ естествепныя, такъ и искусственный воды могутъ оказать проч
ное дѣйствіе на здоровье и что молшо устроить инструменты, ко
торые въ состояпіи будутъ онредѣлить ихъ качества. Панополита- 
нецъ Зосимъ составилъ описаніе способа производить перегонку»
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помощью которой очищается вода; арабы называли аппа- ѵ 
Р ’ посредствомъ котораго производился этота опыта “  
алѳмбикомъ. Трактата Зоспмы о качествахъ п со став ?  вош  бптг 
паписань въ формѣ сна, въ которомъ изображались въ (Іпнтістп *

— г ,ш,,гні п сфиш'сы съ кр— ■ п о “ ’™ ; ,
™ о  ШИ скрьжШ)сь и м е н н о  знаніе, а елучайно-невѣ-

™  " РаКТН,,еСКІе арабы не долго занимались этими увлекатель- 
Г І Г Г  изслЬдованіями, какъ уже показа- д *

. резулыагы пхъ работа, результаты, представит-ваютъ и“у,шук) 
нпе громадное зпачеиіе. Съ научной точки з р ^ я  оишл-гіемъ^сить
ческой “  иголоже,І° бьіло Ha™  настоящей хнміи; съ полпти- 
рота въ мірѣ. 1 0ТКрЫТіе ПОрОХа пІ)0извело настоящій перево-

Существовало много различиыхъ взрывчатыхъ смѣсей П лптг 
. учалось самопроизвольно изъ  соединенія въ  одно раз- * 

~  частей сѣры, селитры и йрнистой сурьмы, истм- 
енныхъ в ь  порошокъ и вымѣшанныхъ въ  вндѣ гЬста вмѣсгЬ сч

—  С0Ка ИЗЪ чеРН0Й смоковницы и черной жидкой
2  съ д°бавлешемъ небольшого количества негашепной извести

л РедохРанять составь ота солнечныхъ лучей кото
рые могли произвесть взрывъ.

таісь гікъа ™ м Г п ТОЧИаГО onucani11 « W r o  а ш  греческаго огня.ьаіѵЬ Умішіе производить его составляло въ Константиново тІ: 
государственную тайну. Есть, впрочемъ, основаніе n p S S Z J E T S

пёфтыо 10В ш ш х Г м ' ры ѵ  азотнокиетаго пота|иа, смѣшаниыхъ съ 1 іыо. О порохL Маркъ Грекъ, живний, ио всей вероятности т
концѣ восьмого вѣка, даетъ самое подробное оппсаніе Опъ велит/
истолочь въ порошокъ въ мраморной ступкѣ о д іГ ъ  ф у н т а  Х ы
два фунта угля и шесть фунтовъ селитры. Если мы всыпе^ъ туго
такого рода порошокъ въ длинную узкую трубку, Спаянную гг
одной стороны, и затЬмъ нололшмъ ее ііа огонь, то трубка взле
тита вверхъ: это была, очевидно, ракета. Опъ

то можно подражать грому, ноложпвъ порошокъ въ какую-пибѵлі’ 
обертку и крѣпко связавши ее ,-это  шутиха. О т с ю Г в н д Г  ч?о
Ч -Г Х о т ШЯ^РеДШССТВ0ВаЛН 0ГИеСТР'ЬЛЫЮМУ °РУЛСІЮ. Тота Грочоскіп’огонь / авторъ даета указашя, какъ сдѣлать кожу несгорае- 11 цосг°Рі,омио
МОЮ, такъ чтобы мы могли дотягиваться къ огню не ч ІХ в у я  
ожоювъ. Этимъ молено, несомненно, объяснить легенды того вое 

1 —  ° ,іудотвоРцахъ> которые мыли руки въ рас- 
с™ 1  11 CIWb“  твеРшешо спокойно среди горящей

Среди сарацшюкихъ учепьиъ, занимавишхея алхнміею можно 
упомянуть Эль-Рази, Эбидъ-Дюрра, Джафара или Ге- д 1 ,  

ра, Гограге, написавшаго поэму объ алхиміи, и Длаіль- «пкп.хи 
Д е ги , одно изъ сочиненій котораго ноента многозначительное на-

Дрэпоръ,—Лет. умстп. рази. Енропы.
2 0



300 О ПЕРЕХОДИ ЛРАБОВЪ [ГЛ. XIII.

званіе Фонарь. Опредѣленіе плхішіп некоторыми изъ этихъ авто- 
ровъ поразительно: палка о равновѣсіи, наука о тяжести, наука о 
горѣніи.

Мы остановимъ теперь наше внимаиіе на одномъ изъ этихъ
ОТКрыіІІІОТЪ химиковъ, Джафарѣ. Онъ жилъ къ концу восьмого вѣка 

слоту̂ 'и „Ир- 11 п1)ИЗНается учителемъ великими арабскими врачами 
скую подку. Разесомъ, Авиценною и Калидомъ. Имя его пользуется 

громадною известностью въ химін, потому что имъ обозначается 
въ этой науке эпоха, равная по значенію съ эпохою Пристлея и 
Лавуазье. Онъ первый онисалъ азотную кислоту и царскую водку. 
До него не знали билѣе сильной кислоты, чѣмъ концентрированная 
уксусная. Мы не можемъ представить себѣ химіи безъ кислотъ. 
Роджеръ Бэконъ говорить о немъ как'ь о inagister magistrorura. 
У него были совершенно точный понятія о характер* спиртовъ 
илп газовъ, какъ мы ихъ пазываемъ; такъ, онъ говорить: «О, сынъ 
иетмТош?Ту1К1- пауки, когда духи поселяются въ тѣлѣ, опи теряютъ

013011 формы; по природе своей они уже больше не то, 
лпвапія. чѣмъ былн. Когда вы заставляете нхъ выделиться вновь 

изъ тела, то происходить слѣдуюіцее: пли одинъ духъ ускользаетъ 
въ воздухъ, а тело остается въ алембпкѣ, или духъ и тѣло исчезают!» 
вместе». Его ученіе о свойс-твахъ металловъ хотя и заклгочаетъ 
въ себѣ мпого ошибокъ, но обладаетъ въ то же время и не малымъ 
научным'!, значеніемъ. Металлъ онъ счнтаетъ смѣсыо сѣры, ртути 
и мышьяка и выводить отсюда заключеніе, что превраіценіе воз- 
можпо при измѣненіи пропорцін, въ которой эти вещества берутся. 
Онъ зналъ, что накаленный металлъ вѣсптъ больше, чѣмъ обыкновен
ный,— открытіе громаднаго значснія, такъ какъ оно способствовало 
впослѣдствіи разрушенію учепія о флогпстонѣ Сталя; это открытіе 
приписывали европейцамъ и относили его къ гораздо болѣе позд
нему временя. Джафаръ опнеываетъ способы перегопкн, субли- 
маціп, фпльтрированія, оппсываеть различиаго рода химнческіе 
аппараты, водяныя ванны, иесочныя ванны, пробирныя чапіечкн, 
и въ необыкновенно ясныхъ выраженіяхъ разсказываетъ о спо- 
собахъ ихъ ѵиотребленія. Каждый хпмнкъ прочтетъ съ удоволь- 
ствіемъ у Джафара о древнемъ способѣ добываиія азотной кислоты, 
^ ? ? ; = пеРег0ІШЯ въ Рвтоіи* кппрекій купоросъ, квасцы и 

рѳніи золота, селитру. Онъ ѵказывалъ на разъѣдающую силу этой 
кислоты, на ея способность растворять даже золото, послѣ нрибав- 
лепія къ ней части нашатыря. Поэтому можно признать, что Джа- 
Фаръ  разрѣшилъ великую задачу алхиміи о полученіи золота въ 
раствореппомъ видѣ. Конечно, сдѣлапо было много опытовъ для 
определеиія вліянія этого раствора на животную систему, вліянія, 
которому придавали такое чудодейственное значеніе. Последовавшее 
за этимъ разочарованіе было, вероятно, причиною того, что до насъ 
дошло такъ мало свѣдѣиій объ этихъ опытахъ.

Рядомъ съ Джафаромъ надо упомянуть Разеса, родившагося 
а̂ѳттіГсѣриую въ 860 гѵ главаго врача въ болыномъ госпиталѣ въ 

кислоту. Багдаде. Ему мы обязаны описаніемъ приготовленія и 
свойствъ сѣрной кислоты. Онъ приготовлялъ ее такъ, какъ при
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готовляется и теперь нордгаузенскій видъ ея,—помощью перегонки 
сухого золенаго купороса. Ему же обязаны мы первыми указаніями 
на приготовлены сухого спирта помощью перегонки внннаго спирта 
получеинаго изъ погашенной извести. Какъ на любопыт- ^  * ’ 
ное оікрытіе, сдѣланное сарацинами, укажемъ на опьпъ вастъ Ф«сфоръ.
1 хильда Ьехиля, который, перегоняя одновременно экстракта нзъ 
мочи, глины, извести и истолченнаго каменнаго угля, получилъ
! 2 ССТт Ш; УЮ К1,)асі!ую веіш°У» Сіяющую въ темноте, «подобно луне». Lo былъ фосфоръ.

Съ этого времени у арабскнхъ медиковъ образовалась пора- 
ительная правильность мыслей н широта взглядов-ь. Можно поду

мать, что нпжеслѣдуюіція строки были написаны кѣмъ-иибѵіь изъ 
нашихъ современпиковъ, а между тішъ онѣ принадлежав Ави- 

11 ВЗЯТЫ ІІЗЪ е г 0  главы О горахъ. Авторъ Э Т О Т Ь  Гоологпчоскіо 

родился въ десятомъ столѣтіп. «Могла существовать івоя- юглядм А""‘ 
кая причина образованія горъ. Оиѣ произошли или оть іГоднятія 
земной коры, которое могло быть произведено сплыіымъ земле- 
трясешемъ, или отъ дѣйствія водъ, которыя, пролагая себѣ новый 
путь, оставляли долины п просачивались сквозь слои, представ- 
лявппе разиыя степени плотности, иногда очень мягкіе, ииогіа 
очень твердые. Вѣтры и воды разлагали одни изъ этихъ слоевъ' а 
др)гіе оставляли иеприкосновеннымн. Волыпнпство земиыхъ возвы- 
шешй произошли вышеопнсаннымъ образомъ. 'і'ребовался продоі- 
ліительиый перюдъ времени для производства всѣхъ этихъ иере- 
мѣнъ, во время которыхъ сами горы могли иѣсколько уменьшиться 
въ ооъемѣ. i-Jo то, что главною причиною такого рода перемѣпъ 
°ыла вода, доказывается существованіемъ ископаемыхъ остатковъ 
водныхъ и другихъ животныхъ, находимых'!, на многихъ горахъ». 
Авиценна объясняета также свойства окаменяющнхъ или всасы
вающихся водъ и упоминаета объ аэролптахъ: онъ говорить что 
изъ одного изъ нихъ былъ сделаиъ клпиокъ меча, но что мет’а п ъ  
оылъ слишкомъ хрунокъ для употребленія. Пііостой перечень иѣко- 
орыхъ изъ сочинешй Авиценны покажета намъ ѵспѣхи ,|ъ сго 

сдѣланные около этого времени арабами: 1) О нользѣ и ™Г,!ію- 
ізажности науки. 2) О здоровыі и лѣкарствахъ. 3) За- п'1'00'1'того 
ігоны физики. 4) Объ астропомпческихъ паблюдепіяхъ. бГм'ате- 
матичесюя теоремы. 6) Объ арабскомъ языке и его особепностяхъ.
’ и происхожденш души и о воскресеиіи тѣла. 8) Указаніе па

раллельны хъ лииій на шарѣ. 9) Сокращепіе Евклида. 10) О ко- 
печномъ н безконечномъ. 11) О физике и метафизике. 12) Эіщнк- 
іопедія человѣческаго знанія, въ 20 томахъ, и т. д., и т \  Чте- 
іпя такого каталога достаточно, чтобы возбудить наше вниманіе,

Z  Европы0™’ eC‘1U МЫ 11римемъ въ Расчетъ совРеменное состоя-
О т ы с к и в а н іе  ж и з и е н н а г о  э л е к с и р а  о к а з а л о  с и л ь н о е  в л і я н і е  н а  

'ф а  с к у ю  э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  н а у к у ,  п о д т в е р ж д а я  с н р а -  І!ліяі,іо> »ропз- 
і іе д л и в о с т ь  м е д и ц и н с к а г о  п р и м ѣ п е н і я  е я .  В ъ  о с н о в а н іи  

•*ГОГО п р и м е н е н ія  п о л о ж е н ъ  б ы л ъ  П ріШ Ц ІШ Ъ  о  ВОЗМОЖНО- Е . Т е к о п Г  
и  и с ц е л е ш я  б о л ѣ з н е й  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  т е л а  ч и с т о  м а т е р іа л ь н ы м и  с р е д -
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ствамн. По мѣрѣ развптія науки, она постепенно освобождалась отъ 
своего фетишизма, духовное становилось на задній лланъ, а мате- 
ріалыюе все болѣе и болѣе смѣло выступало впередъ. Впрочемъ, не 
безъ большого затрудненія пролагался путь для великаго учеиія— 
что вліяніе веществъ на строеніе человѣка чисто матеріалыіаго 
свойства и не находится въ зависимости отъ какого-либо духа, 
обитающаго въ т і і л Ѣ  или оживляющаго его; что нѣтъ ппкакой пользы 
въ пронзнесеніп заклинаиій надъ лѣкарствами илп молитвъ надъ 
сосудами, въ которыхъ приготовляются эти лѣкарства, такъ какъ 
дМствіе получится одно и то лее, будетъ ли это сдѣлано или пѣтъ; 
что нѣтъ никакой пользы въ амулетахъ, а таклее въ чарахъ, и что 
хотя всѣ эти предметы могутъ возбуждать воображеніе невѣлсе- 
ственныхъ людей, они не достойны внимаиія философа.

Это послѣднее чувство привело къ умственному столкновеиію 
медицинское мелсду Африкою и Европою. Сарацннскіе и еврейскіе

меж ду Европою врачи сдѣлались совершенными матеріалистами. Во всемъ 
и Африкою, христіанскомъ мірѣ медицинская практика отличалась 

сверхъестественнымъ характеромъ. Она находилась въ рукахъ ду
ховенства, н всякаго рода нсцѣленія доставляли духовиымъ лицамъ 
источникъ громадныхъ выгодъ. На слѣдующнхъ страницахъ я опишу 
обстоятельства столкновенія, иропеходившаго мелсду матеріалнстп- 
ческою фидософіею, съ одной стороны, и еверхъественнымъ кол- 
довствомъ—съ другой, и покажу, какъ арабская система одержала 
верхъ и какъ пзъ этой иобѣды возникіа промышленная жизнь 
Европы. Внзантійская политика, проводимая въ Константинополѣ 
и Александрін, была въ конецъ разрушена, къ счастью для все
ленной. На этихъ лее будущихъ страницахъ я дамъ и описаніе 
громадныхъ успѣховъ, достигнутых!, арабами въ самый распвѣтъ 
нхъ вѣка- разума. Въ то время, когда Европа но своему просвѣ- 
щенію едва могла равняться съ теперешнею землею каффровъ, 
сарацины разрабатывали й далее создавали науку. Успѣхи, достигну
тые ими въ области философіи, математики, астрономіи, химіи и 
медицины, оказались болѣе выдающимися, болѣе иродоллеителыіыми 
п, слѣдователыю, болѣе значительными, чѣмъ пхъ военный дѣйствія.
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Г Л А В А  X IV .

В ѣ к ъ  в ѣ р ы  н а  з а п а д ѣ .

( п р о д о л  л с е н і  е ) .

ІІО К Л О и Е Н ІЕ  И КОН АМ Ъ  Ц  М ОНАХИ.

П р о и с х о ж д е п і о  п о к л о н е н і я  и к о н а м ъ . — Д ѣ й с т в і о ,  о к а з а н н о е  н а  п о к л о н е н і е  
и к о н а м ъ  с а р а ц и н с к и м и  в о й н а м и  в ъ  А з і и  и  А ф р и к ѣ . — В о з н и к н о в е н і е  и к о 
н о б о р с т в а .

И м п е р а т о р ы  в о с п р е щ а ю т ъ  п о к л о н е н і е  и к о н а м ъ . — М о н а х и  з а щ ш ц а ю т ъ  о г о . —  
П о б ѣ д а  п о с л ѣ д н и х ъ .

П о к л о н е н і ѳ  и к о н а м ъ  н а  а а п а д ѣ  п о д д е р ж и в а е т с я  п а п а м и , — С п о р ъ  м е ж д у  и м п е -  
р а т о р о м ъ  и  п а п о ю . — П а п а ,  в ъ  с о ю з ѣ  с ъ  м о н а х а м и ,  в о з с т а е т ъ  и  с о е д и н я е т с я  
с ъ  ф р а н к а м и .

М о н а х и . — И с т о р і я  в о а н и к н о в е н і я  и  р а з в и т і я  м о н а ш е с к о й  ж и з н и , — П у с т ы н 
н и к и  и  м о н а х и  о б і ц е ж и т і й  ( с е н о б и т ы ) . — Р а с п р о с т р а н е н о  м о н а ш е с т в а  и з ъ  
Е г и п т а  в ъ  Е в р о п ѣ .  М о н а ш е с к і я  ч у д е с а  и  л е г е п д ы , — Г у м а н и з а д і я  м о н а -  
ш е с к и х ъ  у ч р е ж д е н і й . — О н и  м а т е р і а л и з и р у ю т ъ  р е л и г і ю  и  н а л а г а ю т ъ  н а  
Е в р о п у  о т п е ч а т о к ъ  с в о п х ъ  и д е й .

Арабское вліяніе, соединившись съ философіею, привело не 
къ однимъ только военнымъ результатами Къ нотерѣ Африки и 
Азіи присоединились теперь волненія въ самой Европѣ, закончпв- 
шіяся разлолсеніемъ хрпстіапства на двѣ формы, грече- Шшпіо ара- 
скую п латинскую, н тремя крупиымн политическими б0|п- 
событіями: освоболедепіемъ папы пзъ-подъ властп константинополь- 
скихъ императоров!,, узурпаціею властп во Фрапціп новою дина- 
стіею и возстшювленіемъ римской имперіи на западѣ.

Къ этимъ важнымъ событіямъ привелъ сиоръ относительно 
поклоненія иконамъ. Блшкайшими причинами спора были дѣйствія 
магометанскнхъ калифовъ и иконоборчеекпхъ императоров!,.

Трудно представить себѣ болѣе плачевное состояніе, чѣмъ то, 
въ какое попала юлсиая Европа, иочувствовавъ впервые умственное 
вліяніе арабовъ. Ел древнія греческія п латппскія населенія со
вершенно исчезли; выступившія на смѣну пмъ смѣшанныя племена 
были иогрулееиы въ фетишизмъ. Религіозная Л ІІ ІЗ Н Ь  Поклоионіе и ко- 

состояла изъ соблюдепія нѣкоторыхъ впѣніннхъ обря- 1Ш1П;1І"М1Р,МІ";' 
довъ. Міръ былъ наполненъ разнаго рода чудесами, производимыми 
воображаемыми реликвіями. Старыя языческія понятія, очевидно, 
не вымерли, и выродившееся паселепіе охотно воспринимало рели- 
гіозныя представленія своихъ велпкихъ предшественппковъ. Древ- 
нѣйініе христіане предполагали, что лепвопись и скульптура были 
воспрещены священным!, Писаніемъ, что это вредныя искусства, 
и хотя на второмъ никейскомъ соборѣ было заявлено, что употре- 
бленіе иконъ всегда допускалось церковью, но существовало много 
фактовъ, доказывавших!,, что покіоненіе имъ началось только съ 
четвертаго вѣка, когда, по случаю появлені? его въ ІІспаніи, со-
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боръ въ Пллиберисѣ воспретіілъ поклоняться иконамъ. Въ течеиіе 
пятаго столѣтія употреблеиіе изображеній въ церкви усилилось, а 

г.ыстроо рас- въ шестомъ стало повсюду господствовать. Простой на- 
пР°°тР.тс",о р0ДЪ? который, въ силу своего неразвптія. не въ состоя- 

ніи былъ понять таинства религіи, находплъ удовлетвореніе своимъ 
религіознымъ потребностнмъ, обращаясь къ иконамъ. Народъ вѣ- 
рилъ, что святой ирпсутствуетъ въ действительности въ своемъ 
изображены, хотя сотни такого рода изображеній существовали 
повсюду.

Разнаго рода священные предметы христіаиства замѣнили со
бою амулеты и чары древнпхъ временъ; они могли изгонять злыхъ 
духовъ, н даже самого сатану. Послѣдній былъ низведенъ съ того 
пьедестала, на который онъ былъ поставленъ восточными предста- 
вленіямн, и обратился въ глупое, злое существо, боявшееся не 
только деревянной формы креста, но даже знака креста, сдѣлан- 
паго пальцами въ воздухѣ. Вскорѣ вмѣсто простого креста введено 
было раснятіе, на которомъ изображенъ бьтлъ умираюіцій Искупи
тель, а затЬмъ введены былп въ церквп изобралсенія Богоматери, 
апостоловъ, святыхъ и мучениковъ. Болѣе развитые люди относи
лись къ этимъ изображеніямъ какъ къ пособію при отправленіи 
релпгіозныхъ обязанностей н считали, что для народа, не умѣв- 
шаго читать, они полезны въ томъ отношеніп, что напомпнаютъ 
ему священный событія. Но простой народъ, монахи и женщины 
приписывали имъ чудодѣйственную силу; у нѣкоторыхъ пзображе- 
ній раны истекали кровыо, у другихъ глаза былп одарены спо
собностью двигаться, у третьихъ члены тЬла могли подниматься н 
опускаться. Въ древнія времена статуи Минервы могли махать 
копьями, а статуи Венеры—плакать.

Въ действительности населеніе греческнхъ и латиискихъ 
биіо сшю ѴёІІ-стРанъ обратилось въ хрпстіанство лишь номннальпо, 
но’уничтожено поверхиостно. Старыя традиціи н обычаи не были за- 
ни т .  A Ä  биты и м и .  Склонность къ язычеству казалась необходп- 

мымъ спутішкомъ климата этпхъ странъ. Приверженцы духовен
ства ие безъ основапія утверждали, что поклопенія пзображеніямъ 
требовать народъ и что церковь была только вынулсдена допустить 
идеи, искоренить которыя она была не въ силахъ. Оказалось, что, 
посте семисотъ лѣтъ проповѣдничества, народы Греціи и Италіи 
очутились въ прелшемъ состояніи, точно никакой перемѣны въ 
нихъ по произошло; новые нрншельцы пошли по стоиамъ своихъ 
предшественниковъ. Часто говорилось, что возстановлепіе покло- 
пепія нзображеніямъ произошло всдѣдствіе уничтоженія ціівили- 
заціи сѣвериыми варварами. Но это неправда. У германскихъ на
родностей не замѣчается наклонностей къ идолопоклонству. Въ сво- 
ихъ собственныхъ страиахъ онп не поощряли его и очень быстро 
отвергли. Виною елучившагося измѣненія были не они, а народы 
Средиземиаго моря.

Этихъ варваровъ нельзя винить за такъ называемое разру- 
ііліяніи парна- иіеніе цнвилпзацін въ Италіп. Римская раса прелсдо- 

ров-ь. временно вымерла; она пришла къ безвременному концу.
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вслѣдствіе своей распущенной, бурной л і і і з н п . Ея цнвилнзація 
заглохла бы несомнѣпно далее въ томъ случаѣ, если бы нпкакнхъ 
варваровъ не было на свѣтЬ; и если вторгнувшіяся въ Европу 
племена и произвели вначале разрушительное дѣйствіе, то опи 
дали за то и вознагражденіе. Когда свѣжій уголь подбавляется къ 
потухающему'' огню, молсетъ произойти временное потуханіе пла
мени, такъ что намъ молсетъ показаться, что огонь грозить по
гаснуть; но въ долленое время, при отсутствіи другихъ препятствій, 
новый матеріалъ загорится и вспыхиеть яркпмъ пламенемъ. Евро- 
пейскіе дшеарп, заброшенные въ потухающіе очагн греческаго н 
римскаго свѣта, быть можетъ, уменьшили на нѣкоторое время общую 
теплоту, но мало по малу огонь распространился въ пхъ массе, и 
въ результате получилось яркое пламя современной цнвилпзаиін. 
Пусть те, кто оплакиваетъ вторлсеніе этихъ лицъ въ класспческія 
страны, обсудятъ результаты, къ которымъ должно было обязательно 
привести данное положеніе дѣлъ: безъ нихъ послѣдняя искра цп- 
вилизаціи потухла бы и осталась бы одна только зола.

Три причины породили иконоборство, или возстапіе противъ 
поклоненія пзобраясеніямъ: 1) указанія и насмѣшкп ма- пронсховдоніо 
гометанъ; 2) здравый смыслъ великаго государя Льва и»>ииворетва. 
Исаврійскаго, который, благодаря свонмъ личнымъ достоинствамъ, 
вышелъ пзъ ничтожества и сдѣлался основателем!, новой днна- 
стін въ Константинополѣ; 3) доказанная неспособность этихъ из- 
ображеній защитить своихъ приверженцевъ или самихъ себя про- 
тнвъ невѣрующаго врага. Кромѣ того, среди интеллигентныхъ клас
совъ общества мало ио малу появилось убѣжденіё, что релпгія 
доллена быть очищена отъ такихъ суевѣрій. Политика Льва въ 
этомъ отиошеніи привела къ такимъ валенымъ послѣдствіямъ, что 
нѣкоторые увѣряли, будто въ его царствовапіе сделана была по
пытка поставить теологію въ зависимость отъ политики, и следова
тельно, относили къ этому времени основапіе впзантійской нмперін, 
какъ я уже имѣлъ случай говорить раньше. Въ теченіе ста два
дцати лѣтъ шесть пмператоровъ посвящали свои силы этой реформѣ. 
Но она была прелсдевремеина. Они были побѣждены черныо и мо
нахами, римскими епископами п суевѣрною и злою лсенщнною.

Любимымъ аргумеитомъ противъ язычниковъ было то, какъ 
мало могутъ сделать ихъ боги въ случаѣ бѣдствій, когда Арабы, 
ихъ статуи и изоираженіи подвергаются оскорб.іеніямъ и разруше- 
нію, и, слѣдовательно, какъ нецелесообразно поклоненіе этимъ бо
гамъ, какъ нелѣпы сами эти попятія о богахъ. Когда Африка и 
Азія палп передъ напоромъ магометанъ, побѣдптелп стали разеу- 
лсдать съ той лее точки зрѣнія, стараясь поколебать релпгіозныя 
понятія побѣледенныхъ.

Говорятъ о б ы к н о в е н н о ,  что непосредственнымъ своимъ про- 
исхоледеніемъ иконоборство обязано было калифу Іезеду, довершив
ш е м у  разрушеніе с и р і й с к и х ъ  изображеній, и  д в у м ъ  е в р е я м ъ ,  ио- 
б у Д И В П ІП М Ъ  Льва Псаврійскаго Щ Ш Н Я Т Ь С Я  за Э Т О  дѣло. П м нѳраторъ 

Какъ бы то пп было, но Левъ издалъ въ 726 г. указъ, ' Х ' З Г  
воспреіцавшій поклбнепіе иконамъ. За этимъ иослѣдо- изос.ражонінмъ.
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валъ другой ука.зъ, предппсывавшій ихъ разрушепіе и побѣлку 
церквей, украшенныхъ ими. Духовенство и монахи возстали про- 
тнвъ этого; императора стали громогласно называть магометани- 
номъ и евреемъ. Онъ повелѣлъ удалить изъ части города, назы
ваемой Халкопратіей, статую Спасителя, въ результате чего полу
чилось возстаніе. Одпнъ изъ его офицеровъ взлѣзъ на лѣстницу 
п ударилъ статую. Толпа жеіпцинЪ вмѣшалась, возмущаясь поступ- 
комъ офицера; народъ опрокннулъ лѣстницу н убилъ офицера; воз- 
муіцепіе не прекращалось, пока на помощь правительству не яви- 
моішхи поддор- лись войска и пе произведи большого кровопролптія.

Монахи распространили возмуіценіе во всѣхъ частяхъ 
пмперіи и сдѣлалп далее попытку провозгласить новаго императора. 
Льва называли повсюду магометаниномъ, врагомъ Божьей Матери, 
но онъ съ неумолимою рѣіпптельностыо упорствовалъ въ своихъ 
мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ въ теченіе всей своей жизни.

Его сынъ п преемнпкъ, Константинъ, продоллеалъ слѣдовать 
топ лее иконоборческой полнтикѣ. Благодаря тому обстоятельству, что 
оиъ случайно заиачкадъ купель во время своего креіценія, ему 
дали имя Копронимъ. По словамъ монаховъ, его послѣдующая жизнь 

импорГо“  соотвѣтствовала вполнѣ святотатственному началу. Было 
атопаиѣ. открыто заявлено, что онъ атенстъ. И, въ самомъ дѣлѣ, 

его біографія доказываетъ во многихъ отношепіяхъ, что высшіе 
классы Констаптипополя были заражены невѣріемъ. Патріархъ по
казалъ подъ присягою, что Копронимъ дѣлалъ ему на исиовѣди 
самыя нерелпгіозныя признанія, говорилъ, будто нашъ Спаситель 
вовсе не Богъ, а простой человѣкъ, рожденный самымъ обыкно- 
веннымъ образомъ. Справедливость подобныхъ заявленій доказы
вается, быть можетъ, улсаснымъ мщеиіемъ, которому императоръ 
подвергнул!, патріарха за его нескромный разоблаченія. Его схва
тили, выкололи ему глаза, провели по всему городу верхомъ на 
ослѣ, спиною къ хвосту, а затЬмъ, какъ бы для того,’ чтобы пока
зать свое глубокое презрѣніе ко всякаго рода религіп, императоръ 
съ злорадством!, назначил!, его вновь на прежнюю доллшость.

Если таково было религіозное направленіе императора, то 
релпгіозное направлепіе высшаго духовенства было ие лучше. Въ 

г- Константинъ созвалъ въ Копстантнполѣ соборъ, 
н ш ^ Х " Г т - ; . 1 1 а  К 0 Т 0 Р ° м ъ  присутствовало 388 епископовъ. О і і ъ  при

шил.. своилъ себѣ названіе седьмого вселеискаго собора и 
постановить единогласно, что всѣ видимые символы Христа, за 
искдюченіемъ евхарпстіи, святотатственны и еретнчны, что по- 
клоненіе иконамъ составляет!, извращеніе христіанства и новую 
форму язычества, и новелѣдъ уничтолсить всѣ статуи и картины 
въ церквахъ, лишая званія всЬхъ духовныхъ п отлучая всѣхъ свѣт- 
екпхъ, которые будутъ уличены въ томъ, что они вновь поставили 
иконы па мѣсто. Соборъ закончилъ свои дѣйствія молитвами за 
императора, унпчтолшвшаго идолопоклонство и водворившаго миръ 
въ церкви.

Но это рѣшеиіе было принято далеко не спокойно. Монахи
ипховъ. возстали; одинъ пзъ нпхъ въ церкви св. Мамма оскор-
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билъ въ лицо императора, пазвавъ его вторымъ вѣроотступни- 
комъ Юліаномъ. Ничего не могъ подѣлать съ ними императоръ, 
какъ онъ ни бичевалъ ихъ, ни вѣшалъ, ни тоиилъ. Въ своемъ 
гнѣвѣ Копронимъ, попявшій, наконецъ, что вопросъ тутъ идетъ 
о борьбѣ между правительствомъ, съ одной стороны, н монахами— 
съ другой, рѣшилъ искоренить зло, упичтолшвши самый корень 
его, разрушивши монашество. Онъ заставилъ свя- пипораю]«. 
тыхъ людей покинуть свои кельи и монастыри, заста- *«™тъ. 
видъ дѣвственницъ, посвятивінихъ себя Богу, выйти замужъ, от- 
далъ зданія монастырей для свѣтскихъ цѣлей, слсегъ пзображе- 
нія, статуи и всякаго рода реликвіи, лишилъ патріарха его сана, 
бнчевалъ его, обрплъ ему брови, выставилъ его иа посмѣяніе въ 
циркѣ въ рубахѣ безъ рукавовъ и затЬмъ обезглавплъ. На его мѣсто 
онь ведѣлъ посвятить евнуха. Несомнѣнно. что эти возмутитель- 
иыя жестокости утвердили рпмскихъ епископовъ въ ихъ иамѣре- 
піи искать себѣ защитника ота властелина въ лнцѣ какого-либо 
изъ варварскихъ царей запада.

Константину Копронпму наслѣдовалъ его сынъ, Левъ Хозар- 
скій, который въ теченіе своего короткаго пятнлѣтняго ноастаношюшо 
царствованія продолжалъ иконоборческую политику. По 'т^Гі£шою.‘ 
его смерти жена его, Ирина, стала во главѣ правленія, какъ бы 
ота лица своего сына. Она рѣшнла возстановить почнтаніе иконъ, 
заставила патріарха отказаться отъ своей должности, назначила на 
его мѣсто одного изъ свопхъ прнблшкеиныхъ, Тарасія, и созвала 
новый соооръ. На этомъ второмъ никейскомъ соборѣ константи- 
попольскій былъ названъ соборомъ безумцевъ и атеистовъ, а по- 
клоненіе иконамъ объявлено согласнымъ съ св. Ппсаиіемъ и съ 
обычаями и преданіями церкви.

Черезъ нѣсколько лѣть Ирина, отказавшись передать сыну 
принадлежавшую ему ио праву власть, велѣла его схватить и вы
колоть ему глаза въ той лее порфировой комнагЬ, въ которой она 
его родила. Константинополь, издавна нривыкшій къ ужаснымъ 
злодЬйствамъ, пришелъ, тЬмъ не менѣе, въ улеасъ отъ этого неесте- 
ственнаго престуилепія.

Во время по с лѣд у ю щихъ царствованій, вплоть до воцаренія 
Льва Армянина, дѣла оставались безъ перемѣнъ. Онъ иконоборческая 
воспретилъ указомъ ноклоненіе иконамъ и изгнадъ кон-,ШЛИТШіи "ослі1- 
стантинопольскаго иатріарха, убѣледавншго его, что апо- раториш.. 
столы дЬлали изобралсепія Спасителя и Болеьей Матери и что въ 
Рпмѣ находилась картина Преобралеенія, написанная по приказу 
св. Петра. Послѣ убійства Льва, его преемнпкъ, Мнхаилъ, не покро- 
вптельствовалъ ни той, ни другой партіи. Говорята, что онъ позво- 
лялъ себѣ богохульствеиныя шутки, не вѣрнлъ въ воскресеніе мерт
выхъ, въ суіцествованіе дьявола, относился съ глубокимъ равно- 
душіемъ къ тому, поклоняются лп иконамъ или нѣта, и приказы- 
валъ патріархамъ оставлять въ забвеиіи декреты какъ нпкейскаго, 
такъ и константинопольскаго соборовъ. Его сынъ н преемник!» 
не обнаруленвалъ, впрочемъ, такого безпристрастія. Сарацинскіе
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B K J C L I ,  выказанные имъ при постройкѣ дворца, напоминавшего
Г :  калп(І)а~ любовь къ поэзіи, проявившаяся у него въ стан- 

цахъ, которыя онъ сочннилъ противъ своихъ враговъ поклоняв
bW  ипконамъ’ мУзыкальныя н вокалыіыя произведенія п раопѣ- 
ваше пхъ въ качестве любителя въ хорѣ, механически знанія

З Г Г Я ІІМЪ’ раЗНаГ° 1>ода підравлическія соГ р^ен і по

ISS.
Послѣ смерти Ѳеофила покжоненіе иконамъ восторжествовало 

S S S 3 B воотоР®ествовал0 вновь совершенно такъ ж Т Х ъ

^ S ^ H 0r ^ n AT mT „ e “ W  И(,'пУгаБШИСЬ за безонас- рпцею Ооодо- носіь своей дунпі и души своего мужа, купила емѵ

нія С пам -ьРаЗР еНШ 0ТЪ ГрѢх0ВЪ ЦѣН0Ю ” ош еніI  п о і н е -

Іаковъ былъ исходъ иконоборства на востокѣ. Монахи окт 
залпсь сплыіѣе императоровъ, п после 120-лѣтней борьбы иконы 
были окончательно возстановлены. На западѣ борьба эта привела къ 
гораздо болѣе важнымъ послѣдствіямъ. 1

ІТталія была глубоко предана поклоненію иконамъ. Когда пер- 
ВЬІЙ Указъ ^ьва былъ обиародовапъ экзархомъ, онъ вы- 

„ ""ш,дѣ' зваль возсташе, которымъ папа Григорій П воспользо
вался, чтобы прекратить платежъ дани со стороны Италіи Въ 
письмахъ своихъ къ императору онъ защшцалъпародт еповевіе 
заявляя, что первые хрпстіаие также рисовали пзображенія Спа’
“ Г и Г Г Г  І0аш и ; "  другихъ Му™ Р“ , Т п о с н :
то J ко т,ТОЛП* Т У У; есл* Богъ Отечь не изображался, то 
“  П0Т0МЬ  что наружность Его была неизвѣстна. Въ этихъ 

’ выказывается самое дерзкое предположеніе о невѣже- 
1,0~ етс" СТВѣ І,мпеРат°Ра относительно событій священнаго Пи- 
ватртгт тгомт П в?  Т0 же вРемя возбуждается сомнѣиіе въ осио-
ѵказывартъ Г  Г  С{Ш°Г° ПаПЫ СЪ свя1Ченныміі книгами. Онъ у называетъ на различіе, существующее между статуями древности
™ лпшь ” ор™  ф~ “ окиТ  прс” :
т а «  і нпмп ‘“ обР,иІеш1ІЮІ Х1™ста въ церквахъ, которыя много- 
шсленными чудесами доказали, что онп въ действительности вос
производить наружность нашего Спасителя, его Матери и его свя-

вы А ті юТчбитГ'™'0 *® CTaTyH CD' Петра’ К0Т0РУЮ императоръ по- велЬлъ разбить на куски, папа заявилъ, что западные наюолы по
читаютъ этого апостола, какъ земного бога, и ішГрозилъ міие- 
? ! мъ 7 божныхъ варваровъ, если статуя эта будегь разрушена
Ьаннъ ТГямя ИК0ПЪ Грпг°Рію 0Казалъ много помощи сиріецъ Іоаннъ Д-імаскпнъ, который видѣлъ, съ какимъ гнѣвомъ кали&ы
обрушивались противъ пзобршкеній въ его собственной странѣ и
рука котораго, о^ѣзанная этими тиранами, была „ р п ь ш ъ
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образомъ пзлѣчеиа волею иконы Божьей Матерп, къ которой онъ 
обращался съ молитвою.

Но Грнгорій не остался одннокимъ въ своей политике, а Іоаниъ 
Дамаскипъ въ своихъ спорахъ. Король лопгобардскій „ Лоиго<і«рД- 
Луитпраидъ также попялъ, какъ выгодно для него В Ы -  скииь кормить, 

ступать въ кйчествѣ защитника икоиъ и взывать къ нтальяпцамъ. 
чтобы заставить ихъ, пользы своей ради, изгонять грековъ изъ 
страны. Папа дѣйствовалъ на томъ основаніи, что ересь государя 
оправдываетъ отказъ отъ подданства, а лонгобардъ на томъ—что 
она оправдываетъ захватъ владѣній ировннившагося. На основанш 
этого Луптирандъ предпринялъ завоеваніе Равенны. Громадная 
добыча, составленная изъ сокровнщъ, накоилепныхъ императорами, 
го 1 скнми королями н экзархами н взятая нрп штурмѣ этого го
рода, одновременно вознаградила Луитиранда за благочестіе и при
влекла на него внпманіе его врага, императора, котораго онъ 
ограбилъ, и его союзника, папы, котораго онъ въ этомъ отношеніи 
опередплъ.

Таково было положеніе дѣлъ. Если бы лонгобардамъ, которые 
были аріанами, слѣдователыю, еретиками, удалось рас- т ю л о ж е п ю  д і ш .  

пространить свою власть на всю ІІталію, то вліяніе п ш> ат0 ві)рин- 
благоденствіе папства сразу бы рушились. Дѣятельность папъ по 
вопросу объ изображеніяхъ была чисто эфемернаго н обманчиваго 
свойства, потому что всѣ сѣверныя націн предпочитали простое 
иоклонеше первобытиыхъ времепъ и не выказывали никогда осо
бенной привязанности къ поклоиенію формамъ. Если бы, съ дру
гой стороны, папы продолжали подчиняться Константинополю, они 
должны были бы также нестп ответственность за ужасное преслѣ- 
дованіе, которому тирапнческіе властелины подвергали патріар- 
ховъ этого города. А между тѣмъ разрывъ связи ихъ съ Констап- 
тииополемъ не лишалъ ихъ въ действительности никакихъ осо- 
бенныхъ нреимуществъ, такъ какъ императоръ былъ слишкомъ 
слабъ, чтобъ оказать пмъ покровительство противъ нападеній лон- 
гобардовъ.

Благодаря преобладанію сарацннъ на Средиземиомъ морѣ, 
отправлеиіе пзъ Константинополя вспомогательиыхъ отря- с а р а ш ш и  .иа- 

довъ сопровождалось большими затрудиепіямп. За на- c°oBn“™,,<Z 
логи, уплачиваемые государю, не получалось въ дѣй- Р°Лморі"°)П' 
ствите.тыюстп никакого эквивалента; и Римъ, доведенный до пол
наго унпженія, былъ вынужденъ подчиняться покорно, точно ма- 
ленькій провпнціалыіый городъ, прнказамъ восточнаго двора. Кро
ме того, въ глазахъ пхъ императоръ казался еретикомъ въ виду 
его иконоборческой политики. Но если союзъ съ лонгобардамн и 
подчпнеиіе грекамъ были въ равной степени непріятны, то суіце- 
ствовалъ еще третій исходъ. Одинъ майордомъ франк- при-шпы сою™ 
скихъ королей усиѣшно велъ войну противъ испап- к«кЛ’ ™ ,.. 
скпхъ арабовъ и одержалъ большую побѣду при Турѣ. Если франки, 
подъ вліяиіемъ своего климата и генія своей расы, не были склонны 
поощрять поклоненіе пзображеніямъ, то во всехъ другпхъ отноіие- 
ніяхъ они были ортодоксами, такъ какъ обратили-то пхъ въ хрн-
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стіанство католпческіе миссіонеры; короли ихъ былп но большей 
части лишены какого бы то ни было значенія, но Карлъ Мар- 
телъ выказывалъ болынія военный способности и былъ, кромѣ 
того, весьма честолтобивымъ человѣкомъ. Въ свяіценномъ Писаніи 
существовали данныя, на основаніи которыхъ можно было оправ
дывать возвышеніе подчииеннаго въ званіе государя; пророки 
пзраильскіе посвящали, вѣдь, царей на царство помазаніемъ. И 
если бы мечъ Франціи былъ мирно вынутъ нзъ царственной руки, 
слишкомъ слабой, чтобы держать его, и переданъ герою, доказав
шему, что онъ можетъ быть по временамъ страшенъ, п если бъ 
это могло быть сдѣлано властью папы, дѣйствовавшаго въ этомъ 
случаѣ въ качествѣ представителя Бога, какая большая выгода по
лучилась бы отсюда для панства! Тысячелѣтія было бы недоста- 
1Ггал'и^Я51 Т0Г0’ что^ъ монархію Франціи отъ теократіи

Соиротивленіе, вызванное императорскпмъ указомъ, повелѣ- 
Разрупіеніе нзображеній, онредѣлпло дальнѣй- 

ратора. шш ходъ событій. Папа возмутплся, императоръ сдѣ- 
лалъ попытку схватить его и умертвить. Страхъ передъ тЬмъ, что 
папа будетъ увезенъ въ Константинополь, и опасенія, что импе- 
раюръ разрушнтъ пзображеііія въ церквахъ, соединили всю Ита- 
лію В Ъ  одномъ обіцемъ чувствѣ. Въ Римѣ былъ созванъ соборъ, 
который предалъ проклятію пконоборцевъ. Тогда императоръ, въ 
видѣ мести, конфнсковалъ сицилійскія п другія владѣнія церкви. 
Императору былъ брошенъ вызовъ. Флотъ, отправленный пмъ для 
поддержки экзарха, погпбъ во время бури. Это положило конецъ 
ВЛ1ЯШЮ Константинополя въ Италіи, но сейчасъ лее наступила не
минуемая опасность, что папа вынужденъ будетъ признать верхо
венство лоигобардовъ. Въ своемъ отчаяиіи Григорій обратился къ 
Карлу Мартелу. Оиъ отправить ему ключи гробницы св. Петра и 
попросить помощи. Жребій былъ брошенъ. Папскій Римъ возму
тился противъ своего государя п вступить въ неразрывный союзъ 
съ варварскими королевствами. Новая дппастія дана была Фран- 
цін, пана получилъ свѣтскую власть, а западная Европа—фиктив
ную Римскую имиерію.

Итакъ, монахи одержали верхъ надъ иконоборческими имне- 
мопахп. раторами,—результата, доказавшій, какою громадною 

властью пользовались онн улсе въ государствѣ. Для того, чтобы 
понять великія событія, къ которымъ они имѣли соприкосновеніе, 
необходимо описать происхолсденіе монаховъ и ихъ псторію.

Во время иконоборческой борьбы на ннхъ слѣдуетъ смотрѣть 
— Т оТ о- Еакъ ІІа представителей простого народа, въ отличіе ота 

жоіііо. духовенства; п, въ самомъ дѣлѣ, опи часто п])едставляюта 
собою чернь, со всѣми ея инстинктами суевѣрія п фанатизма.

Имъ сулсдено было налолсить свой отпечатокъ на практиче
скую лсизнь Европы,—смѣсь христіансгва съ язычествомъ, поро- 

поолѣдующоо жденную политическими событіями Италіп и Греціи. Но, 
улучшено „хъ. принимая, такимъ образомъ, участіе въ общемъ ходѣ
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событій, онн выказывали во всей силѣ законъ постояннаго измѣ- 
нешя въ мнѣнінхъ и обычаяхъ, которому должны подчиняться всѣ 
общества людей, существуюіція продолжительное время. Отлича
ясь виачалѣ суевѣріемъ и грубостью, онн переходить, наконецъ, 
къ роскоши, утонченности и учености. Исторія ихь весьма по
учительна. /

Съ самыхъ раниихъ времень существовали в’ь Индіи ревни
тели религіи, которые, руководясь лселаніемъ избавиться цорпмо пустЫ|1. 
отъ искушеиій общества и подготовиться къ другой ,ІІІКИ* 
жизни, удалялись въ уединенныя мѣста. Таковы были іессеяне 
среди евреевъ и терапевты въ Егпптѣ. Плииій говоритъ о без
укоризненной лсизни первыхъ: «они были сотоварищами нальмъ», 
и не скрываетъ своего удивлеиія передъ беземертнымъ обществомъ, 
въ которомъ никто не ролсдается. Прнмѣръ пхъ не нрошелъ без- 
слЬдно для болѣе наболеныхь христіанъ, въ особенности послѣ того, 
какъ вліяніе магіанизма дало себя чувствовать. Хотя говорить 
обыкновенно, что первыми нзъ этихъ пустыиниковъ были Аито- 
ній И Павелъ, но несомнѣнпо только одно: что они своею ду
ховною святостью отличались среди своихъ предшественнпковъ и 
современинковъ. Обычай удаляться отъ міра проявился впервые 
среди христіаиъ во второмъ или третьемъ вѣкѣ, но вскорѣ затѣмъ 
сделался всеобщнмъ. ІІларіонъ жилъ около 328 г., Василій—около 
360 г. Считая молитву единственнымъ заиятіемъ, которому люди 
могута съ пользою предаваться, опи обращали на г і і л о  л и ш ь  столько 
внимаиія, сколько было абсолютно необходимо для удовлетворены 
его естественныхъ потребностей. Немного сухого хлѣба или фрук- 
товъ для ппіци, немного воды для питья было достаточно для под- 
держанія пхъ существовали; иногда къ этому присоединялось еще 
пемного солп, но употребленіе теплой воды считалось улсе излиш
нею роскошью. Побудительный причины нѣкоторыхъ пзъ ихъ пра
вить къ жизни могли бы вызвать улыбку, если бы можно было 
смѣяться надъ дѣйствінмн серьезныхъ людей. Нѣкоторые, какъ, 
напр., невинные іессеяне, ничего не дѣлавшіе въ субботу, дер- 
лсалн поста и наканунѣ этого дня, воздерлсиваись ота пищи и 
питья, чтобъ умертвить свою плоть и не дать ей внести себя въ 
грѣхъ на другой день. Нѣкоторые считали пассивный мѣры воз- 
дерлсанія недостаточными для того, чтобъ удерлспватьси ота грѣха 
или принудить тЬло къ покорности, хотя голоданіе составлиета 
антидота желанія; они присоединяли къ воздерлсанію н болѣе дѣй- 
ствительныя средства періодическихъ бичеваній и тЬлесныхъ истя- 
запій.

Нѣкоторыя изъ восточныхъ секта вѣрята, что верховное су
щество занято постоянно созерцаніемъ самого себя, и ГлуСокоо С080р. 
считаюта поэтому, что чѣмъ больше человѣкъ приблп- ЦІШІ0 Г,0га- 
лсается къ состоинію полнаго бездѣйствія, тЬмъ болі.ше походить 
онъ на Бога. Подъ вліяніемъ такого рода пдей, въ У вѣкѣ св. Си
меонъ Столпннкъ, котораго В Ъ  Ю Н О С Т И  нѣсколько разъ В оздуппш о « у - 

спасали ота самоубійства, ностроилт. себѣ столбъ выши- чои,,ки- 
ною въ шестьдеситъ футовъ и величиною въ одинъ квадратный
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футъ наверху и взошелъ на него, освобождаясь, насколько было 
возможно, отъ всякихъ земныхъ узъ и приближаясь къ небу. На 
этомъ возвышепіи, ігь которому онъ былъ іірикрѣнленъ цѣиыо, онъ 
провелъ, если только можно принять на вѣру эту невѣроятнуго 
нсторію, тридцать лѣтъ, претерпѣвая лѣтніе лучи солнца и зимніе 
морозы. Проходяіціе еще издали впадали въ благоговѣйное на- 
строеніе, глядя на неподвижную фигуру святого человѣка, который 
или простпралъ къ верху руки, сложивъ ихъ на подобіе креста,— 
его любимая поза во время молитвы,—или выражалъ свою благо
дарность небу за пспытапныя имъ благодѣянія, быстро ударяя 
лбомъ но свонмъ колѣнямъ. Историки разсказываюта, что одинъ 
любопытный зритель насчиталъ тысячу двѣсти сорокъ четыре та- 
кихъ поклоновъ, и затѣмъ отъ усталости пересталъ считать, хотя 
зрѣлище это все еще продолжалось. Этотъ «святМшій воздуш
ный мученикъ», какъ его называлъ Евагрій, получилъ, наконецъ, 
свою награду, и на горѣ Телеииссѣ торжественно шла громадная 
процессія, провожая въ могилу его бренные останки.

Но большею частью пустынники предпочитали не выставляться 
на иоказъ, подобно этимъ «святымъ птицамъ», какъ ихъ называли 
свѣтскіе люди, и, удаляясь въ какую-нибудь пещеру въ пустынѣ, 
предавались покаянію и молитвѣ. Люди, возвыснвшіеся, такимъ

монахи „ и с т а й -образомъ, надъ требованіями плоти, подавнвшіе ихъ,
ІПІЮТЪ 1IU 0 0 3 -  , 7

брачіи. должны были съ крайнего нетерпимостью относиться къ 
ея нрихотямъ. Изъ пхъ принципов!» вытекали грѣховиость брач- 
ныхъ отношеній и превосходство цѣломѵдрія. На такого рода за- 
явлеиія возражали обыкновенно тЬмъ, что, въ случаѣ принятая ихъ 
всѣми, человѣческій родъ уничтожится и не останется ни одного 
человѣка, чтобы воздавать хвалы Богу; но ревнители, вспоминая 
испытанный ими самими искушенія, отвѣчали на это вполнѣ спра
ведливо, что на свѣтѣ будетъ всегда довольно грѣшниковъ, чтобъ 
нзбѣжать этого несчастья, и что нзъ ихъ дурныхъ начинаній мо
гутъ возникнуть добрыя дѣла. Св. Іеронимъ прпбавляеть при этомъ, 
что если путемъ браковъ наполняется земля, то путемъ дѣвствен- 
ностіі наполняется небо.

Біографіи этихъ нустынниковъ, составлявпгія въ теченіе цѣ- 
лаго ряда лѣтъ источиикъ утіииенія для правовѣрныхъ въ ихъ 
искушеніяхъ, представляютъ историческое значеніе, хотя п изоби- 
луютъ описаніями сверхъестествепныхъ событій и даютъ начало 
демонологіи средппхъ вѣковъ. Весь міръ представлялся ареною 
демоническихъ приключеній п разнаго рода чудесъ. Это вовсе не 
прнчшш галл»-произведенія фантазіи, а дѣйствителыіыя событія, кото- 

ц п н а и і й .  р Ь Ш  м о г у т ъ  повторяться во всякое данное время, при 
соотвѣтствуюіцихъ обстоятельствахъ. Въ мозгу человѣка накопляются 
слѣды всего, что онъ видѣлъ или слышалъ или что было обнару
жено ему другими его внѣшними чувствами, даже слѣды его преж- 
нихъ мыслей. Слѣды эти сначала очепь живы, но мало по малу 
сила ихъ ослабѣваета, хотя они, по всей вѣроятности, никогда пе 
исчезаютъ вполнѣ. Во время нашего бодрствованія эти слѣды 
отступаютъ на задній планъ, въ виду новыхъ впечатлѣній, посто
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янно получаемыхъ нами отъ окружающихъ насъ вещей, н вслѣд- 
ствіе этого не могутъ привлекать къ себѣ внпманіе нашего ума. 
ІІо въ періодъ сна, когда внѣшнія вліянія прекращаются, они 
вновь выступаютъ впередъ, п умъ нашъ вводится въ обманъ и груи- 
пируетъ ихъ въ фантастическія формы сновъ. Благодаря употре- 
блешю оніума и другихъ лѣкарствъ, внѣшнія чувства наши при
тупляются и иерестаютъ воспринимать окружающія явленія, и 
тогда на сцену являются опять фантастическіи видѣнія. Они 
представляются также и во время горячечнаго бреда, н въ часъ 
смерти.

Для насъ все равно, какимъ образомъ не притупляется впе
чатлительность наша къ окружающимъ предметамъ, ііо- споРх™сте- 
мощыо ли лѣкарсгвъ, или сна, или болѣзни; но какъ с~ и , т" 
только внѣшніе предметы оказываютъ на насъ не большее дѣйствіе, 
чѣмъ тѣ формы, которыя уже запечатлѣлись въ нашемъ умѣ, эти 
формы выступаютъ немедленно на первый планъ, н въ результатѣ 
получаются сны или видѣиія. Нашъ умъ такъ склоненъ заблуждаться, 
что лишь съ болыним'ь трудомъ созиаетъ это заблужденіе. Ни одинъ 
человвкъ не можетъ долго воздержаться ота пищи безъ того, чтобы 
не впасть въ галлюцинаціи, и чѣмъ спльнѣе пстоіцаетъ онъ свой 
организмъ, чѣмъ больше ослабляеть свои органы чувствъ, тЬмъ 
снлыіѣе галлюцпнація, тѣмъ глубже иллюзія. Въ его ушахъ можетъ 
непрестанно раздаваться голосъ, изрекающій шепотомъ зловѣщій 
приговоръ; передъ его устремленными неподвижно вдаль, какъ бы 
очарованными, глазами могутъ постоянно появляться какія-либо 
отвратителыіыя, чудовищныя формы. Пустыннику, сидящему въ 
уединеіпн своей кельи, будутъ, при иеясномъ свѣтѣ лампы, часто 
представляться дьявольскія видѣнія самаго возмутителыіаго Вида; 
ему придется часто вести борьбу съ врагами, съ чудовищами, са
тирами, вступать въ торжественные споры съ сампмъ сатаною, ко
торый появляется то въ образѣ старика, то въ образѣ человѣка, 
одареннаго громадным!» умомъ, а иногда въ образѣ женщины чуд
ной красоты. Св. Іеронпмъ, которому удалось съ величайшимъ тру
домъ одержать верхъ надъ своими плотскими желаиіямп, разска- 
зываетъ самымъ простодушиымъ образомъ, какому сильному нску- 
шенію подвергъ его врагъ въ этомъ нослѣдпемъ образѣ и какъ 
старое пламя чуть было пе вспыхнуло. Что же касается до дЬй- 
ствителыюстп этихъ явленій, то какъ могло пустыннику притти въ 
голову, что опи не болѣе, какъ результата естественной работы 
его мозга? Людямъ никогда не снится, что онп видитъ сны.

Полное уединепіе сопровождается всегда страшною тоскою. 
Одинъ изъ монаховъ первобытныхъ временъ патетически разска- 
зываетъ объ этомъ, говоря, какъ часто онъ выходилъ изъ своей 
кельи, чтобы посмотрѣть, скоро ли, наконецъ, сядета солнце. Но и 
такому ужасному уединенію паступаета конецъ. Даже убѣгая въ 
пустыню, мы не можемъ оставаться одни. Будучи отрѣзанъ отъ люд
ского общества, человѣкъ самъ создаета себѣ общество, создает!» 
себѣ товарищей, похожихъ на тотъ ужасный мракъ, который ихъ 
порождаете Такъ, одинъ изъ пустыннпковъ видѣлъ духа блуда, по-
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явпвшагося ему въ образѣ развраіненнаго негритенка; множество 
демоиовъ самыхъ ужасныхъ видовъ били его почти до смерти, ио 
храбрый старикъ вызывалъ ихъ до конца на бой и говорилъ имъ, 
что онъ не желаетъ нзбѣгать ни одного пзъ ихъ ударовъ; ночыо 
они всѣ съ ужасаюіцимъ смѣхомъ вторглись въ его келыо, въ образѣ 
львовъ, змѣй, скориіоновъ, ящерицъ, ужей, пантеръ и волковъ, 
нападая на него калсдый на свой ладъ; доведенный до крайности, 
онъ ноднялъ глаза вверхъ: иотолокъ раскрылся и онъ увидѣлъ 
ликъ Спасителя, глядЬвшій на него сверху, озаренный лучами 
свѣта; потомъ сатана далъ ему очарованное серебряное блюдо, ко
торое исчезло въ дыму, какъ только онъ прикоснулся къ нему; къ 
нему приходили гигантскіе центавры, а два льва помогли выко
пать могилу для Павла,

Изображенія, вызываемый въ мозгу, были причислены фи- 
зюлогами къ числу явленій вторпчнаго или мозгового зрѣнія. Въ 
другомъ мѣстѣ я далъ подробное описаніе свойствъ этого зрѣнія 
(Физіолоия человѣка, гл. XXI) п, убѣжденный въ томъ, что опо 
играло въ человѣческихъ дѣлахъ большую роль, чѣмъ обыкновенно 
“атГхозДго дУ“ аютъ» выразился слѣдующимъ образомъ: «Люди во 

арііш». всѣхъ частяхъ свѣта, среди самыхъ отвратительныхъ и 
варварскихъ націй, упорно вѣрятъ ие только въ существованіе 
одушевляюіцаго пасъ духа, но и въ его безсмертіе. Многіе изъ 
нихъ были далеки отъ всякихъ сношеній съ цивилизованными 
странами, никогда не получали откровеніи и въ умственномъ отно
шении оказывались неспособными находить аргументы для полдер- 
жашя этихъ велпкихъ истппъ. При такихъ обстоятельствахъ трудно 
предположить, чтобы смутныя предапія. наслѣдіе древнихъ временъ, 
могли служить для нихъ руководствомъ, потому что преданія скоро 
исчезаюта, если они не находятся въ тѣсной связи съ требова- 
И1ЯМИ ежедневной жизни. Можетъ ли быть, съ философской точки 
зрѣшя, что-нибудь интереснѣе того способа, помощью котораго 
устранены были эти недостатки, устранены благодаря тому, что 
органпзмъ каждаго человѣка былъ снабженъ необходимыми *ору- 
Діями для напоминанія съ достаточною силою объ этихъ фактахъ, 
раньше, чѣмъ онн успѣютъ совершенно исчезнуть изъ виду? Возь- 
мемъ самаго неразвитого, нецнвилизованнаго' дикаря, отрѣзаннаго 
отъ всякихъ сообщеній съ націями, которыя были поставлены Про- 
впдѣшемъ въ болѣе благопріятное положеніе: у него та лее орга- 
низація, что и у насъ, и онъ подчиняется тѣмъ же физіологичс- 
скимъ случайностямъ, что и мы. Подобно тому, какъ это бываетъ 

Бмдулшый съ нами, и ему въ его видѣніяхъ представляются смут- 
И1ІП" . ныя формы пейзажей, связанныхъ, быть молсетъ, съ са

мыми ирштными для него воспоминаніями,—и какое лее другое за- 
ключеше можетъ онъ вывесть изъ этихъ видѣній, кромѣ того, что 
они являются предвестниками другой страны, лежащей далеко отъ 
той, въ которую его забросила судьба? И о і і ъ ,  какъ и мы, видитъ 
иногда прнвидѣнія лицъ, которыхъ онъ любилъ или ненавидѣлъ 

возснортіо при ихъ лсизни, н такого рода вещи, несмотря на варвар- 
лушп. ское соетояніе, Въ которомъ онъ находится, впушаютъ ему
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твердое убѣщепіе въ существоваиіи и безсмертіи душп. Даже при 
самыхъ утонченныхъ соціальныхъ условіяхъ, мы не можемъ изба
виться отъ впечатлѣнія, производимаго на насъ такого рода ивле- 
шямн, и постоянно выводимъ изъ нихъ Т І І  же заключенія, что и 
наши нецивилизованные^ предки. Волѣе возвышенный условія на
шей лсизни не освоболсдаютъ насъ отъ неизбѣжныхъ послѣдствій 
нашей собственной организаціи, равно какъ они не освоболсдаюта 
насъ отъ страданій и болѣзней. Въ этомъ отношеніи всЬ, обитаю- 
Щіе земной шаръ, поставлены въ равныя условія. Въ какомъ бы 
мы ни были состояніи, въ дикомъ или цивилизованномъ, но вну
три насъ находится всегда механизмъ, обязанный напоминать намъ 
самые торлсественные факты, съ которыми мы приходили въ со- 
прикосновеніе, и исторія гласить, что этотъ механизмъ никогда не 
нзмѣпялъ своему назначенію. Для того, чтобы высказаться во всей 
силѣ, ему необходимы минуты покоя или болѣзни организма, когда 
вліяніе внѣншихъ предметовъ »ослабѣваетъ, — это именно тотъ мо
мента, когда мы наилучше подготовлены для воспрінтія и с т и н ъ  

виушаемыхъ имъ. Такой механизмъ внолнѣ соотвѣтствуета теченію 
природы и носита на себѣ отпечатокъ неизмѣняемости дѣйствій 
Опъ не обращаета вниманія на лпца. Онъ не оставляешь безъ 
своихъ виушеній и самаго высокаго человѣка, и въ то лее время 
не лишаета и самаго смирепнаго утЬшенія—увѣренностп въ суіце- 
ствованіи другой лсизип. Не идуіцій ни на какіе компромиссы, не 
подвергаюіційся никакпмъ смягчепіямъ илп сокраіцеиіямъ со сто
роны заннтересованныхъ или злонамѣренныхъ лицъ, не требующій 
для своего дѣйствія ннкакихъ цѣлей со стороны человѣческой воли 
но всегда соііутствуюіцій всякому человѣку, куда бы онъ ни шелъ’ 
механизмъ этотъ чудеснымъ образомъ извлекаета изъ слѣдовъ 
прошлыхъ впечатлѣній убѣдительныя доказательства въ дѣйствп- 
тельности будущаго, и, черпая новыя силы изъ того, что казалось 
совершенно неподходящимъ источникомъ, онъ незамѣтно ведетъ 
насъ, кто бы мы ни были и гдѣ мы бы ни находились, ота впдѣ- 
ній, готовыхъ разсыпаться въ прахъ, какъ только появляется, къ 
глубокой вѣрѣ въ беземертное и безконечное».

Такія-то начала породили монастырскую систему Европы,— 
ту систему, которая даетъ намъ ученость на мѣсто гру- улу.ІшенІ0 мо. 
баго невѣлсества, великодушного любовь къ человѣчеству «ашостна. 
вмѣсто  ̂злобной ненависти къ обществу. Полный аббата на стат- 
номъ конѣ, съ соколомъ въ рукѣ, врядъ ли нокалсется намъ по- 
томкомъ по прямой линіи пустынника, доводящаго себя до пол
наго истоіценія голодаіііемъ. Какая глубокая бездна отдѣляета мо
наха третьяго столѣтія ота монаха тринадцатая,—пещеры Ѳи- 
ванды ота велпчественныхъ монастырей, любовно хранящихъ 
остатки древняго знанія и наделсды современной фнлософіи,—мо- 
настырскаго эконома, прпводяіцаго въ порядокъ обильно снаблсен- 
ный погребъ, ота преленяго хозяйства отшельника, состояіцаго изъ 
кружки холодной воды и куска хлѣба. Тысячелѣтіе обратило го- 
Л О Д Ъ  В Ъ  роскошь I I ,  увы, еслп вѣрпть проповѣдникамъ Е го псн орчеи - 

реформацш, обратило чудныя видѣнія въ дѣйствитель- «ость.
Д р эи о р ъ .— И с т . J-MCTB. рази . Е п р о ііи . п
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ныя существа, оказываюіція гораздо бблыиее очарованіе, чѣмъ 
прежнія привидѣнія.

Намъ слѣдуетъ описать здѣсь вкратцѣ послѣдовательныя ста- 
діи развптія монашеской жизни, приведшія къ такому копцу. Во- 
кругъ кельи какого-либо отшельника, въ родѣ Антонія, устроив- 
шаго себѣ убѣжище па горѣ Кользимѣ, собиралось нѣсколысо скром- 
іізиѣцонін мо- ныхъ подражателей, ревнителей его суровой жизни и 

иаш остпа. е г о  блаГОЧѲСТІЯ. П о д о б н о е  Ж 6  ЧуВСТВО ПОбуЖДЭЛО П Х Ъ  

соблюдать опредЬленные часы для молитвъ. Необходимость добы
вать средства для поддержанія существованія вызывала извѣст- 
наго рода занятія, напр., плетеніе корзинъ или цыновокъ. Такъ 
сильно у человѣка инстинктивное стремленіе къ ассоціаціи, что 
даже общины сумасшедшихъ могутъ организоваться. Говорятъ, что 
Иларіонъ первый устроилъ монастырское общежитіе. Оиъ отпра
вился въ пустыню въ возрастѣ пятнадцати лѣтъ. Такимъ-то обра
зомъ отшельничество положило начало общежитію, п бѣдствія оди
нокой жизни былп устранены. Но все лее оставалось не мало суро- 
выхъ анахоретовъ, упорно отказывавшихся присоединиться къ сво
имъ братьямъ, подобно тому, какъ онн отказывались жпть въ 
мірѣ,—и вотъ вокругъ монастыря образовывался целый рядъ оди- 
нокихъ келій и появлялась лавра. Въ Егпптѣ песчаныя пустыни 
по обѣимъ стороиамъ богатой долины рѣки представляли много 
удобствъ для такого рода жизни: долина Нптріи была полна мона
ховъ, такъ какъ клнматъ ея былъ мягкій и потребности человѣка

Число апахоро- Л Ѳ Г К О  уДОВЛСТВОрЯЛИСЬ. ГоВО рЯ ТЪ , Ч Т О  О Д Н О  ВреМ Я ВЪ
тот,. этой странѣ жило множество такихъ отшелышковъ, не 

мепѣе семидесяти^ шести тысячъ мужчинъ и двадцати семи ты
сячъ женщинъ. Какъ только вокругь какого-либо знаменитаго от
шельничества образовывался монастырь, члены его тотчасъ подчи
нялись правиламъ братства. Пища, которую они поглощали въ глу- 
бокомъ  ̂молчапіп, состояла изъ хлѣба п воды, масла и немного 
соли. Связка папируса, служившая монаху сидѣиіемъ въ теченіе 
дня, пока онъ плелъ свои корзины или цыновкн, служила ему 
ночыо подушкою. Звуки рога дважды пробуждали его отъ сна, при
зывая къ молитвѣ.  ̂Жизнь шла но извѣстнымъ, строго определен
н ы  мъ правнламъ. Тотъ, кто парушалъ ихъ, подвергался строгимъ 
наказаніямъ въ видѣ заключенія, поста, бичеванія, а въ позднМ- 
шее время и изувѣчеиія.

Изъ Египта и Сиріи монашество распространилось повсюду, 
ІТоствГ0, ^ точно ЭІШДемія- Въ Италіи оно было введено впервые 

Египта. Афанасіемъ, которому помогали нѣкоторые изъ учени- 
ьовъ Антонія, а Іеронимъ, жившій въ Палестинѣ, прославился тЬмъ, 
что убѣдилъ множество людей искать уединенія. Подъ вліяніемъ 
его рѣчей многія изъ знатиыхъ дамъ Рима предались монашеской 
жизни; насколько это было возможно для нпхъ, онѣ удалялись въ 
разныя тайныя убѣжніца около города, или въ развалины храмовъ, 
и даже въ Форумъ. Нѣкоторыя уѣхали въ Святую землю, раз
давши все свое имущество на благотворительный цѣли. Монахъ 
молча проникалъ въ частную жизнь семей, съ цѣлыо добыть себѣ
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тайкомъ нрозелитовъ. Вскорѣ на Среднземномъ морѣ не оказалось 
ни одного удиненнаго острова, ни одного пустыннаго берега, ни 
одной мрачной долины, ни одного лѣса, ни одного вулканическаго 
кратера, которые не были бы свидетелями чудовищнаго эгоизма 
обратившагоея въ правило-жизни. На нустыниыхъ берегахъ Чер- 
наго моря существовало множество такихъ отшелышковъ. Ихъ 
можно было найти въ болыиомъ колпчествѣ какъ на холодномъ 
ІанаисЬ, такъ и на жаркомъ Табеннэ. По суровости личной лшзни 
и по сверхъестественной силѣ заиадъ ие уступалъ ни въ чемъ 
востоку; подражатели послѣдняго могли съ гордостью указывать 
ему на Мартина Турскаго, спрашивая, можетъ ли даже Ѳиваидская 
пустыня создать что-либо иодобиое. Уединенный анахоретъ вскорѣ 
уступнлъ мѣсто общежіітію-монастырю. Среди богатыхъ вошло въ 
обычай давать все, что они имѣли, этимъ учрежденіямъ, для сна- 
сенія своей души. Теперь незачѣмъ уже было заниматься плете- 
ніемъ корзинъ и цыиовокъ. Братства съ каждымъ годомъ увеличи
вались въ количестве. Кто желалъ избавиться отъ нападепій вар
варовъ или избѣгиуть тягостей службы въ императорской арміп, 
кто былъ недоволенъ своими мірскими дѣлами пли не чувствовалъ 
въ эти мрачныя времена никакого желанія обзаводиться своимъ 
домомъ п своею семьею, находилъ въ монастыре вѣр- у ло л , . . . о ш о  , ;„ -  

ное убѣжніце. Число этихъ религіозныхъ учрежденій л,,',с™!ен.°"а“ 
сделалось очень велико. Они былн обыкновенно расположены на 
самыхъ краенвыхъ и выгодныхъ мѣстахъ; прочность и роскошь 
нхь построекъ указывали на необходимость возводить 'основатель- 
ныя жилища для обществъ, которыя былн беземертпы. Случалось 
иногда, что церковь заявляла притязанія на услуги со стороны 
кого-либо изъ прославившихся монаховъ. Было“ вообще замѣчено, 
чго путь ьъ церковцому возвышенію велъ черезъ монастырскія 
ворога, и часто честолюбивый человѣкъ смиренно надѣвалъ на себя 
власяницу, чтобы темъ съ большею уверенностью схватиться за- 
темъ за митру.

Хотя монастырская система востока включала въ число сво
ихъ Ііеобходпмыхъ правилъ трудъ, Н О  она была В Ъ  Т О М Ъ  Р а а и іч іо  иоікду 

отношеиш значительно ниже западной. Восточный ЛО- ,,,),"Г0'ІІ1ЫМІ1 И 
нахъ, обратнвшій себялюбіе въ правило жизни и ста- »ахами, 
вившій величайшею целыо въ жизни собственное спасеніе, хотя 
бы при этомъ весь остальной міръ ногпбалъ, въ далыіѣйшіе пе- 
рюды своего развіггія сосредоточивать свои умственный сплы на 
утончеппыхъ теологпческихъ спорахъ. Опъ слишкомъ часто выка- 
зывалъ и свои физпческія силы въ бѣшеныхъ схваткахъ, воз- 
Оуждаемыхъ имъ на улицахъ болыиихъ городовъ. Это былъ фана- 
тикъ, не знающій удержу. Съ другой стороны, западный монахъ 
выказывалъ гораздо меньше расположенія къ обсужденію вопро
совъ, стоявшихъ выше его разума, и тратнлъ своп сплы на полез
ную п почетпую работу. Подъ его руками пустыни обращались въ 
сады. Различіе это въ значительной степени обязано было своимъ 
лроисхожденіемъ физіологическимъ особенностямъ, но нужно при
знать, что не мало вліянія оказывали въ этомъ отношеніп и внѣні-
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ніи обстоятельства. Древнія страны востока, съ ихъ обветшалою 
цивилизаціего и истощенною почвою, представлялись далеко не та
кою благотворною ареною для деятельности, какъ варварскій, но 
молодой и плодоносный западъ, гдѣ духовныя лица находили са
мыя привлекательный мѣста для прпмѣненія своихъ силъ. II  гЬ 
и другіе соглашались въ томъ, что считали всѣ событія настоящей 
жизни слѣдствіемъ постояннаго вмешательства провиденціальной 
или, скорѣе, сверхъестественной силы,—ангелы и демоны вели не
престанную борьбу за душу каждаго человѣка, которая или дела
лась счастливою наградою для одного, или обращалась въ несчаст
ную добычу для другого. Этп духовный силы постоянно руково
дили теченіемъ природы и давали начало множеству чудесъ. Сте
пень святости даннаго лица определялась количествомъ чудесъ, 
легенд» запад- произведенпыхъ имъ. Такъ, о жизни св. Бенедикта раз- 
п и « ,  с іи іты х ь . сказываюта, что кормилица его, Кирилла, разбила ка
менный сосудъ, но что ея горе было обращено въ радость мо- 
лнтвами святого ребенка, благодаря которымъ разбитыя части со
единились и сосудъ сделался опять цѣлымъ; что однажды во время 
нолучешя пмъ пшци въ корзине, которая спускалась на веревкѣ 
къ нему въ неіцеру, — единственный способъ 'пробираться въ не
доступную келыо, — демонъ сдѣлалъ попытку подразнить его, разо- 
рвавъ веревку; что другой разъ сатана, нрпнявъ форму черной 
птицы, чуть было не ослѣпилъ его, хлопая крыльями но его гла- 
замъ; что разъ тотъ же искуситель появился ему въ образѣ пре
красной римской девушки, въ которую онъ былъ влюбленъ въ дни 
своей юности п отъ которой теперь съ трудомъ избавился, бро
сившись въ колючій кустарник'!.. Однажды, когда введенный имъ 
стропя и суровыя правила возбудили неудовольствіе монаховъ въ 
монастыре, котораго онъ был'ь настоятелемъ,. п они задумали его 
отравить, — потому что въ монастыряхъ происходили п такія ве
щи, чаша съ ядомъ распалась на части, какъ только онъ взялъ 
ее вь руки. Когда же въ другой разъ разсерженный па него свя
щенникъ Флоренцій, котораго онъ лишить сана, сдѣлалъ попытку 
совершить такое же преступленіе помощью отравленнаго хлѣба, во- 
ронъ выхватплъ этоть хлѣбъ пзъ рукъ св. Бенедикта. Наученный 
дьяволомъ, тотъ же Флоренцій рѣшилъ изгнать пзъ своего сосед
ства святого человѣка, пригласнвъ въ смежный съ монастыремъ 
садъ семь голыхъ дѣвушекъ; по едва святой спасся бѣгствомъ отъ 
искушенія, какъ комната, въ которой жилъ его преследователь, 
o6pj шилась и погребла виноватаго подъ своими развалинами, хотя 
весь остальной домъ остался цѣлъ п иевредимъ. Подъ руководствомъ 
двухъ видимыхъ ангеловъ, указывавшихъ ему дорогу, св. Вене
дикта продолжалъ свой путь въ Монте Казино, гдѣ онъ воздвпгъ 
прекрасный монастырь; но п здѣсь чудеса не прекращались: са
тана околдовалъ камни, такъ что певозможно было поднять ихъ 
съ земли, не произнося надъ ними могущественной молнтвы. Маль- 
чпкъ, убѣжавшій изъ монастыря иа свиданіе со своими родными, 
былъ поражепъ отъ Бога смертью за свой проступокъ, но освящен
ная земля отвергла его тѣло, когда сдѣлалп было попытку похоро
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нить его; тело покойника могло быть погребено только послѣ того 
какъ на него положили освященный хлѣбъ. Двѣ болтливыя мона
хини, отлученныя св. Беиедпктомъ за свою злую болтовню, б ы т  
случайно погребены въ церкви. Но въ первый же разъ, когда въ 
церкви совершали таинства, }і діакопъ повелѣлъ всѣмъ, кто не 
могъ принять причаіценія, оставить церковь, покойницы встали нзъ 
своихъ гробовъ И  В Ы Ш Л И  В О ІІ Ъ  изъ церкви.

Можно наполнить целые тома этими чудесами, передъ кото
рыми преклонялись релнгіозные люди того времени, характер-,, 
оезусловно доверяя имъ и считая ихъ такими же авто- атихъ чудосъ. 
ритетными, какъ ц священное Ппсаніе.

Хотя монастырская жизнь основывалась на прннципѣ отре- 
ченія отъ общества, монашество представляло странное противо
речие этому, такъ какъ заключало въ себѣ пршщипъ воп„„КпоВо„іо 
органпзацш. Въ 370 г. св. Василій, еипскопъ кесарій-п ра:шптіо ио_ 
скій, соедшшлъ отшелышковъ и монаховъ нзъ общежи- ’" S S ” ”  
тій своего прихода въ одпнъ орденъ, названный ио его имени Ва- 
снлійскимъ. Полтораста лѣта спустя св. Бенедикта ввелъ болѣе 
правильную организацию въ этомъ ордене, подчинить его болѣе 
мягкимъ правпламъ и нашелъ членамъ его подходяіція занятія 
какъ умственный, такъ п физпческія. Въ девятомъ вѣке другой 
Ьенедиктъ пересмотрѣлъ правила ордена и придалъ имъ больше 
суровости. Вскорѣ возникли отрасли этого ордена, папр., ішоній-
іпой0РДе̂ Ъ ВЪ г-’ каРтезіанскій въ 1084 г., цистерційскій въ 
; ь г- 1акъ какъ любпмымъ ихъ занятіемъ былъ литературный 
трудъ то они ввели большое улучшеніе въ копировке рукописей; 
въ сдѣланпыхъ пмп на рукопнеяхъ рисункахъ мы находимъ за
чатки возстаиовлеиія жизни; они же изобрѣли и скоропись. Св. 
ьенедиктъ предішсывалъ своему ордепу собирать книги. Къ счастью, 
онъ забылъ указать, какія книги слѣдуета собирать, предполагая, 
конечно, что вопросъ идетъ только о книгахъ съ релпгіозпымъ со- 
ДК аі?геМЪ‘ АвіТСТШІСІ{ій орденъ былъ основанъ въ одиппадцатомъ 
в 'кѣ. Ііены его считали свой орденъ возстановленіемъ обіщшы, 
основанной за пѣсколько вѣковъ до того св. Августиномъ.

О вліяніп, достигнутомъ монашествомъ, можно судить пзъ 
похвальбы бенедиктинцевъ, что «папа Іоаннъ ХХП, г,о„оД„ к т ш Щ и . 

умершій въ 1334 г., послѣ тщательнаго пзсл-едованія, нашелъ, что, 
со времени основанія ордена, пзъ него вышло 24 папы, почти 200 
кардиналовъ, 7000 архіепископовъ, 15000 епископовъ, 15000 пз- 
вѣстиыхъ аббатовъ, больше 4000 святыхъ, и что опъ осповалъ бо- 

d700° монастырей. Къ этому ордену принадлежало также 20 
императоровъ и 10 пмператрицъ, 47 королей и больше 50 коро- 
левъ, 20 сыновей императоровъ и 48 сыновей королей, около 100 
приицессъ, сыновей королей и императоровъ п, кромѣ того, безчп- 
слепное количество герцоговъ, маркпзовъ, графовъ, графинь и т. д. 
ирденъ произвелъ множество писателей и ученыхъ. Его Рабапъ 
основалъ германскую школу, его Алкуинъ основалъ парпжскій уни
верситета, ого Діописій Малый усовершенствовать церковное” лѣ-
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тосчпсленіе, его Гвидо изобрѣлъ музыкальную скалу, его Сильвестръ 
усовершенствовалъ органъ. Бенедиктинцы хвалились еще тЬмъ, что 
изъ ихъ рядовъ вышлп Ансельмъ, Ильдефонсъ и достопочтен
ный Бедъ».

Мы слишкомъ часто относпмъ время введенія хрпстіанства 
въ данной странѣ ко времени обраіценія ея государя, но это не
правильно, потому что такого рода событіе не можетъ сразу измѣ- 
ппть сердца людей. Что за польза можетъ быть отъ того, еслп 
варварскій полководецъ силою заставить толпу подчпненныхъ ему 
дикарей погрузиться въ воду и слишкомъ скоро и насильственно 
монах« ипвплп- креститься? Такія внѣшнія принятія религіп предста- 

зу ю т ъ  Е вроп у , вляютъ лишь весьма мало значенія. Путь къ цивилиза- 
ціи былъ указапъ крестьянскимъ классамъ Европы главнымъ обра
зомъ монастырями. Молитва и милостыня, суровое житье братьевъ, 
ихъ воздержная пища, ихъ скудное одѣяпіе, самое дешевое, ка
кое можно было достать въ данной страпѣ, ихъ бритыя головы 
пли кашошонъ, скрывающій отъ нпхъ видъ грѣховныхъ предме
товъ, длинная палица въ пхъ рукахъ, ихъ голыя руки п ноги, ихъ 
странствованія вдвоемъ, при чемъ каждый пзъ страннпковъ наблю
дать за свонмъ сотоваршцемъ; запрещеніе пмъ ѣсть виѣ сгЬнъ 
своего монастыря, у котораго были своя собственная мельница, 
своя хлѣбопекарня н все, что нужно для удовлетворенія скром- 
ныхъ потребностей пхъ хозяйства; ихъ молчаливое гостепріпмство 
для путника, котораго угощали въ отдѣльной комнатЬ; земли во
кругъ ихъ учрежденія, обращенный пзъ пустыни въ сады; трудъ, 
превозносимый ими и производимый ихъ святыми руками; безбра- 
чіе, которое въ глазахъ народа составляло доказательство отдѣле- 
пія пхъ отъ міра и жертвы, приносимой ими Богу,—таковы были 
явленія, привлекавшія вниманіе европейскихъ варваровъ и веду- 
щія ихъ къ цпвилпзаціп. Даже въ нашъ матеріальный вѣкъ при
верженцы монастырской жизни и защитники ихъ жалобно воскли
цали: гдѣ найдетъ иначе пріютъ грѣшникъ, уставшій отъ міра, че- 
ловѣкъ, полюбнвшій въ старости созерцательную жизнь, пли госу
дарственный дѣятель, утомившійся отъ дѣлъ? Благодаря досугу, 
доставляемому богатствомъ монастырей, опи получили возможность 
произвесть столько людей, прославившихся на лптературномъ по- 
приіцѣ, и передать памъ столько литературныхъ остатковъ древняго 
ихъ умстпониоо времени. Счастливый это былъ день, когда монахи пе- 

вліішіо. ресталп ткать цыновки и начали копировать рукописи, 
— счастливый день, когда они начали сочинять тѣ благородные 
гимны и музыкальиыя произведенія, которыя будутъ вѣчно жить. 
Изъ ихъ Dies ігае звучитъ высокая поэзія, хотя это произведете 
написано на монастырской латыни. Постоянный движенія мона- 
стырскихъ орденовъ придали жизнь церкви. А протестанты должны 
признать, что реформація обязана своимъ происхожденіемъ рѣши- 
тельному монаху.

Рядомъ съ этими выдающимися качествами, монастырскія 
онп ыаторіали- учрежденія обладали и многими недостатками. Благо- 
зпруютъ рели- дарЯ имъ распр0странилась по свЬту та ужасающая ма-

гл. хіѵ] ВЪКЪ ВЪРЬІ НА ЗАПАДЪ. 327

теріализація релнгіи, которая въ течепіе столькпхъ вѣковъ унижала 
священные предметы. Благодаря имъ поддерживались суевѣрія. 
Благодаря имъ развивался тотъ страшный эгоизмъ, который, не 
колеблясь, жертвуетъ настоящимъ и прошедшимъ для обезпеченія 
себѣ блалсенства въ будущей жизни,—эгоизмъ и себялюбіе, которые 
съ точки зрѣнія того временй признавались благочестіемъ, такъ 
что степень униженія, которому подвергалось достоинство даннаго 
лица, являлось мѣриломъ достоинства монаха.

к он е  ц ъ I Т О М  А.
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Переводъ съ иослѣдняго англійскаго нзданін Е. И. О с т р о г р а д с к о й ,  
подъ ред. нрпватъ-доцента 0. И. О с т р о г р а д с к а г о .

К. 1 8 9 6  г. П о д п и с н а я  ц ѣ н а  2  р у б .

Экономическая сторона всегда занимала первенствующее мѣсто въ 
человѣческой жизни и оказывала могущественное влінніе на отиошеиія 
отдѣльиыхъ лицъ и цѣлыхъ народов'!.. Исторія показывает!, намъ, что 
і і ъ  основѣ важнѣйшихъ политических!, событій и явленій лежали хозяй
ственные н имущественные интересы и стремленія извѣстпыхъ обще
ственныхъ классовъ и государств!,. Отсюда наука, онредѣлнющая какіе 
іжономическіе принципы должны быть установлены обществомъ для того, 
чтобъ обезпечить ему наибольшее количество полезностей, распределяя 
пхъ справедливо и потребляя разумно, пріобрѣтаетъ огромное значеніе 
какъ для государственных!, и общественныхъ дѣятелей, такъ и для част- 
ігыхъ лицъ, желающих!, уяснить себѣ тѣ отношенія, которыя возинкаютъ ч 
пзъ стремленія къ  удовлетВоренію матеріалыіыхъ потребностей. ’

Въ своемъ классическомъ трудѣ Джонъ Стюартъ Милль стремился 
•оедпнить практически! методъ изслѣдованія съ развившимися иыиѣ зна
тями въ области экономических!, теорій и представить экоиомнческія 
ивленія общественной жизни въ связи съ лучшими соціальными идеями 

I нашего времени. При своей трудной задачѣ—написать практическое и, 
насколько позволяешь предметъ, популярное сочиненіе, онъ, тЬмъ но ме- 
іѣе, ннгдѣ ие жертвуетъ въ пользу котораго-пибудь изъ этихъ качествъ 

[ паучнымъ изложеніемъ. Съ замѣчателыюй ясностью проводить онъ свои 
пзгляды, основанные на жизненныхъ нримѣрахъ, и съ.неумолпмою логи- 
іеской силой разбиваетъ ложныя теорін, господствовавшія долгое время 

| і і ь  политической экопоміи.
Выпуская въ свѣтъ сочпненіе знаменнтаго англійскаго ученаго,

I изданное на^руейсомъ язьшѣ въ шестидесятЫхъ годахъ и давно узке став- 
I usee библіографической рѣдкостыо, издатель имѣлъ въ виду новымъ пе- 

"чюдомъ съ послѣдпиго, исправленнаго англійскаго нзданія, предлагае- 
|мымъ по общедоступной цѣнѣ, внести извѣстпую ленту въ экопомпче- _  л 
руго литературу, сильно'развившуюся въ н о с л ѣ д ^ ^ Щ ^  ^ ^ д ^ ^ ^ , ' ^ , ;
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съ очеркомъ формъ государственная правленія, политики, развитія 
свободы и благосостояпш народовъ.

Переводъ съ 3-го, нереработаішаго и значительно дополненнаго, нѣм. изд. 
подъ ред. Л. А. Р е й н г о л ь д  та.

К . 1 8 9 6 .  П о д п и с н а я  ц ѣ н а  2  р у б . 6 0  к .

ВСЕ ИЗДЛІІІЕ, въ 2  Т., О К О Л О  1 0 0 0  СТР. въ 8  долю, ВЫЙДЕТЪ,въ 8 - м и  вып.

Капитальный трудъ Г. Фр. Кольба, пзвѣстнаго статистика и демо- 
кратическаго дѣятеля, постепенно подвергался исправленіямъ и въ по- 
слѣднемъ пзданіи, съ котораго сдѣланъ предлагаемый русской публикѣ 
новый переводъ, былъ значительно передѣлапъ восьмпдесятнлѣтнпмъ авто- 
ромъ, сообразно новѣйпіимъ успѣхамъ зпанія и требованіямъ историче
ской науки. Какъ извѣстно, въ различный эпохи вопросъ о существенном'!, 
содержаніи исторіи рѣшался въ зависимости оть данной культурной л 
соціальной сферы. Въ ̂ восемнадцатом^ вѣкѣ исторіографія выдвинула н.і 
первый планъ оппсаніе «нравовъ іі духа» народовъ, т. е. нравственный 
и умственный прогрессъ человечества; послѣ великой французской рёво- 
люціи выступилп политическія формы и государственные перевороты: 
въ наше время новое наиравленіе завоевало себѣ почти всеобщее пріі- 
знаніе обраіцепо особенное вниманіе на формы матеріалыіаго, духов
наго н общественнаго быта. Исторія нерестаетъ отдавать преимуществ" 
пзображенію событій и біографій вождей и ихъ приключеній, .отрѣшает 
ся отъ такъ-называемыхъ патріотическихъ легендъ и, удѣляя значителі.- 
ное мѣсто народнымъ мйссамъ, обращается къ пзученію—экономической, 
государственной, общественной, умственной, нравственной, релнгіознол 
и . эстетической сторонъ прошедшей жизни рода человѣческаго. Такая 
культурная петорія составляешь задачу, и стремленіе большинства исто 
рпковъ нашего времени,—цЬль ея не только знакомить съ'судьбамп и дѣя- 
тельпостыо народовъ, прпмкнувшихъ къ государственному н духовном ѵ 
развптію, но и возбудить научный интересъ п нринесть практическую > 
пользу быть действительной «наставішцей лсизни». Конецъ девятнадці- 
таго вѣка вполпѣ подтвердилъ, что государства болѣе всего могутъ крѣп- 
нуть п развиваться на почвѣ экономической и духовной, '"помимо захв; - 
ювъ достоянія слабѣйишхъ народовъ, и, такимъ образомъ, предстояще 
преобладаніе исключительно культурных!» началъ въ политической жизни, 
естественно, дастъ мѣсто только к у л ь т у р н о й  и с т о р і и .

Дэк.  В. Д р е п е р ъ .
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Перевода съ поолѣдняго англійснаго изданія Ы.'.В. Л у ч н ц к о й ,  

подъ ред. проф. И. В. JI у ч п ц к а г о.

К . 1 8 9 5  г . Ц ѣ н а  з а  2  т о м а  1 р у б . 6 0  к .

Новый переводъ блестшцаго произведенія проф. Дж. В. Дрэпера, 
появнвщагося на многихъ нностраппыхъ языкахъ н выдержаввіаго 4 
изданія на русскомъ, сдѣланъ съ нослѣдняго, тщательно пересмотрѣннагіі 
и дополненнаго издапія англійскаго подлинника. Оригинальная п смѣлая 
попытка новаго освѣщенія культурной нсторін, попытка привести дан- 
ныя, представляемый умственной жпзныо Европы, въ согласіе съ физіо- 
логпческимн принципами и этимъ объяснить правильный ходъ цивили- 
заціп обратила на себя серьезное вшщапіе и  завоевала прочную п о ч в а  

въ наукѣ. Благодаря такому способу изелѣдованія, исторія представляет
ся намъ въ совершенно новомъ видѣ; мы нолучаемъ болѣе справедли
вою и точную оцѣнку мыслей и побужденій человечества въ послѣдова- 
телыіые ряды вѣковъ. Талантливый историкъ задается вопросомъ, дви- 
жется ли ироцессія народовъ, подобно фантасмагоріяМъ сна, безъ при
чины и порядка, или псе это заранѣе определенное, торжественное ше- 
ствіе, къ которому всѣ должны присоединиться, которое ни на минуту пс 
останавливается, а неудержимо подвигается впередъ, встрѣчая на своем':, 
пути и претерпевая непредотвратимый рядъ событій. Отвѣть получается- 
что соціальпый прогрессъ находится всецѣло подъ унравлеиіемъ есто- 
ственнаго закона, подобно физическому развитію организма. Жизнь оч- 
дѣльнаго индивидуума представляетъ въ мипіатюрѣ жизнь паціп—-чело- 
вѣкъ является прототипомъ общества, индивидуальное его развитіе ти
пичным?» образцомъ соціальпаго. Народы въ физическомъ и духовиомъ 
отиошеиіп, представляя собой агрегаты отдѣльиыхъ еднницъ, подобно 
пмъ, подвергаются соотвѣтственнымъ измѣиеніямъ и нроходятъ через ь 
фазы: младенчество, дѣтство, юношество, зрѣлостц старость п смерть. 
Авторъ, посвятпвшій много лѣть жизни излагаемому имъ предмету, съ 
критической тонкостью проводить свои взгляды, хотя они, по его сло
вамъ, и являются оскорбительными для гордости нашего вѣка, задѣвп-
готъ многіе его предразсудкп и интересы.

/

ЙСТОРІЯ МСТВЕННАГО РАЗВИТЫ ЕВРОПЫ.
Г Л А В А  I.

В ѣ к ъ  в ѣ р ы  н а  з а п а д ѣ .

Т Р ІІ  Н А П Л Д Е Н ІЯ : СТіВЕРІІОЕ ИЛ11 Н Р А В С ТВ Е Н Н О Е , ЗА П А Д Н О Е ИЛИ УМ СТВЕННОЕ, 
ВОСТОЧНОЕ ИЛИ BOEHHOG.

С И В ЕР Н О Е , ИЛП Н Р А В С ТВ Е Н Н О Е, Н А П А Д ЕН ІЕ  ІІА  ИТ А Л ЬЯН СКУ Ю  СИСТЕМУ И В Р Е 
М ЕННОЕ 0Т Р А 5К Е Н ІЕ  ЕГО.

Г е о г р а ф и ч о с к і я  г р а н и ц ы  и т а л ь я н с к а г о  х р н с т і а н с т в а . — І І а п а д о н і я  н а  н е г о .  

С ѣ в е р н о о ,  и л и  н р а в с т в е н н о е ,  н а н а д е п і о . — Г с р м а н с к і і і  и м п е р а т о р ъ  п а с т а н в а о т ъ  
н а  п р е о б р а з о в а н і и  п а н с т в а . — Г е р б е р т ъ ,  п р е д с т а в и т е л ь  э т и х ъ  и д е й ,  н а б и 
р а е т с я  п а п о ю . — И х ъ  о б о н х ъ  о т р а в л я ю т ъ  и т а л ь я н ц ы .

Н а ч а л о  у м с т в е н п а г о  о т р и ц а н і я  и т а л ь я н с к о й  с и с т е м ы .  —  О н о  и с х о д и т ъ  и з ъ  
а р а б с к а г о  у ч е н і я  о  в о р х о в е н с т в ѣ  р а з у м а  н а д ъ  а п т о р и т е т о м ъ . — В о п р о с ъ  о  
н р е с у щ е с т в л е н і и . — В о з н и к н о в о н і е  и  р а з в н т і е  с х о л а с т и к и . — В о з с т а н і е  с р е 
д и  м о н а х о в ъ .

Г р и г о р і й  У І І  с а м о п р о и з в о л ь н о  с о г л а ш а е т с я  н а  ц е р к о в н у ю  р е ф о р м у  и  п р о в о 
д и л .  е о . — О д е р ж н в а е т ъ  в е р х ъ  н а д ъ  г е р м а н е к п м ъ  и м п о р а т о р о м ъ . — Г о т о 
в и т с я  у ч р е д и т ь  е в р о п е й с к у ю  т е о к р а т і ю . — Б л а г о д я р я  к р о с т о в ы м ъ  п о х о -  
д а м ъ  п а п ы  р а с п о р я ж а ю т с я  д е н е ж н ы м и  и  в о е н н ы м и  р о с с у р с а м и  Е в р о п ы .

•Царство идеи можетъ быть часто оирсдѣлено геометрическими
Л И ІІІЯ М И .

Если мы нзъ Рима, какъ изъ центра, проводемъ двѣ лпнін— 
одну въ восточномъ направлсніи, къ азіатскимъ боре- гоографи-юоын 
гамъ Босфора, а другую въ занадномъ, черезъ ІТирс-™ чш ™ : 
ней, то въ разсматрпваемую нами эпоху всѣ страны, ctdi1- 
лежаіція къ югу оть этнхъ лшіій, признавали слѣдующій догматъ: 
«нѣть бога, кромѣ Бога, и Магометь пророкъ его»; но страны,
лежащія къ северу, переняли, вмѣсте съ ортодоксальнымъ ученіемъ 
о св. Троицѣ, поклопеніе- Богородицѣ, поіиюпеніо икопамъ, прнзыва- 
ніе святыхъ и благоговѣйиую привязанность къ реликвіямъ и мощамъ.

Я разскажу теперь, какъ эти линіи были подвигаемы въ 
Европѣ, въ восточномъ направленіи военною силою, въ о».™, ді.йстпу- 
западномъ—умственною. Въ Рпмѣ онѣ двигались точно 10щая 1Ш ппхь-
на стержнѣ, то расходясь, то суживаясь, то угрожая сойтись
своими конечными точками, окружить со всехъ сторонъ римское
христіанство п сдавить его; но затемъ, благодаря судорожнымъ 
двпженішіъ замкнутыхъ и м и  пацій, онѣ отделились другь отъ друга,

Д рэиоръ.— Н ет. ужсти. рааи. Е п рони . 9 2



3 3 0 ВТ.КЪ ВЬРЫ НА ЗАПАДЪ. [г л  I.

дрожа на всемъ своемъ протяжеиіи, но отделились только на время, 
чтобъ еще тѣснѣе сблизиться.

Казалось, что изъ жаркихъ песковъ Африки простирались 
вперед'!» невидимыя руки, охватывая своими объятіями Европу и 
стараясь соединиться, чтобы сжать въ свонхъ объятіяхъ христіан- 
ство и на смерть поразить его. Происходила крупная борьба и 
оказано было сильное сопротивленіе, но руки, наконецъ, сошлись.

Крайне трудно описать эту конвульсивную борьбу націй такъ, 
чтобы дать читателю ясное представление о силахъ, обусловлнвав- 
шпхъ ее. Я намѣренъ посвятить этимъ событіямъ нѣсколько не- 
бсзъннтересныхъ и поучителыіыхъ главъ.

Настоящая глава будетъ посвящена описанію послѣдствій 
выніеизлоікеннаго положенія дѣіъ — релнгіознаго рвепія обращен
ной Германіи и безнравственности папъ.

Германцы настаивали на необходимости реформировать пап- 
гррмаішіл н.ч- ство заставить его вести жизнь, соответствующую
станиаюті. на 1 dнеобходимости требоваішімъ релпгіп. Это нравственное нападете со- 
рoiJjopjnipoKiTі. П р 0 В 0 Ж д а л 0 С Ь  п  умственнымъ, И С Х О Д Я ІЦ И М Ъ  отъ другого 

источника и вызвавішімъ возстаніе среди самой церкви. Въ тече
т е  ряда столѣтій, и въ особенности въ болѣе недавнія тяжелыя 
времена, пропзоінелъ постепенный разладъ между теологіею н 
правствешшстыо, къ великому неудовольствію немногихъ мысля- 
іцихъ людей, которые то здѣсь, то тамъ, въ уедпненіи монастырей, 
сравнивали догматы теологін съ предписаніями разума. А среди 
тѣхъ, которымъ приходилось проживать у арабовъ въ Иснапіи и 
число которыхъ ежегодно возрастало, лишь немногіе не заразились 
любовыо къ философіп.

Сравнивая X и XII столѣтія, нельзя не замѣтить, какой 
большой шагъ впередъ сдѣланъ былъ Европою въ дѣлѣ умствен- 
ііояіио„іо вновь наго развптія. Измѣнились идеи, заннмавшія умы хри- 

фплософіп. стіаиЪ) измѣнился даже ихъ образъ мышлеиія. Релп- 
гіозная ревность германцевъ, соединенная съ познаніями магоме- 
танъ, ие могла надолго отвлекаться въ сторону густымъ туманомъ 
теологическнхъ споров-!., нзъ которыхъ мало по малу появилась на 
свѣтъ философія, но не въ греческой классической одеждѣ, въ ко
торой-она исчезла въ Александріп, а въ странномъ одѣяніи исто- 
■щениаго постомъ монаха, нарнженнаго въ клобукъ. Она смиренно 
вернулась назадъ въ свѣтъ въ образѣ схоластики, убѣждая людей 
изслѣдовать, при свѣгѣ собствепнаго разума, тотъ догматъ, кото
рый, повидимому, расходится съ правилами обыкновенной житей
ской мудрости,—догматъ о транссубстанціаціи. Едва ея голосъ былъ 
разелышанъ въ рядахъ духовенства, какъ началось возстаніе про
тивъ авторитета, и такъ какъ необходимо было бороться съ этимъ 
мнтежемъ его же собственнымъ оружіемъ, то церковь была при
нуждена оказывать поддержку схоластической теологіи.

Велнкій дѣятель того времени Гильдебрандъ, желая удовле
творить требованіямъ нравственности и въ то же время не отка
зываться всецѣло отъ участія въ умственномъ ирогрессѣ, устроплъ 
реформу въ церковныхъ дѣлахъ. Онъ возвысплъ напство до апогея
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его властп п подготовилъ для своихъ преемнпковъ возможность 
захватить въ своп руки матеріалыіыя средства Европы иосред- 
ствомъ крестовыхъ иоходовъ.

Таковъ абрисъ собьггій, съ которыми намъ придется теперь 
имѣть дѣло. Подробный разборъ ихъ показываёть, что три дііаюіііа 
Римъ подвергался тройному давленію, съ трехъ различ- 1,11,||М-Ь- 
ныхъ сторонъ. Съ запада и востока производилось давлеиіе маго- 
метанскаго міра. Въ результате получилось давленіе съ сѣвера,— 
главнымъ образомъ христіанское. Тѣ давленія были чужеземный, 
послѣднее было домашнее. Для насъ все равно, въ какомъ порндкѣ 
мы ни будемъ разематривать ихъ; но планъ, на основаніп кото
раго я разрабатывалъ занимавшій меня вопросъ, заставляет!» меня 
заняться изученіемъ сначала сѣвернаго давленія, затемъ заиаднаго 
и, наконецъ, восточнаго.

Необходимо было сделать что-нибудь для реформнрованія 
папства. Престуиленія его, описанныя нами въ главѣ XII, возму
щали религіозныхъ людей. Слѣдуетъ теперь разсмотрѣть чужозо™ 
господствуюіцій духъ движенія, стремившагося къ нре-1 му напстпа. 
образованіямъ. Онъ является представителемъ вліяиій, которыя 
должны были оказать такое сильное дѣйствіе.

Въ свите императора Отгона III, рѣшившагося прекратить 
всѣ эти злоунотребленія, находился Гербертъ, французскій свя
щенникъ, родивінійся въ Оверни. Въ дѣтствѣ, въ школѣ аббатства 
Орильякъ, онъ обратилъ на себя внпманіе своихъ учи- жизнь гор. 
телей и началышковъ, между прочимъ, графа Варселон- с°1,та- 
скаго, который увезъ его съ собою въ ІІспанію. Будучи помещеиъ 
въ магометанскую школу, онъ сдѣлалъ болыніе усиѣхіь по матема
тике, астропоміи п физикѣ и занялъ выдающееся мѣсто. Онъ го
ворилъ по-арабски съ легкостью сарацина. Его нребы- Его арабское 

ваніе въ Кордовѣ, гдѣ калифъ покровительствовалъ всѣмъ 
наукамъ и искусствамъ своего времени, и нослѣдовавшее затемъ 
пребываніе его въ Рнмѣ, гдѣ онъ засталъ поразительное невежество 
и безнравственность, оказались не безъ вліянія иа всю его по
следующую жизнь. Онъ устроилъ въ Реймсе школу, гдѣ иреподавалъ 
логику, музыку, астрономію, нзъяснялъ Внргилія, Стація, Терепція 
н ввелъ то, что относилось въ то время къ области чудесъ,—гло- 
бусъ н счеты. Оігь старался убѣднть свонх'ь соотечественнпковъ, 
что ученіе надо предпочитать забавамъ охоты. Онъ наблюдалъ за 
звѣздамн въ трубки, изобріілъ часы и оргаиъ, игравшій помощью 
пара, и написалъ сочпненіе о риторике. Назначенный аббатомъ 
въ Боббіо, онъ встуииль въ пререканіе съ монахами и долженъ 
былъ бросить свое мѣсто. Удалившись сначала въ Рпмъ, онъ за
темъ переѣхалъ въ Реймсъ. гдѣ вновь принялся руководить своею 
школою. Во время политическихъ событій, связанныхъ съ возвыше- 
ніемъ Гуго Каиета, онъ опять началъ играть выдающуюся роль. Рѣчь 
еннскона орлеанскаго на реймскомъ соборѣ, сочиненная имъ, нока- 
зываетъ, что его магометанское воспнтаніе внушило ему совершенно 
особенный взглядъ на тогдашнее положеніе дѣдъ въ христіаиствѣ: 
«Въ Риме, какъ всѣмъ известно,—говорить онъ,—нѣтъ ни
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одного чсловѣка, который знаетъ достаточно пнсаніе, чтобы занять 
мѣсто привратника; какъ же можеть рѣшиться обучать тотъ, кто 
самъ ничего не знаетъ?» Онъ, не колеблясь, указывает!» на про
дажность папъ и на ихъ нреступленін: «Если бы послы короля 
Гуго дали взятки папѣ и Крссценцію, дѣла короля приняли бы 
совершенно иной оборотъ». Онъ разоказываеть проступки и ире- 
ступлепія, совершавшіеся папами: какъ Іоаннъ XII отрѣзалъ носъ 
и языкъ Іоанну Кардиналу, какъ Бонифацій задушилъ Іоанна XIII, 
какъ Іоаннъ XIV умерт» голодною смертью въ тюрьмѣ замка св. 
Ангела. Онъ спрашиваетъ затЬмъ: «Неужели этимъ чудовшцамъ, 
опозорившнмъ себя своим'ь поведепіемъ, лишеннымъ всякаго зна- 
нія божсственпаго н человѣческаго, должны подчиняться служители 
Бога,—люди, составившіе себѣ блестящую репутацію с в о и м и  зпа- 
ніямн и своею святою жизнью? Пана, ирегрѣшавшій въ такой 
сильной степени противъ своего брата, папа, который отказы
вается слушать увѣщанія благоразумных?» людей,—мытарь и грѣш- 
ннк'ь». Съ пророческим-ь воодушевленіемъ, какъ бы предвосхищая 
обвиненін реформацін, онь спрашиваетъ: «не антихристъ ли онъ?» 
Оігь говоритъ о папѣ, какъ о «человѣкѣ грѣха» и какъ о «таинствѣ 
беззаконія». О Римѣ оиъ говоритъ съ увѣренностыо, усиленпою, 
несомнѣнно, его магометанскимъ оиытомъ. «Оіп» уже лишился сво
их?» восточных?, владѣпій: Александрія, Аптіохія, Африка и Азія 
отдЬлнлись оть пего, Константинополь разорвалъ свою связь съ 
нимъ, внутренность Испаніи не имѣеть никакого попятія о папѣ». 
И онъ продолжаеть: «Какъ могутъ ваши враги утверждать, что, низла
гая Арнульфа, мы доліішы были ждать рѣшенія римскаго епископа? 
Неужели онн хотятъ этимъ сказать, что его рѣшеиіе выше рѣшо- 
нія Бога, провозглашаемаго нашим'!, сииодомъ? Князь рпмскихъ 
епископовъ и самихъ апостоловъ сказалъ, что Бога нужно слушать 
скорѣе, чѣмъ людей; а Павелъ, учитель язычниковъ, предалъ ана- 
оемѣ всякаго, хотя бъ и ангела, кто будетъ проповѣдывать ученіе, 
отличное оть того, которое было возвѣщено. Неужели, если на па 
Марцеллій принесъ жертву Юпитеру, то и всѣ епископы должны 
дѣлать то же въ подражаніе ему?» Во всемъ этомъ проявляется, 
очевидно, мятежный духъ противъ папства или, скорѣе, против?» 
его безчинствъ.

Во время политически хъ волпеній, Герберть былъ назначенъ 
его іюппмшопіо реймскимъ архіеішскономъ. Небезъинтересно наблюдать 
Отіора7х°іипо11 при этомъ за ироявленіем?» его житейской мудрости. 

Для него было прежде всего желательно примирить со своимъ вы- 
боромъ духовенство, — быть можеть, самымъ легкимъ средством?, 
для достиженія этого было одобрепіе брака. Онъ жил?, при поли- 
гамическомъ дворѣ калік{)а, семья котораго состояла болѣе чѣмъ 
изъ сорока сыповей и сорока дочерей. Поэтому неудивительно, если 
онъ сказалъ: «Я пе воспрещаю брака. Я пе осуждаю второго брака. 
Я пе порицаю употребленія мяса». Назначеніе его архіепископомъ 
ие только оказалось неудачным?,, по дѣло дошло до того, что, бла
годаря вѣроломпой политикѣ того времени, его отрѣшилн отъ его 
епископскихъ функцій и подвергли интердикту. Рѣчь римскаго легата
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Льва, предсѣдательствующаго при его осужденін, даетъ намъ по
нять, въ чемъ состояла сущность его нреетуиленія; показываеть, 
что Римъ намѣревался упорствовать въ своем?» иевѣжествѣ и суе- 
вѣріи и составляет!, любопытный образчикъ церковной аргумен- 
таціи. «За то, что впкаріп св. Петра и ихъ ученики не желають 
имѣть своими наставниками Платона, Виргилія, Теренція и осталь
ную толпу философовъ, которые носятся в-ь воздухѣ, подобно пти
цам?,, и погружаются в?, глубину,,подобно морекпмъ рыбамъ, вы 
говорите, что они недостойны быть привратниками, недостойны 
потому, что они не умѣготъ писать стнховъ. Петръ, конечно, 
привратникъ, но только привратник?, небесъ!» Онъ не отрп- 
цаетъ систематпческаго подкупа паискаго правительства, но онрав- 
дываетъ его. «Развѣ Спаситель не получалъ даровъ оть мудре- 
цовъ?» Онъ не отрицает?, и престуиленій папъ, хотя протестуеть 
против?, тііхъ, которые стали бы выставлять пхъ наружу, напоми
ная, что «Хамъ былъ проклята за то, что не скрылъ наготы своего 
отца». Во всемъ этомъ замѣтпо начало той борьбы между магоме
танскою наукою и этикою, съ одной стороны, и птальянскимъ не- 
вѣжествомъ и преступленіем?,—съ другой стороны, которая привела 
къ такимъ важным?, результатамъ для Европы.

Герберть опять удалился ко двору императора. Это было въ 
то время, когда Оттон?, III замыслить преобразовать пмперію и 
реформировать церковь. Онъ ноннлъ, насколько Герберть можетъ 
быть полезен?, его политике, и назначил'!, его архіеиискономъ ра
веннским?,, а ио смерти Григорія V издалъ декретъ объ избраніи 
Герберта папою. ФраицузскШ священникъ низкаго нро- гфзорт-ь-нама. 
исхожденія, запявшій высшій ность, доступный человѣческому че- 
столюбію, принялъ имя Сильвестра II.

Но Римъ никак?, не соглашался отказаться отъ своих?» гряз- 
ныхъ интересов?, — он?, возсталъ. Тускулумъ, позоръ папства, воз
мутился. Императору пришлось прибѣгнуть к?» оружію, чтобы под
держать своего папу. Одно время казалось, что реформація будегь 
предвосхищена нѣсколькими столѣтіямн раньше, что хрпстіанская 
Европа будетъ избавлена оть ожндающнхъ ее возмутительных?, 
панскихъ беззаконій. ІІа папском’!, ирестолѣ спдѣл?, ученый и 
честный папа, на императорском?, — молодой и талантливый госу
дарь; но итальянское мщеніе в?, лице Стефанін, жены убнтаго 
Кресценція, уничтожило вс!» эти надежды. Ничего не нодозрѣ- 
ваюіцій императоръ принялъ ядъ изъ рукъ этой оскорбленной, но 
благородной преступницы, которая, съ чисто римскою решитель
ностью и твердостью, промѣняла намѣреино свою добродѣтель на 
міценіе; онъ выѣхалъ изъ Рима только для того, чтобъ умереть 
въ возрасте двадцати двухъ лѣть. Здоровье Сильвестра о т Р аімоиіо пи- 

бЫЛО также безвозвратно разрушено отравою, примѣ- "с,)І"пи. 11 
питаемою тайно в?, его нпщѣ. Он?, вскорѣ иослѣдовалъ в?, могилу 
за своимъ покровителем?,. Его паровые органы, фнзпческіе опыты, 
механическія изобрѣтенія, его иностранное нропсхожденіс и недо
статок?, ортодоксіи ката, бы подтверждали возбуждаемое противъ 
него страшное обвнненіе в?, некромантін. Уста всѣхъ были на
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полнены разсказамн о таннствахъ и магіи, въ которыхъ Герберть 
пгралъ значительную роль. Въ отдаленныхъ уголкахъ Европы, 
сидя вечеромч, у очага, крестьяне, испуганные мыслями о домо- 
вомъ, рассказывали другъ другу шепотомъ, что въ одномъ самомъ 
тайиомъ номѣіценіи римскаго дворца скрывается нечестивый кар- 
ликъ, носяіцій тюрбанъ н обладаюіцій кольцомъ, которое можетъ 
пли сдѣлать его невидпмымъ, или придать ему въ одно и то же 
время два различный лица; что въ полночь слышатся странные 
звуки въ той компатѣ, въ которой сидитъ одинъ только папа; что 
во время своего нребыванія въ Испаніи среди невѣрующпхъ бу
дущей папа отдалъ свою душу сатанѣ подъ условіемъ, что сатана 
сдѣлаетъ изъ него викарія Христа на землѣ, и теперь, очевидно, 
обѣ партіи остались вѣрны заключенному условію. Л изнеможен
ные монахи, запертые въ кельяхъ, шептали другъ другу подъ 
своими клобуками: «Homagium dinbolo fecit et шаіѳ finivit».

Такой-то дурной оборотъ приняли дѣла, — оборотъ почти не
поправимый. Прегрѣніенія паиъ восироизводились почти въ одина
ковой степени во всѣхъ рядахъ духовенства. Симонія и конкуби- 
натъ получили такое громадное распространено, что грозили уни
чтожить авторитетъ церкви даже надъ самыми грубыми умами. 
Церковный должности получались повсюду помощью купли; вездѣ 
встрѣчались священники, хваставшіеся незаконными, семьями. Но, 

Т І ІМ Ъ  пе меиѣе, среди самой церкви находились люди
тнш. П.1-.ХОГП. безупречной жизни, которые, подобно Петру Даміанп, 
«ся самой, возвысили свои голоса противъ царившихъ въ церкви 

злоупотребленій. Это оігь доказал?,, что почти каждый свяіценннкъ 
въ Миланѣ купилъ свою должность и жилъ съ наложницею. Без
нравственность, обратившая на себя вниманіе набожныхъ людей, 
начала вскорѣ приводить къ тѣмъ послѣдствіямъ, которыя оть нея 
ожидались. Отъ осужденія нравственности къ критикѣ вѣры—только 
одинъ шагъ. Благодаря увеличившейся степени развитія, Европа не 
въ силахъ была болѣе выносить дѣйствій и мыслей, которымъ до 
сихъ поръ покорно подчинялась. Догматъ пресуществленія привелъ 
къ возстанію.

Старые отцы церкви съ радостью указывали на согласіе, которое 
иоГ"шоніо существует'!, между ученіями, вытекающими изъ прни- 
между Филпсо- цииовъ христіапства, и учеиіями греческой фплософіи.
«[нею и  тсоло- 1Г ** А А ѵ * .гіон,. Давно уже утверждали, что существуетъ соотвѣтствіе 

между вѣрою и разумомъ; но по мѣрѣ того, какъ вводился одинъ 
догматъ за другимъ, при чемъ каждый послѣдующій былъ болѣе пе- 

IIX 'I .  ПОСТОПСН- понятный и таинственный, чѣмъ предыдущій, а даиныя 
по» птчужденіо. вЬрЫ 1Іе МОглн ужиться съ заключеніями разума,—при
шлось но необходимости поставить разумъ въ подчиненное поло- 
женіе. Въ виду важныхъ политическнхъ ннтересовъ, задѣтыхъ 
этими вопросами, оказалось иолезиымъ и даже необходимымъ при
нудить разумъ къ такому подчиненно помощью разиаго рода мѣ- 
ропріятій со стороны гражданской власти. Такимъ-то образомъ, 
какъ мы уже описывали выше, въ царствованіе Константина Ве
ликаго философскія пренія о религіозныхъ воиросахъ вышли изъ
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употребленія; требовалась безусловная вѣра въ рѣшенія духовиыхъ 
властей. Философія была покорена и порабощена теологіей. По- 
смотримъ, къ какимъ нослѣдствіямъ привело ея возмущеніе.

Въ глуши монастырей лица, утомившіяся вѣчиымп самона
блюдениями, получили полную в о з м о і к п о с т ь  заняться нзученіемъ внѣш- 
няго міра. Здѣсь они нашли иоле для безкоиечныхъ занятій, до
ставившее имъ матеріалъ для достойнаго упражненія своей наблю
дательности и проницательности. Но они ” не могли сдѣлать пер
ваго шага, не нарушая ностановленій высшей власти, цп:,ста.по „р.,- 
Двѣ альтернативы представлялись пмъ: дѣйствовать,,,,1,;;;^^;1"1'̂ 1 
втайнѣ или открыто возмутиться; но до иастунленія мя- д» *«ипхоіп.. 
тежа мы видимъ смѣну двух?, періодовъ — иеріодъ частных?, дѣй- 
ствій н другой періодъ болѣе шпрокаго обсуждеиія. Такнмъ обра
зомъ, германскій монахъ Готшалькъ в?, девятомъ сто- іірССлі-.допашо 
лѣтіи занялся рѣшеніемъ глубокой задачи о иредопре- ,'от,»»іьиа, 
дѣленіи, н за свои миѣнія перенес?, бпчеваніе и умеръ въ тюрьмѣ. 
Прпсѵтствіе сарацинъ въ ІІснаиіи постоянно подстрекало къ за- 
прещеннымъ занятіямъ умы запада, горпзонтъ которых?, все болѣе 
н болѣе расширялся. Арабская философія незамѣтно и молча рас
пространялась во Франціи и Европѣ, и духовныя липа нерѣдко 
искали убѣжшца отъ свонхъ враговъ среди невѣрныхъ. Доведен
ный до крайности, Абеляръ также понросилъ иріюта у сарацинъ, 
въ надеждѣ найти у нихъ защиту оть церковныхъ проследовавій.

Въ борьбѣ, перенесенной Готшальком?, ио вопросу о пред- 
онредѣленін, замѣчается уже попытка противопоставить ,ф0- 
разѵмъ авторитету. Іоаниъ Эрпгепа, служпвшій у Гпнк- 
мара, архіепископа реймскаго, отправился въ 825 г. тот у. 
къ мѣсторожденію Платона и Аристотеля, предаваясь надеждѣ 
соединить фплософію и религію такъ, какъ это было предложено 
духовными лицами, обучавшимися въ Иснанін.

Іоаннъ Эригена почерпнулъ нзъ восточных?, источнпковъ 
ученія о вѣчностн матеріи и даже о сотворенін міра, ioamn. эрнгона 
къ которымъ онъ нрпмѣшалъ и понятіе о самомъ боже- ш!̂ онам-,Г. 
ствѣ. Он?, был?,, слѣдователыю, пантеистом?,, нрпнимающішъ вос- 
точныя идеи объ эмапаціи н поглощеиін не только въ отношеніи къ 
душѣ человѣка, ио и въ отношеніи ко всѣмъ матеріалыіымъ ве- 
щамъ. Въ своемъ сочпнеиін О природѣ вещей оиъ провозглашает?» 
слѣдуюіцее ученіе: «Так?» какъ всѣ вещи заключались первона
чально въ Б о г і і  и произошли отъ него, образуя различные классы, 
которыми онѣ теперь отличаются другъ оть друга, то онѣ должны 
въ концѣ концовъ вернуться къ нему н быть поглощенными тѣмъ 
самымъ источникомъ, изъ котораго произошли; другими словами, 
подобно тому, какъ до сотворенія міра существовал?, только один?, 
Богъ, въ которомъ заключались причины всѣхъ вещей,—но окон- 
чаніи міра будет?, существовать также только одинъ Богъ, и при
чины всѣхъ вещей будутъ также заключаться въ немъ». Это фи
нальное заішоченіе онъ называлъ обожествленіемъ или теозпсомъ. 
Онъ даже сомнѣвался въ вѣчностн ада, говоря съ увѣрениостыо 
сарацина: «Нѣтъ ничего вѣчнаго, кромѣ Бога». При такихъ об-
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стоятельствахъ, онъ долженъ былъ обязательно подвергнуться осу
жден ію со стороны церкви.

Новые философы напали прежде всего на ученіе о транссуб- 
станціаціи, такъ какъ, изъ всѣхъ ортодоксалыіыхъ учеиій, послѣднее 
было труднѣе всего примирить съ разумомъ. То, что сначала ка
залось только простою шуткою со стороны магометанскаго сарказма, 

столки,шопіо сдѣлалось иредметом'ь торжестве и наго церковиаго обсу- 
,“ 7 ;™ .ждеиія. Эригена съ жаромъ поддерживалъ ученіе стер- 
субстішціііиіи. користовъ, названіе которыхъ происходило отъ нхъ 

утвержденія, что часть священныхъ предметовъ выводится изъ 
тѣла совершенно такъ же, какъ н остальная пища; ортодоксы же 
нападали на это ученіѳ, заявляя, что священникъ «дѣлаетъ 
Бога» и что потребляемое при евхаристіи не подлежитъ пище- 
варенію.

Затѣмъ въ 1050 г. Беренгаръ Турскій выдвпнулъ впередъ 
мпѣиіп норок- споръ о дЬйствительномъ присутствіи. Вопросъ этотъ 
гара Tj рвкііго. былъ формулированъ Радбертомъ подъ пазваніемъ транс- 

субстанціаціи и мнѣнія относительно священныхъ даровъ сильно 
расходились: одни держались матсріалистическихъ понятій, другіе— 
самыхъ траисцеиденталыіыхъ идей. Въ противоположность Радберту 
и ортодоксальной партіи, утверждавшей, что всѣ эти элементы пе
ре ста готъ быть тѣмъ, чѣмъ они представляются нашимъ внѣшнимъ 
чувствамъ, и дѣйствительно превращаются въ тѣло и кровь Хри
стову, Беренгаръ утверждалъ, что хотя въ нихъ и есть действи
тельное присутствіе, но это присутствіе духовнаго рода. Эти ереси 
были осуждены цѣлымъ рядомъ соборовъ, и Беренгару было предо
ставлено на выборъ—смерть пли отреченіе оть своихъ взглядовъ. 
Онъ избралъ благоразумно послѣднее, но затЬмъ, освободившись 
изъ рукъ своих'!, иреслѣдователей, вновь началъ проиовѣдывать 
прежнее свое ученіе. Ынѣнія Берепгара, повидимому, произошли 
нзъ мнѣній Эригены и оказали громадное дѣйствіе на высшіе чины 

папа отаНчи церковной іерархіи; даже папа Грнгорій УП раздЬлялъ, 
"рпикмаотъ ..хъ, повидимому, осуждаемый имъ учеиія, какъ можно за
ключить по мягкому обращенію его съ ересіархомъ.

Но наиболѣе яркпмъ представителемъ мятежнаго духа того 
потрі. Аболярі. времени является Петръ Абелнръ. Любовь къ нему
сроди по;істан- г» ,  Jшнхь. с/Лоизы оправдывается въ нашихъ глазахъ необыкно

венною силою его ума. Въ его ораторін Параклетъ ученія вѣры 
и таинства религіи обсуждаются безъ всякихъ стЬснепій. Не было 
предмета, слишкомъ глубокаго и слишкомъ священнаго для его 
созерцанія. Благодаря могущественному ортодоксальному вліянію 
св. Бернара, «суроваго и изнеможеннаго монаха», мнѣиія Абеляра 
были осуждены церковными властями. Напрасно апеллировалъ онъ 
въ санскій соборъ въ Римѣ; власть св. Бернара въ Рпмѣ была 

c d . порнарь слишкомъ велика. «Онъ обращаетъ въ ничто всю хри-
нан адаетъ  на • ѵ о т , 1,юго. стіаискую вЬру, стараясь понять свойства Бога помощью 

человѣческаго разума. Онъ подымается на небеса и спускается въ 
адъ. Ничто не можетъ ускользнуть отъ его наблюдеігін, ни въ вы- 
сотЬ, наверху, ни въ нѣдрахъ земли внизу. Его учеиіе расиростра-
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пилось по всей землѣ. Оігь хвастаетъ, что ученики его находятся 
повсюду, даже въ Римѣ, даже въ коллегіи кардиналовъ. Оігь увле- 
каетъ за собою всю землю. Поэтому пора наложить на него мол- 
чате силою апостольской власти». Таковъ былъ докладъ санскаго 
собора въ Римѣ въ 1140 г.

Быть можетъ, осуждепіемъ своимъ Абеляръ былъ обязанъ не 
столько открытому обвпнеиіго его въ томъ, что онъ отрпцаеть су- 
іцествованіе св. Троицы, сколько его утверждение, что верховен
ство принадлежитъ разуму,—въ этомъ ясно обнаруживалось съ его 
стороны намѣреніе уничтожить раболѣпіе передъ авторитетом!,. 
Невозможно было ограничить возннкшій вслѣд-ь за этимъ споръ 
извѣстною областью или держать его вдали отъ опасной почвы 
церковной нсторіи. Абеляръ въ своемъ сочинеиіи <Ь/с at N o n  вы
ставляет!» па видъ противоположный мнѣнія отцевъ к„1|П1 йіс ut 
церкви, ихъ споры и иререкаиія по поводу иаиболѣе Non- 
важных'!, вопросовъ, и тЬмъ какъ бы намекаетъ на отсутствіе един
ства въ церкви. Въ этомъ сочинепіи подразумевалось гораздо 
больше того, что говорилось; оно не могло не навлечь на его ав
тора негодованія лицъ, интересы которыхъ былп затронуты.

Споры, иослѣдовавшіе за этими важными собьггіями, дали 
начало знамеиитымъ ученіямъ о помнпализмѣ и реализмѣ, хотя 
названія эти были, повидимому, введены только къ концу и*шіікііооопіо 
XII в. Реалисты думали, что общіе типы вещей суще- СХф],л75и!° 
ствуютъ въ действительности; номиналисты же утверждали, что 
эти общіе типы представлнютъ лишь умственный, отвлеченный 
понятія, выраженный словами. Такимъ-то образом'!, возобновился 
древне-греческій споръ. Нанболѣе выдающимся защитнн- Номпналігіиъ и 

комъ ученія номиналистовъ былъ Росцелипъ Компьеи-- і"-алпамъ- 
скій (незадолго до 1100 г.); его матеріалистическіе взгляды на
влекли на него, какъ и можно было ожидать, иорицаніе церкви. 
Во время этого спора Апсельмъ, архіеипскопъ кентерберійскій, 
старался, устроить прпмиреніе, нодчннивъ разумъ вѣрѣ, но свонмъ 
примѣромт, только еще разъ доказалъ необходимость подчинить 
всѣ эти вопросы рѣшепію человѣческаго разріа.

Развитіе схоластической философіи, возникавшей во времена 
Эрпгены, ускорилось благодаря двумъ отдѣлыіымъ причинамъ: ужа
сающей матеріализаніп, которой подверглись въ Европѣ Арабы ш . і іе -  

всѣ священные предметы, и примѣру магометанъ, ко- мті. :ітн скоры, 

торые своими открытіями въ области физики положили начало но
вому роду деятельности, приведшему къ блестящнмъ результатами 
Испанскіе университеты были наполнены духовными липами, ко
торыя стекались въ ннхъ со всѣхъ концовъ Европы. Петръ Досто
почтенный, другъ н покровитель Абеляра, провелъ много лѣтъ въ 
Кордовѣ и не только свободно говорилъ ио-арабскн, но и нерево- 
дилъ Коранъ на латпнскій языкъ; онъ говорить, что при первомъ 
пріѣздѣ своемъ въ Исианію онъ засталъ въ ней нѣсколькихъ уче- 
Н Ы Х 7 ,,  пріѣхавшпхъ даже изъ Англіи и занимавшихся изученіемъ 
астрономін. Согласованіе многихъ изъ догматовъ церковиаго авто
ритета со здравымъ смысломъ было невозможно для людей обра-
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зованныхъ и развитыхъ. Могъ ли, при своемъ ясномъ умѣ, такой 
государственный дѣятель, какъ Гильдебрандъ, хоть на минуту 
признать ученіе о транссубстанціаціи въ томъ видѣ, въ какомъ 
оно представлялось тогда? Ему предстояла трудная задача прими
рить то, что церковный авторитетъ призпалъ ортодоксальнымъ, съ 
внуіпешями разума или даже съ тЬмъ уваженіемъ къ священнымъ 
предмстамъ, которое таится въ глубинѣ души каждаго интеллигент- 
наго человѣка. Это объясняетъ намъ причину мягкаго обраіценія 
этого суроваго представителя церкви съ еретикомъ Беренгаромъ. 
Онъ вндѣлъ невозможность найти оправданіе для многихъ нзъ 
догматовъ того времени, получившихъ слишкомъ матеріалистиче- 
скую окраску, но въ то же время оиъ зналъ, что эти догматы былн 
признаны абсолютно истинными церковью. Настало время, когда 
разумъ и теологія разошлись; но итальянскіе государственные дѣ- 
c S S - Z S  ятелі! 110 желалі1 покориться этому исходу, не сдѣлавъ 

тоологіи. послѣдией попытки прпмиреиія, и вогь съ нхъ разрѣ- 
щенія схоластическая теологія, порожденная схоластическою фііло- 
софіею Эригены и его последователей, попробовала дать болѣе 
прочное научное основаніе для христіанства страннымъ соедине- 
шемъ въ одно священнаго Писанія, аристотелевой философіи и 
наігіеизма. Съ ересыо сражались оружіямн еретиковъ, надѣясь до
биться примиреиія между авторитетомъ и разумомъ. Получившая 
такой характеръ схоластическая философія проникла собою всѣ 
школы, доставила нѣкоторымъ изъ нихъ, напр, парижскому уни
верситету, совершенно незаслуженную репутацію, и привела къ 
основание другихъ школъ въ другихъ городахъ. Она вдвойнѣ удо
влетворяла желаніямъ политнческихъ дѣятелей, покровптельство- 
вавшихъ ей: съ одной стороны, она окружала ортодоксальную тео
логу ю громадною и непроницаемою стеною яко бы глубокой уче- 
носги, а съ другой—отвлекала иробуждавшіеся умы западной Европы 
къ такого рода занятіямъ, которыя, несмотря на свою безполез- 
иость, отличались возбуждающнмъ характеромъ н въ то же время 

п1)еДсташіяли никакой опасности для существуюіцаго положенія 
ді».іъ. Іакпмъ-то образомъ отсрочеиъ былъ хоть на время непзбѣж- 
ный день, когда должно было произойти столкновеніе на жизнь и 
смерть между фнлософіею и теологіею. Гильдебрандъ и его иослѣ- 
довагели должны, были несомнѣнно видѣть, что хотя Беренгаръ 
первый подалъ иримѣръ протеста противъ принципа, гласящаго, 
что рѣшеше большинства голосовъ собора или какого-либо другого 
коллективная учрежденія должно признаваться абсолютною исти
ною, тамъ не менѣе такъ велика была шаткость пршщшювъ, на 
К?™Р^ о0СІІ0вь1валась схоластпческая философія, такъ неоиредѣ- 

ства lip» 5cj-- ленна была ея умственная дѣятельность, такъ недѣй- 
" 2 Г  ствителыіы достигнутые ею результаты, что она никакъ 

иорісип. не могла нарушить надолго единства церковиаго ученія. 
Между тЬмъ какъ люди разсуждали, кружась въ одномъ и томъ же 
закол до ваныомъ круге, не находя нигдѣ исхода и даже не отыски
вая его, радуясь ловкости своихъ движеній, но не заботясь о дЬй-
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ствителыіомъ движеніи впередъ, нечего было и думать о томъ, что 
успѣхъ схоластики можеть представить какое-либо неудобство.

Въ этомъ и заключалось затрудненіе. Рѣшенія церкви были 
объявлены непогрѣшимымн и неизменными; ея философія, если ее
М О Ж Н О  Таіі7> Н а З Ы В а Т Ь ,  НОСПЛа Х а р а К Т е р Ъ  Н е П О Д В И Ж Н О С Т И , Философскші

какъ и должно быть со всякою философіею, основывав-
шеюся на началахъ конечнаго откровеиія. Но пробу- дсркші.
днвшійся умъ запада выказывалъ безсиорно наклонность къ дви- 
женію впередъ. Подобно тому какъ человѣкъ, объѣзжаюіцій непо
корную лошадь, заставляетъ ее иногда сворачивать съ дороги, по
которой она должна бѣжать и на которой оиъ не въ силахъ ее
сдержать, и принуждает!» кружиться на одномъ мѣсгЬ, истощая ея 
силы и смиряя такимъ образом'!, ея непокорный духъ, такъ и 
своевольные порывы ума должны быть направлены, если сдержать 
пхъ нельзя. Эти иолигическія правила соответствовали своей цЬли 
до того времени, пока метафизическіе споры не уступили мѣста 
физическимч,. Тогда ужъ сдѣлалось невозможным'!, остановить дви
жете впередъ, и при первомъ великомъ вонросѣ, который был'ь 
возбѵжденъ, — воиросѣ о фигурѣ и положенін земли, вонросѣ въ 
высшей степени важномъ, такъ какъ имъ определялось въ то же 
время и положеніе человѣка во вселенной, теологін нотерпѣла силь
ное пораженіе. Теперь для нея и для философіи былъ одинъ только 
исходъ—борьба на жизнь и смерть.

Хотя истиннымъ основателемъ схоластики является Эригена, 
но многіе признавали заслуживающимъ это названіе и х о Д>. ріипптш  

РоСЦеЛИНа, О КОТОрОМЪ МЫ уже уПОМИИаЛИ, ГОВОрЯ, ЧТО п л а с т и к и ,  

онъ возобновить вопросъ объ универсаліяхъ Платона. ІІослѣ него 
на сцену выстуиилъ Упльямъ ІІІампо, который открылъ.школу ло
гики въ Парижѣ въ 1109 г., иослѣ чего университета начинаета 
усердно заниматься логикою. Вслѣдъ за основаніемъ нищенскихъ 
орденовъ, схоластика сильно подвинулась впередъ, быть можеть, 
потому, какъ увѣрялн нѣкоторые, что схоластнческіе споры подхо
дили какъ незьзя лучше къ ихъ невѣжествѵ; доминнканецъ Ѳома 
Авкпнатъ и францисканецъ Дунсъ Скотъ основали двѣ соперниче- 
ствующія школы, которыя-вели борьбу другь съ другомъ вт, тече
т е  цѣлыхъ трехъ столѣтій. Въ Нталін схоластика никогда не поль
зовалась такимъ преобладающпмъ зиачеиіемъ, какъ во Фраиціи и 
въ другихъ мѣстахъ, и, наконецъ, исчезла; ея безполезиость была 
очень скоро признана,—единственный результата, къ которому она 
привела, былъ результата полнтическій, — о немъ мы уже упоми
нали выше.

Средина XI в. продетавляеть начало цѣлой эпохи для пап
ства п для Европы. Она ознаменовывается попыткою ро ш ніія  in. шш-
 ѵ . стпѣ ІМІОТШГІ.реформировать церковь въ нравственномъ отношенш,— аТнхъ дишонм. 
борьбою для обезпеченія независимости папы какъ со стороны 
императора германскаго, такъ и со стороны сосѣдннхъ нтальян- 
скихъ дворянъ, — превращеніемъ временныхъ владѣній церкви, за- 
висимыхъ оть нея косвенно, вт, полный владѣнія, путемъ прн- 
крѣплеиія территорій, отданныхъ «церкви, блаженному Петру и
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римской республик!,», за первымъ нзъ этихъ владѣтелей, съ нсклго- 
ченісмъ послѣдняго. Съ течсніемъ времени эти второстепенный 
дѣла слились въ одно, и изъ нхъ сліннія возникла великан 
борьба за верховную власть между императоромъ и папою. 

нодготоічоиія Та же политика, которая сумѣла устранить рнмскій 
* иіи ппискоГ народъ отъ всякаго участія въ дѣлѣ назначенія папъ, 

шас™. которая секуляризировала церковь въ Италіи и захва
тила на время и всѣ матеріальныя средства Европы благодаря 
устройству крестовыхъ походов'ь,—добилась и утвержденія во всей 
Европѣ папской автократіи. Мы должны обратить осебенное вни- 
маніе на эти факты, такъ какъ они дали начало другимъ собы- 
тіямъ, представляющимъ громадный интересъ въ умственномъ 
отношеніи.

Второй латеранскій соборъ, созванный Николаемъ II, возло- 
жнлъ на кардпналовъ обязанность избирать папу, что составляло 
вь высшей степени важную иеремѣну. Этотъ соборъ и предоста- 
вилъ Береигару на выборъ смерть или отреченіе отъ своихъ' мнѣ- 
три иартіп m. ній. Въ этотъ именно неріодъ времени въ Италіи боро- 

ііт.іліи. лись за первенство три партіи: приверженцы импера
тора, церковная партія и итальянское дворянство. Желая сдер
жать нослѣднее,—такъ какъ оно стояло ближе всѣхъ къ папѣ, то 
на него и было обращено особенное вниманіе, — Гильдебрандъ со- 
вѣтовалъ паиамъ, ближайишмъ свонмъ предшественникам'!,, вос
пользоваться услугами норманновъ, поселившихся на югЬ полу
острова и онустошавшихъ номѣстья дворянъ. Въ виду затрудни- 
телыіаго положенія, заипмаемаго папами, послЬдшшъ пришлось 
возобновить свою старую политику: подобно тому, какъ въ ста
ринный времена папы искали покровительства у франкскихъ ко
ролей, такъ теперь они начали искать покровительства у норман
новъ. Но среди разногласій и смутъ того времени значительную 
.läÄ ™ 1т- роль игР‘алъ одинъ великій человѣкъ — Гильдебрандъ, 

пою. который съ почти сверхчеловѣческимъ самоотверженіемъ 
много разъ отказывался отъ лапскаго званія. По смерти Але
ксандра II наступплъ, наконецъ, и его чередъ, и онъ былъ воз- 
веденъ въ это званіе въ 1073 г.

Какъ только Гильдебрандъ сдѣлалси папою Грпгоріемъ УП,
• Й Ж Е .  0ІІЪ 1іаЧіІЛЪ энергически проводить политику, которую 

от» реформы, внушалъ своимъ иредшественннкамъ. Во многихъ отно- 
шеиіяхъ время очень благонріятствовало ему. Нравственная жизнь 
германских'!» папъ набросила какъ бы покрывало забвенія на пре- 
стунленія ихъ итальянскнхъ предшественшшовъ. Гильдебрандъ ре
шился уничтожить всѣ слѣды симоніи и иалоіішичества; эта задача 
должна была быть законченною прежде, чѣмъ оиъ могь иадѣяться 
привесть въ нсполиеніе свой грандіозный планъ установлеиія цер
ковной автократіи во всей Европѣ съ папою во главѣ и съ духо
венствомъ, независнмымъ оть гражданской власти, какъ въ лич- 
номъ, такъ и въ имуществснномъ отиошепіи. Понятно, помимо 
всѣхъ нравственныхъ соображеиій, что при такой системѣ верхов
ная власть Рима приводила обязательно къ безбрачію духовенства.
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Разъ бракъ былъ разрѣшенъ духовиымъ лицамъ, что необходимость 
могло помѣшать имъ передавать въ чужія руки, въ ка- Snoll"™" 
чествѣ наслѣдственнаго достоянія, иріобрѣтенныя ими богатства и 
достоинства? При такомъ иоложеніи дѣлъ центральное правитель
ство въ Рнмѣ находилось, очевидно, въ самомъ враждебном'!, отно- 
шеніи къ мѣстнымъ иптересамъ отдѣлыіаго лица, въ особенности 
если нѣсколько отдѣльиыхъ лицъ соединялись вмѣсті» для защиты 
сообща од и ихъ и тЬхъ же интересовъ. Ло совершенно иное ноложе- 
ніе дѣлъ получалось въ томъ случаѣ, когда возвышеніе зависѣло 
только оть Рима,—совершенно иное но отноніенію къ вліяпію церкви 
на общественное мнѣиіе, если бы переходъ наследства оть отца къ 
сыну воспрещался, если бы возможность устроить блестящую карьеру 
открывалась въ одинаковой мѣрѣ для всѣхъ, независимо оть занимае
ма«) ими общественнаго положенін. Для церкви было вт, высшей 
степени важно, чтобы каждый человѣкъ обязанъ былъ свонмъ воз- 
вышеніемъ ей, а не предкамъ. Несомнѣнио, что въ виду испытаиій, 
которыя ей постоянно приходилось переносить, лишь вполнѣ зави
симые отъ нея люди могли лучше всего служить ея интересамъ.

Этп-то обстоятельства и побудили Григорія УП энергично 
взяться за дѣло. Синодъ, собранный въ Римъ въ пер- о н о  предписано, 

вый годъ его панства, воснретилъ бракъ духовенства, подкрѣиивъ 
свой декрета ученіемъ, что действительность св. Тайнъ завпснта 
всецѣло отъ того, насколько совершающіе ихъ руі и непорочны въ 
этомъ отношеніи, и что въ случаѣ грѣховиостн священника всѣ 
причаіцающіеси дѣпаются участниками въ ней. Предвидя опнозп- 
цію со стороны своихъ подчииенпыхъ, Гі)іігорій Л'Н иачалъ пре
следовать ту политику, которую оігь преподавалъ свонмъ предшс- 
СТВеіШИКаМЪ, О Н Ъ  СТараЛСЯ р а С Н О Л О Ж И Т Ь  В Ъ  СВ О Ю  П О Л Ь З У  l ia n a  п щ оть 

нарманновъ, живущихъ па юге Италіи, хотя оказалъ 
имъ, при помощи графини Матильды, рѣшительное сопротивлеиіе, 
какъ только они осмелились затронуть владѣиія церкви. Потвор
ствуя норманнамъ, онъ одобрилъ нашествіе ихъ на Англію при 
Вильгельмѣ Завоевателе, отправилъ посігеднему освященное знамя 
и кольцо съ волосом'ь св. Петра и разрѣшилъ назначить норман
новъ на мѣста саксонскихъ епископовъ и другихъ сановннковъ 
церкви. Папа иомиилъ, какъ много выгоды получило папство ота 
перемѣны франкской дипастіи, и такимъ-то образомъ политика 
одного итальянскаго города наложила свой отпечатокъ на дальнѣй- 
шую исторію Англіц. Гильдебрандъ предвиделъ, что итальяиско- 
норманнскій мечъ будетъ необходимъ для достиженія намѣченныхъ 
имъ nLieft. Онъ, не колеблясь, разрѣшилъ ({)ранко-ііормаішамъ 
ниспровергнуть саксонскую дипастію, чтобъ обезиечить за собою 
ихъ преданность. Если бы не поддержка папы, норманиамъ ни
когда не удалось бы упрочить своей власти или даже долго про
держаться В Ъ  АнглІИ. , і . j ,u i ' ; : :

Эти дѣйствія папы привели къ столшіовенію съ германскими 
императорами по поводу ннвеституръ. Епископъ миланскійіін-w ко
торый, повидпмому, нарушилъ присягу..1 по-і: вопросуі;Ю налояшиче- 
стве,—былъ отлученъ Александромъ II., Имперсшймсеймъі назначилъ
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столкиопоіііо im преемникомъ ему пѣкоего Годфрея; папа же назначить 
иошшгпппмтп- д тто> ]зъ 0ХВЬта на это Александръ приказалъ импера
тору явиться къ нему на судъ ио обвнненію въ симоніи и въ но- 
жалованіи пнвестптуръ безъ его разрѣшенія. Пока это дѣло шло, 
Александръ умеръ, ио Грнгорій продолжалъ споръ. Собравшійея 
сннодъ постановилъ, что, въ случаѣ принятія кѣмъ-либо инвести
туры отъ свѣтскаго лица, отлученію подвергнутся оба—и дающій, 
и ирпнимающій. Синодъ возсталъ иротнвъ свѣтской инвеституры 
на томъ основаніи, что это была узуриація папскихъ правъ, при
водившая къ назначенію дурныхъ и невѣжественныхъ людей; въ 
дЬйствительности же подъ этимъ скрывалось желаніе расширить 
папскую власть, сдѣлавъ Римъ источникомъ дохидовъ. Такимъ обра
зом?., Григорій своими дѣйствіями нріобрѣлъ трехъ враговъ: импе
ратора, итальянскнхъ дворяігг. и женатое духовенство. Послѣднее, 
приведенное въ бѣшенство и не отличавшееся совѣстлнвостыо,

. противопоставило папѣ его же собственное оружіе, оклеветавъ его 
дружбу съ графинею Матильдою. По всей вероятности, оно участво
вало и въ оскорбленіи, нанесенномъ папѣ въ Рнмѣ дворянами. 

Оскорб.юніо, Бъ рождественскую ночь въ 1075 г., въ ужасный дождь, 
гильдолріійду. между тЬмъ какъ папа совершалъ обряд?, причащенія, 

толпа еолдатъ ворвалась въ церковь, схватила Григорія у алтаря, 
сорвала съ него его облаченіе, подвергла бнчеванію и изранила 
его; затЬмъ папу посадили на лошадь позади одного пзъ солдата 
и привезли въ крѣпость, изъ которой онъ былъ освобожденъ на
родомъ. Но это не произвело никакого дѣйствія на неустраши- 
маго папу: онъ продолжалъ съ прежннмъ упорствомъ борьбу съ 
императорскою властью, требуя оть Генриха, чтобъ онъ явился въ 
Римъ и далъ отчета въ своихъ иреступленіяхъ, и угрожая ему 
отлученіемъ въ случаѣ, если онъ не пріѣдета въ назначенный день. 
Въ Вормсѣ собранъ былъ посігЬшно сннодъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ короля; на спнодѣ предъявлены были обвиненія противъ 
папы въ безпутной жизни, подкупности, чародѣйствѣ, снмоиіи, убій- 
ствѣ, атеизмѣ, и произнесешь былъ приговоръ о низложеніи его. 
Съ своей стороны, и Грнгорій созвалъ третій латеранскій соборъ 
въ 1070 г., наложилъ на короля Генриха интердикта, освободилъ 

. его иодданныхъ отъ вѣрноподданнческой присяги и иизложйлъ 
его съ престола. Издан?, былъ рядъ иостаиовленій, ясно опредѣ- 

опъ онродіѵ- лявшихъ новыя осиованія панской системы. Вотъ что 
л,Гіи5” * въ нихъ было, между ирочпмъ, сказано: «Одинъ только 

рпмскій первосвященникъ можеть быть назваиъ вселенскпмъ; онъ 
одинъ нмѣета право низлагать епископовъ; его легаты пмѣ- 
ютъ право председательствовать надъ всѣми епископами въ с.о- 
борѣ; онъ можеть низлагать отсутствующих?, ирелатовъ: онъ 
одинъ имѣеть право носить пмператорскія регаліи; государи обя
заны цѣловать его ногу, и только его; онъ нмѣета право низлагать 
съ престола императоровъ; ни одинъ синодъ и ни один?, соборъ, 
созванный безъ его полномочія, не можетъ быть назван?, вселен- 
скимъ; ни одна книга пе можетъ быть названа каноническою безъ 
его разрѣшенія; его приговоры ие могутъ быть никѣмъ отмѣнены,

гл. і]. ВЪКЪ ВЪРЫ НА ЗАПАдЬ. 343

•оігь же можетъ отмѣнять постаиовленія всЬхъ; римская церковь 
всегда была и будетъ непогрѣпіимою; тотъ, кто не соглашается съ 
этимъ, перестаета быть католическим?, христіанпномъ, и поддан
ные могутъ быть освобождены ота присяги вт, вѣриости дурным?» 
государям?,». Власть, которая могла издавать такого рода поста- 
новленія, близка была къ апогею своего могущества.

Іеперь обнаружилось съ очевидностью превосходство духов
ной власти надъ свѣтскою. Споръ съ Гедрпхомъ продолжался; нослѣ 
тяжелой борьбы и наирасныхъ усплій привлечь на свою сторону 
норманнов'!,, монархъ этотъ былъ вынужденъ покориться: и одоржштот-ь' 
въ самый разгаръ зимы оиъ, при самыхъ трудных?, "орѵь "ллъ гор_х х  7 х 1 м аиским ь импо-
•обсгоятельствахъ, перешел?, черезъ снѣжные Альпы, втором-,., 
чтобы получить отпуіценіе грѣховъ оть своего противника. ЗатЬмъ 
послѣдовала сцена въ Каноссѣ: кающійся въ бЬлой одеждѣ, въ ужас
ный онѣгъ, стоялъ три зимнихъ дня въ январь 1.077 г. передъ во
ротами нанскаго жилища, изнемогая оть холода и голода, умоляя 
о прощепіи и примиреніи у неумолимаго папы; этотъ кающійся 
былъ императоръ германскій. ЗатЬмъ послѣдовала драматическая 
сцена при совершеніи обряда прпчащенія, когда сѣдовласый нер- 
восвященникъ просилъ небо убить его на мѣстЬ, если онъ виио- 
венъ во взводимыхъ на него преступлениях?,, и прнглашалъ ире- 
стуннаго монарха сказать то же самое.

Разсулсдая объ этихъ интересныхъ событіяхъ, нельзя не за- 
мѣтить двухъ важныхъ заключеній, вытекающих?, изъ заклю чоніо, ко- 

нихъ. Въ теченіе послѣднихъ трехъ столѣтій произошло ™1100.>1,,жпо 
значительное измѣненіе въ направленіи мыслей цѣлой ПТІІХЪ СООЫГІН. 

Европы; появились на сцену новыя пдеп, возникли новыя ученія 
или оспаривались старыя, зарождалась новая политика, * предста
влявшая значительный шагъ впередъ по сравненію съ прежнею. 
Умственное развитіе какъ духовенства, такъ и мірянъ сдѣлало 
болыніе успѣхіі. Выяснился и особенный характеръ папской вла
стп, свѣтскій, являюіційся результатом?, человѣческой политики. 
Оскорблепіе, нанесенное Гильдебранду, иоказываетъ, что панская 
власть въ ея центрѣ уменьшилась, но побѣда его надъ Генрихомъ 
доказываете, что опа сохранила всю свою силу на разстояніи. 
Ьстественныя силы уменьшаются ио мѣрѣ увеличения разстоянія; 
эта же неестественная сила выказана совершенно противоположный 
свойства.

Григорій. настоялъ на своемъ. Опъ не только отразилъ напа
дете съ сѣвера, но и установилъ верховенство духовной л п о ю н  ,ѴоркоВ- 

власти надъ свѣтскою, и эту цѣль онъ ирестЬдовалъ Q-ß noil пласт и. 

непоколебимою рѣшимостыо, несмотря на грааданскую войну, вы
званную впослѣдствіи вт, Германіп его дѣятелыюстыо. Хотя онь 
проявлялъ большую неуступчивость въ дѣлѣ свѣтской политики, но 
можно предположить, что в?, дѣлѣ религіозныхъ вѣрованій он?, 
отличался меньшим?, упорствомъ. Во время войны между Генри
хомъ и его солерникомъ Рудольфом?, Григорий сначала объявил?, 
себя нейтралыіымъ и всецѣло предался спору объ евха- дружба можду 
рпстіп. Въ это именно время онъ сошелся съ Вереига- J/’iŶonra”
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римъ, который прожилъ съ нимъ цѣлый годъ. Папа пс счслъ не- 
достойиымъ себя сослаться въ извннеігіе еретика иа видѣпіе, въ 
которомъ Дѣва Марія яко бы подтвердила ортодоксію Беренгара,. 
но такъ какъ его споръ съ королемъ Генрихомъ иривелъ къ но
в ы ^  отлученіямъ и нпзложеніямъ, то синодъ епископовъ осудилъ 
его, какъ приверженца Беренгара и чародѣя. Послѣ избранія аптп- 
папою Джильбора Равеннскаго, Григорій безъ малѣйпшхъ колебаній 
довелъ свои принципы до ихъ крайппхъ слѣдствій, назвалъ коро
левскую власть нечестивою и дьявольскою ѵзурпаціею, иарушеніемъ 
ciop3f , " ? i 5 a -  ЧСЛОІІ'Ьчсскаго равиоиравія. Тогда Генрпхъ рѣшіілъ либо 

ніою. погубить папу, либо самому погибнуть; спустившись 
вновь ііт, ІІталію въ 1081 г., онъ лъ теченіе трехъ лѣтъ осаждалъ 
Римъ. Напрасно влюбленная Матильда, съ преданностью, превы
шающей преданность обыкновенной союзницы, пыталась притти на 
помощь своему осужденному другу. Городъ сдался Генриху на 
Рождество 1084 г. Онъ вступилъ въ Римъ со свонмъ аитнианою,. 
и получилъ изъ его рукъ императорскую корону. Но тутъ подошли 
норманнскіе союзники Гнльдебраида со значительными силами. Импе
раторъ былъ вынужденъ отступить. Опъ сдѣлалъ было слабую ио- 
пытку удержать за собою городъ, но норманны захватили его 
враснлохъ и освободили Грпгорія нзъ заішоченія въ замкЬ св. 
Ангела. .За этимъ послѣдовала ужасающая сцена. Произошло нѣ- 
сколько столкиовеиій между гражданами и норманнами; они при
вели къ уличной бнтвѣ, и Римъ былъ разграбленъ, оиустошенъ, 
сожженъ. Улицы, церкви, дворцы — все было обращено въ груды 
дымящагося пепла. Народъ убивали тысячами. Сарацины, которыхъ.

Магомета»« было очень много въ норманнской армін, появились, иа- 
конецъ, в ъ  в ѣ ч н о м ъ  городѣ, появились въ качествѣ на- 

емпыхъ защитников’!, викарія Христа. Матери семействъ, мона- 
r iS n ?mS a  Х1ШП» молодыи женщины были обезчещены. Ц’Ьлыя толпы 
и снвртыіаиы. мужчинъ, женщинъ и дѣтей были увезены и нроданы 

въ рабство. Съ городомъ обращались такъ, какъ будто о і і ъ  былъ 
взять штурмомъ. Сильно опечаленный папа удалился вмѣстЬ со- 
своими невѣрными освободителями изъ своей разоренной столицы 
въ Салерно, гдѣ и умеръ въ 1085 г.

Черезъ десять лѣтъ послѣ его смерти, новая политика была 
крестоішо по- принята папством?»,—политика, доставившая ему больше 

хоДы. могущества, чѣмъ всѣ ухнщреніи Григорія. Фраицузскій, 
папа Урбаиъ II оргаиизовалъ крестовые походы. Не пользуясь, 
популярностью въ Италіи, ио всей вѣроятностп, благодаря его чу
жеземному ироисхожденію, онъ иоднялъ свою родиую страну для 
освобоисденія Святой земли. Началъ оиъ свою карьеру довольно 
обыкновенным1!, для того времени образомъ: онъ вмѣшался въ ссору 
Филиппа ифранцузскаго съ его зкеною, принявъ сторону нослѣдией,. 
что, какъ доказал.'!, опытъ, і было весьма благоразумнымъ дѣйствіемъ 
со стороны папы.; Вскорѣ, впірочемъ, опъ обратилъ вішмаиіе на 
д'Ьла, нредставлявшія большее значенія, чѣмъ .супружескія ссоры.. 
Повидимому, евроиейскій крестовый: ноходъ: былъ. впервые заду
ман?» основательнымъ образомъ . Гербертомъ, нонявшимъ все его»
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глубокое значеніе: эго понимапіе впушено ему было знаніемъ ма- 
гометанскихъ дѣлъ. Въ первый годъ своего папства опъ написалъ 
оть пмени шрусалимской церкви послаиіе къ вселенской церкви 
убѣзісдая христіанскихъ воиновъ нрпттн къ пей па помощь деиь- 
гами пли оружіемъ. Эту мысль питать и Григорій Y1I. Въ течепіе 
многихъ лѣтъ пилпгримство въ Палестину все усиливалось; весьма 
выгодная вывозная торговля реликвіями изъ этой страны все воз
растала; въ послѣднее время со всЬхъ.концовъ Европы отправля
лись въ Іерусалимъ толпы народа съ странною цѣлыо присутство
вать прп страпшомъ судѣ, который яко бы на основаніи проро- 
чествъ долженъ былъ происходить въ Іосафатовой долшгЬ. Магоме
тане сильно пригЬспялп этпхъ набожныхъ людей, не понимая цЬлн 
и смысла такого рода необыкновенныхъ странствованій и считая вѣ- 
роятно, необходимым'!, положить предѣлъ прибытію такого несмѣт- 
паго количества людей. Петръ Пустыннпкъ, вцдѣвшій варварское 
обращеше, которому подвергались его братья по Христу, и осквер- 
неліе святыхъ мѣсіъ, попавшпхъ въ руки певѣрныхъ, фанатизн- 
ровалъ своими лроповѣдями Европу; а Урбанъ, па Кл0р*„„тскш 
клермонтскомъ соборѣ въ 1095 г., освятилъ своимъ авто- С"(’0І>''' г,лаг°- 
ритетомъ священную войну. «Это воля Божія»‘, едино- 
гласно провозглашали соборъ п народъ. 25-го апрѣля появился 
цвлый дождь необыкновенно блестяіцихъ и иеріодически падаю
щих? звѣздъ; соборъ призналъ его небеснымъ указаніемъ на то 
’гго христиане должны подобнымъ же образомі, поспѣшнть на вос- 
токъ. Этотъ случай показываете намъ, какъ мало было истиннаго 
вдохновешя въ этихъ взбалмошныхъ и бурныхъ духовныхъ собра- 
ншхъ; стоите подвергпуть пхъ научному крптпцизму, п истипный 
ихъ характеръ немедленно обнаруживается. Въ видѣ пбдготови- 
телыіаго упражпенія, вспыхнуло бѣшеное преслЬдованіе француз- 
скихъ евреевъ, п кровь и мучепія громадной массы этихъ людей 
представляли запоздалое искуллепіе преступленій, совершавшихся 
нхъ предками прп раснятіп Інсуса Христа въ Іерусалпмѣ болѣе 
чѣмъ тысячу лѣте тому пазадъ.

Въ планъ моего сочпненія пе входпте подробное описаніе кре- 
стовыхъ походовъ. Достаточно сказать, что хотя духовенство и обе
щало покровительство Бога всѣмъ, кто примете участіе въ его за- 
щитЬ,—большую награду за благочестивый дѣла’ въ этой жизни и 
небесное блаженство въ будущей,-по Урбановскій кре-Пор„ый кроето- 
стовып походъ рушился самымъ ужаспымъ, самымъ воз- виі1 ““ •»д1- 
мутителыгымъ образомъ, насколько это касается певѣжествеппыхъ 
массъ, состоявпіпхъ подъ начальствомъ Пет’ра Пустыинпка и Валь
тера Вездепежпаго. ТЬмъ не менѣе при другихъ, лучше органп- 
зованныхъ экспедцціяхъ, вскорѣ послѣдовавпшхъ за первою, Іеру- 
салимъ былъ взятъ 15-го іюля 1099 г. Длинный, ужасный рядъ 
костей, бѣлѣвшихъ по дорогЬ изъ Вепгріи па восток?,, показываете, 
какъ велико было различіе мелсду мириымъ, уедпнепнымъ пилп- 
гримомъ съ его палкою, котомкою и коробочкою из?, раковинъ, въ 
которую онъ собиралъ по дорог!» милостыню, и безпорндочною тол
пою тысячъ людей, которые въ безпорндкѣ, безъ малѣйшей дпе-

Дрэпоръ.— Н ет. р іс т в . разп. Enponu. g g
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циплины или оргапизаціи, стремились впередъ, возлагая всѣ наденцы 
на божье Провидѣніе. Авангардъ крестоносцевъ состоялъ нзъ 275000 
людей, сопровождаемыхъ восемью лошадьми и предшествуемых'!, 
козломъ и гусемъ, въ которомъ, ио словамъ нѣкоторыхъ, обпталъ 
св. Духъ. Доведенные до сумасшествія постоянными разочарованіями 
и голодомъ, ожидая, въ своемъ невѣжествѣ, что каждый городъ. 
черезъ который имъ приходилось проходить, Іорусалимъ,—опи въ 
своей крайности клали руку иа все, что могли захватить. Путь 
пхъ обозначался разбоемъ, кровоиролптіями и пожарами. Въ пер
вый крестовый походъ погибло болѣе полумилліона людей. Онъ 
оказался гораздо болѣе гибелыіымъ, чѣмъ отступленіе изъ-подъ 
Москвы.

Но все же въ воепномъ отношеніи первый крестовый походъ 
в з я т іо  іо р у са -  достнгь своей цЬли. Взятіе Іерусалима сопровождалось, 

лпма- какъ и можно было ожидать, самыми ужасающими же
стокостями, превосходящими всякое вѣроятіе. Что за коптрастъ съ 
поведешемъ арабовъ! Когда калпфъ Омаръ взялъ Іерусалимъ въ 
637 г., онъ въѣхалъ въ городъ рядомъ съ патріархомъ Софроніемъ, 
бесѣдуя съ нимъ о древностяхъ Іерѵсалима. Въ часъ молитвы онъ 
отказался выполпять свои обряды въ церкви Воскресенія, въ ко
торой его засталъ этотъ часъ, и помолился на ступеняхъ церкви 
Константина, «потому что,— сказалъ онъ патріарху,—стоить мнѣ это 
сдѣлать, п магометане въ будуіцемъ могли бы нарушить договори, 
подъ гЬмъ предлогомъ, что они подражаютъ моему примѣру». Когда 
же Іерусалнмъ былъ взять крестоносцами, онн разбивали о стішы 
головы маленькпхъ дѣтей, сбрасывали съ укрѣпленій младенцевъ, 
насиловали всѣхъ попадавшихся имъ подъ руку женщинъ, жарнли 
мужчинъ на огнѣ; многихъ рѣзали, чтобы посмотрѣть, не прогло
тили ли оно золото; евреевъ загнали въ синагогу и сожгли въ ней 
живьемъ; убито было около 70000 душъ, и «въ этомъ торжествіі 
нрішпмалъ участіе и панскій легатъ».

Политики, составившіе впервые планъ этихъ войнъ, надѣя- 
политнчесісіо лись помощью нхъ уничтожить раздѣленіе церквей на 
кр?сіовыХ“. латинскую н греческую п дать начало европейской рес- 
"оходот.. публнігЬ подъ духовнымъ нредсѣдательствомъ папы. В'і. 

этомъ отношеніи они потерпѣлп неудачу. Сами папы, повидимому, 
лично мало вѣрпли въ возможность достиженія подобнаго результата. 
Ни одпнъ нзъ ннхъ никогда не участвовалъ въ крестовыхъ похо- 
дахъ, и . церковь, какъ корпоративное учрежденіе, старалась воз
можно меньше ясертвовать на эти предпріятія. Но хотя крестовые 
походы пе привели къ намѣченной цЬли, они значительно усилили 
папскую власть. Благодаря представляемымъ ими благовиднымъ 
™ Л ораквп предлогамъ, папа получалъ верховную власть надъ каж- 
штасть иад-ь дымъ христіаниномъ, отъ самаго высшаго до самаго 

Лгам'и Европы.” низшаго класса. Разъ крестъ былъ надѣтъ, всякая граж
данская власть надъ крестоносцемъ прекращалась,—онъ отдавался 
въ исключительное вѣдѣніе церкви. При такихъ обстоятельствахъ 
церковь пріобрѣтала незамѣтно право взимать доходы во всѣхъ ча- 
стяхъ Европы; даже духовенство могло подвергнуться обложепію.
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Такимъ образомъ получалась возможность извлекать доходы изъ 
самыхъ отдаленныхъ странъ для такихъ цѣлей, противъ которыхъ 
никто не смѣлъ возражать подъ страхомъ прослыть за невѣриаго 
или атеиста. Образовался непрестанный прнтокъ денегъ въ Италію. 
Но не одпо только это обложеніе всѣхъ хрпстіанскпхъ націй, безъ 
какого бы то ни было разрѣшенія со стороны ихъ правительствъ,— 
образовапія какъ бы государства внутри государства,—доставляло 
громадное богатство устроителямъ крестовыхъ‘походовъ; пока релп- 
гюзное возбужденіе поддерживалось, богатство церкви возрастало 
вслѣдствіе уменыненія ціяіъ на землн. Громадный владѣнін прода
вались на рынкѣ и единственпымъ почти покуиателемъ нхъ была 
церковь. Другія обширныя владѣнія приносились ей въ даръ напу
ганными грѣшникамп пли умирающими, жаждущими спасти своп 
души. Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, крестовые походы хотя 
I I  не произвели ожидаемаго отъ ннхъ дЬйствія, но принесли гро
мадную пользу церкви, доставнвъ ей такое могущество, какого опа 
раньше никогда не имѣла.

Защищаясь отъ нанаденій со стороны Германіи, папы не брез
гали никакими средствами. Опи поощряли принца Генриха возстать 
противъ ихъ заклятаго врага, его отца; они вмѣшались не для 
того, чтобы сдержать его, а для того, чтобы подстрекнуть, когда 
онъ заперъ отца въ тюрьму и лишилъ его необходимыхъ для жизни 
средствъ. Они не прекращали своего мщенія и за гробомъ. Когда 
старый императоръ, съ разбитымъ сердцемъ, избѣжалъ пхъ пресліцо- 
ваній и былъ съ почетомъ погребенъ епнскопомъ люттихскимъ, этотъ 
предать былъ отлученъ отъ церкви и принужденъ выкопать изъ 
могилы тѣло погребепнаго. Но такого рода преступленія, противъ 
которыхъ возстаетъ человѣческая природа, получили возмезДіе. Тоть 
же принцъ Генрпхъ, сдѣлавшійся Генрихомъ У, былъ сопрот.™«,* 
вынужденъ СИ Л О Ю  обстоятельствъ возобновить споръ С В О - Ге,ІРи* а  V. 

его отца и отказаться уступить свое право на пожалованіе ппвестп- 
туръ. Онъ двинулся на Римъ и силою меча ирниудилъ своего про
тивника, папу Пасхалія Н, уступить ему всѣ владѣнія и королев- 
скія прерогативы церкви и короновать его императоромъ, но только 
посхЬ того, какъ папа былъ заключенъ въ тюрьму и подвергся 
осужденію со стороны своей собственной партіи.

Все приводило, повидимому, къ гибели Рима, и таковъ и 
былъ бы неизбѣжно псходъ, еслп бы не поразительное б °р п |ч № к ®»р - 

вліяніе Бернара Клэрвосскаго, къ которому вся Европа в£££і  .™,юн 
относилась какъ къ разрушителю ересей, теологическихъ кростх°0І\“н по’ 
и политическихъ. Онъ былъ ученикомъ Вильяма Шампо, побѣжден- 
наго соперника Абеляра, и ненавпдѣлъ Абеляра личною и релн- 
гюзною ненавистью. Бернара считали чародѣемъ. Онъ отлучалъ 
мухъ, наиолнявшихъ церковь, и онѣ падали мертвыми на полъ и 
выносились корзинами пзъ церкви. Его описывали какъ «медото- 
чиваго доктора, сочипенія котораго не отличаются научнымъ ха- 
рактеромъ, но полны благочестія». Онъ не допускалъ ирипцииовъ, 
лежавшихъ въ основаніп философіи Абеляра,—утвержденія верхо
венства разума. Опъ обвинилъ и наказалъ Арнольда изъ Бреміи,
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который довелъ этотъ прпнцппъ до его крайппхъ политическпхъ 
послѣдствій и объявилъ, что богатства н могущества духовенства 
не соотвѣтствуютъ его положенію н его занятіямъ. Вернаръ на
чалъ проповѣдывать новый крестовый походъ, п въ ѵдостовѣреніе 
справедливости свопхъ словъ производить чудеса, которыя, какъ 
говорить, мало въ чемъ уступали чудесамъ Спасителя; онъ обѣ- 
іцалъ, что кащый, убившій невѣрнаго, будетъ пользоваться счастьемъ 

Его „ с у д ач а , здѣсь, на землѣ, и тамъ, въ будущей жизни. Во главѣ 
этого второго крестоваго похода стояли короли; среди крестонос- 
цевъ находились и фанатнзпрованныя дамы, наряженный въ воен
ные досиѣхи; но походъ этотъ кончился неудачею.

Единственному англнчаннпу, достигшему папской власти, 
пришлось наложить на Рнмъ то наказаніе, которому оігь такъ часто 
подвергалъ другихъ. Николай Брикспиръ, Адріаиъ ГѴ*, наложилъ 
на х у і і ч п ы й  городъ интердикта и разрушилъ республику, учреждеи- 
н>10 приверженцами Арнольда изъ Бреміи. Но въ этомъ отношенін 
ему оказала значительную помощь перемѣна въ чувствахъ многихъ 
изъ жителей Рима, которые дошли сами, личпымъ оиытомъ, до 
убііждеішг, что для города выгоднѣе служить центромъ христіан- 
ства, чѣмъ столицею фантастической республики. Въ награду за 
короноваше его Адріаномъ, Фридрпхъ Барбаросса согласился вы- 
дать церкви Арнольда Бреміапскаго. Церковь поступила въ этомъ 
n S t '^ o ä n -случаѣ съ самою неприличною иоспѣншостыо: овладѣвъ 

«наго. своимъ смертельпымъ врагомъ, опа убила его,—она не 
предала его, согласно обычаю, въ руки свѣтской власти, а соб
ственноручно казнила. Прошло семь столѣтій, и кровь Арнольда 
все еще взываета къ мщенію. Несмотря на новый, третій кресто
вый походъ, положеніе дѣлъ въ святой землѣ все ухудшалось Са- 
ладинъ вновь взялъ Іерусалнмъ въ 1187 г., Барбаросса утонулъ 
въ рѣкѣ Ппсидш. Ричардъ апглійскій былъ коварнымъ образомъ 

.І..™ѵпі0тт заключенъ въ тюрьму, а папа не выстуиплъ въ защиту 
і этого храбраго крестоносца. Между гЬмъ гермаискіе

императоры прюбрѣли Спцилію путемъ брачнаго союза,—событіе 
п о л а  чиіішее пемаловажное зпачепіе въ исторіи Европы, потому что 
по смерти въ Мессинѣ Генриха ТТ, сынъ его, Фридрпхъ, двухлѣтній 
реоенокъ, былъ оставленъ для воспптанія па этомъ островѣ. Мы 
вскорѣ увидимъ, что изъ этого произошло.

Обозрѣвая событія, разсказанныя въ этой главѣ, мы нахо- 
дпмъ, что идолопоклонство п безнравственность, въ которыя впалъ

продидущнхъ мъ’ были 'г,’>спо связаны съ матеріальными іштере- 
со о ы тій . сами, достаточпо могущественными, чтобъ обезиечнть 

свое существоваше; что обращенная въ хрнстіанство Германія 
требовала реформы п производила потому нравственное нападеніе 
на итальянскую систему, стараясь пропзвесть требуемую реформу 
номощыо гражданской власти. Нападеніе это было въ сущности 
чисто нравствепнаго свойства, такъ какъ сопровождавши его ум
ственный элемента обязанъ былъ своимъ иропсхожденіемъ запад- 
пымъ или арабскнмъ вліяніямъ, какъ мы увидимъ нзъ 'слѣдующей 
главы; панство не только успѣшно сопротивлялось этому пападенію,
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но п сумѣло отплатить ему достойны,мъ образомъ, одержавъ верхъ 
надъ германскими императорами и готовясь учредить европейскую 
автократію, во главѣ которой стоялъ бы папа. Среди этихъ-то со
бытий возникла ре(()ормація, хотя обстоятельства задержали ея раз- 
витіе вплоть до лютеровской эры. Съ этихъ иоръ все болѣе и бо- 
лѣе ясно определяется положеніе, въ какое папство вынуждено 
было стать благодаря свонмъ матеріальпымъ нитересамъ: положе- 
ніе противника всякаго рода умственпаго развитая. Но мы оста
вим!. пзложеніе этого факта неокончениымъ, пока не оппшемъ 
давленія, нроизводпмаго магометанскими вліяніямн на западъ и 
востокъ.

Г Л А В А  II.

В ѣ к ъ  в ѣ р ы  н а  з а п а д ѣ .

(п р о д о л і к  к и I е).

ЗА П А Д Н О Е , ИЛИ У М С Т В Е Н Н О Е , Н А ІІА Д Е ІІІЕ  НА И Т А Л ЬЯ Н С К У Ю  СИ СТЕМ У .

У м с т в е н н о е  с о с т о я н і е  х р и с т і а н с т в а  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  а р а б с к о й  И с п а н і и .  

Р а с п р о с т р а н е н о  у м с т в е н н ы х ъ  а р а б с к и х ъ  в л і я н і й  в о  Ф р а н ц і и  и  С и ц и л і и . —  
І І р и м ѣ р ъ  с а р а ц и н с к о й  н а у к и  в ъ  А л ь г а з е н ѣ ,  а  ф и л о с о ф і и  в ъ  А л ь г а ц ц а л и . —  
И н н о к е н т і й  I I I  п р и г о т о в л я е т с я  б о р о т ь с я  с ъ  э т и м и  в л і я н і я м и . — Р е з у л ь 
т а т у  к ъ  к о т о р о м у  п р и в е л о  в ъ  з а п а д н о й  Е в р о н ѣ  в з я т і е  К о н с т а н т и н о п о л я  
к а т о л и к а м и .

Р а с п р о с т р а н е н і е  л е г к о й  м а г о м е т а н с к о й  л и т е р а т у р ы  п р п в о д и т ъ  к ъ  е р е е и . __
П о д а в л е н і е  е р е с и  н а  ю г ѣ  Ф р а н ц і и  в о о р у ж е н н о ю  с и л о ю . — И н к в и з и ц і я ,  н и -  
щ е н с к і е  о р д е н а ,  у с т н а я  и с п о в ѣ д ь  и  к а з у и с т и к а .

В о з б у ж д е н н о е  ч у в с т в о  н е д о в о л ь с т в а  о л и ц е т в о р я е т с я  в ъ  Ф р и д р н х ѣ  I I  в ъ  С п -  
ц и л і и .  Е г о  с т о л к н о в е н і о  с ъ  п а п о ю  и  п о б ѣ д а  н а д ъ  н и м ъ  п а н ы . — Р а с п р о 
с т р а н е н о  м я т е ж а  с р е д и  н н щ е н с т в у ю щ п х ъ  о р д е н о в ъ .

Между тѣмъ на западѣ началось давленіе на итальянскую 
систему. Своимъ иачаломъ оно обязано было нрпсут- даішпіо сь Іі- 
ствію арабовъ въ ІІспаиіп. Поэтому необходимо разска- |,і,да |,а 
зать обстоятельства пхъ вторженія въ эту страну и завоеванія ея, 
и сравнить ихъ общественное и умственное положеніе съ совре- 
меннымъ имъ положеніемъ хрпстіанства.

Ота варварства туземныхъ обитателей Европы, которые, можно 
сказать, только что вышли пзъ дпкаго состояиія,—грязные Па1, 
съ виду, стоящіе на самой низкой степени умственпаго раз- Европы, 
в и т і я ,  обитающіе въ хпжппахъ, гдѣ признакомъ богатства служили 
камышъ, разостланный на полу, и соломенный цыновкп, развѣшен- 
ныя на сгЬнахъ, скудно пнтавшіеся бобами, горохомъ, кореиьямп 
и даже древесною корою, покрытые одеждами нзъ невьтдѣланной кожи 
или въ лучшемъ случаѣ изъ мѣха—одеждами, превосходными въ 
смыслѣ прочности, но не способствовавшими тѣлеспой чистотѣ, нахо- 
дпвшіеся на той ступени общественнаго развитія, когда пышность, 
окружающая королевскій санъ, обнаруживается въ вполнѣ удовлетво-
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рителыюй степени въ экппажѣ государя — телѣгі, запряженной 
дв^мя ларами воловъ, которыхъ подгоняли пѣшіе рабы съ ногами, 
обернутыми соломою,—отъ народа, вѣрнвшаго глубоко во всякаго 
рода дикія выдумки о чудесахъ и реликвіяхъ, отъ средиевѣковой 
теологш, впавшей въ самое жалкое состояніе, и отъ споровъ за 
власть честолюбпваго духовенства пріятно обратиться къ юго-за
падному уголку материка, гдѣ начинали распространяться лучи 
свЬта, подчиняясь совершенно другимъ вліяпіямъ. Полумѣсяцъ 
на западъ долженъ былъ скоро перейти па востокъ въ полнолуніе.

л  о 5і долженъ вернуться назадъ за четыре столѣтія и опи
сать вкратцѣ прогрессъ въ умствениомъ развптіи арабовъ со вре
мени подчинения Африки, разсказаннаго мною въ главѣ XI.

Вота при какихъ обстоятельствахъ произошло завоевапіе 
спаши арабами. Въ этой странѣ аріаискій символъ вѣры былъ

0̂ орГ]ісвпаТюВЫ НеІ ІЪ 01)Т0Д0Ксальиымъ, вслѣдъ за чѣмъ нослѣдо- 
вали обычныя преслѣдованія. Со времени императора 

Адріана, который переселнлъ въ Иснанію 50000 еврейскихъ се
мей, еврейское племя сильно размножилось и, какъ можно было 
ожидать, много терпѣло ота ортодоксовъ. Девяносто тысячъ евреевъ 
былн насильно окрещены н подведены, такимъ образомъ, подъ же- 
стокій католически законъ, гласившій, что всѣ крещенные обязаны 
выполнять обряды христіанской релпгіи. Готская монархія была 
избирательною, и на престолъ ея сѣлъ Родерпкъ, въ ущербъ на
ел Ьдникамъ своего предшественника. Это былъ храбрый войпъ, но 
въ то же время безнравственный человѣкъ, любнвшій роскошь и 
удовольствия. 5 готовъ былъ обычай посылать своихъ дѣтей на 
воспитаіпе въ Толедо; ради этого проживала въ этомъ городѣ п 
одна молодая дѣвушка чудной красоты, дочь графа ІОліапа, губер
натора Сеуты въ Африкѣ. Король Родерпкъ страстно влюбился въ 
нее, но, будучи не въ состояиіи преодолѣть силою убѣжденія ея 
добродѣтелыіаго сопротнвленія, прибѣгнулъ къ насплію. Молодая 
дшзупша нашла средство увѣдомить отца о случившемся. «Кіянусь 
Ьогомъ.» вскрпчалъ графъ въ пароксизмѣ бѣшенства, «я буду 
оюміцепъ.» Но, скрывая свою злобу, о і і ъ  отправился въ Испанію,

. вступнлъ въ соглашеніе съ Оппасомъ, архіеинскопомъ толедскпмъ, 
и другими недовольными духовными лицами, и, обманувъ разными 
ухпщрешями подозрѣнія Родерика, увезъ тайкомъ свою дочь. Вер
нувшись домой, онъ вступнлъ въ переговоры съ эмиромъ Мусою,
} о ,/кдая его начать здвоеваніе страны и предлагая свою помощь 
для руководства предпріятіемъ. Условія соглашенія были вырабо
таны, калнфъ далъ на нихъ свое согласіе. Тарпкъ, одииъ нзъ вое- 
начальнпковъ эмира, былъ отправленъ впередъ съ авангардомъ. 
инъ переѣхалъ проливъ и высадился на скалѣ, которая была на
звана по его имени Гибралтаромъ (апрѣль 711 г.). Въ иослѣдо- 

ваш.,ІСЙ затѣмъ битвѣ часть войскъ Родерика, вмѣстЬ съ 
спиши. архіепнскоиомъ толедскпмъ, выполняя свой измѣнниче- 

ск Договоръ, перешла на сторону арабовъ, осталыіыя разбѣжа- 
лпсь, охваченныя паникою. Во время бѣгства самъ Родерпкъ ѵто- 
нулъ въ водахъ Гвадалквивира.
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Тогда Тарикъ быстро двинулся впередъ къ сѣверѵ; вскорѣ къ 
нему присоединился и начальникъ его, эмнръ Муса, съ завистью 
впдѣвшій успѣшныя дѣйствія своего подчнненнаго. По словамъ 
арабскнхъ исторпковъ, Всемогущій предалъ въ ихъ руки идолопо- 
клоннпковъ, позволивъ имъ одержать надъ ними одну иобѣду за 
другою. ІІо мѣрѣ того, какъ города переходили во владѣніе ара
бовъ, послѣдніе отдавали ихъ въ вѣдѣиіе евреевъ; желаиіс послЬд- 
нихъ отомстить хрпстіаиамъ въ значительной степени способство
вало побѣдѣ арабовъ, такъ что завоеватели могли вполнѣ дова
риться имъ. Арабы, не останавливаясь, двигались впередъ, пока не 
перешли черезъ французскую границу и не достигли Роны. Муса на- 
мѣревался пройти европейскій материкъ до Константинополя, по
коряя по пути франкскихъ, германскихъ и итальянскихъ варва
ровъ. Франція, казалось, не могла никопмъ образомъ избѣжать 
судьбы, постигнувшей Иснапію; стоило ей пасть, и исполнились бы 
угрозы Мусы, что онъ вскорѣ будетъ въ Ватпкаиѣ ироповѣдывать 
единство Бога. Но между нимъ и Тарпкомъ возникъ споръ: Та- 
рика заключили въ тюрьму, а затЬмъ подвергли бичеваиію. Впро
чемъ, при дамасскомъ дворѣ у него не было недостатка въ друзь- 
яхъ. Вскорѣ прибылъ посолъ ота калифа Альвалида съ приказомъ 
Мусѣ не продолжать начатаго иредпріятія, а вернуться въ Спрію, 
чтобъ оправдаться во взводимыхъ на него обвипеиіяхъ. Муса под
купил!. посла и продолжалъ походъ. Тогда разгігЬванпый калнфъ 
отправнлъ второго посла, который передъ лпцомъ мослемовъ п 
христіаиъ слгЬло арестовал-!, Мусу, схвативъ за уздцы его лошадь 
въ то время, какъ онъ ѣхалъ во главѣ своего войска. Побѣдитель 
Испанін былъ вынуліденъ вернуться. Его заключили въ тюрьму, 
оштрафовали въ 200000 золотом!,, подвергли публичному бичева- 
нію ц едва не предали казни. То, что разсказано о Велизаріи, 
можетъ быть ирнмѣнено п къ Мусѣ: онъ былъ вынужденъ, какъ 
нищій, проспть мнлостышо, п сарацинскій побѣдптель Пспаніп кои- 
чилъ жизнь въ горѣ п сильной нуждѣ.

Раздоры между арабами въ гораздо большей степени помі,- 
іиали покоренію Франціи магометанами, чѣмъ мечъ Карла -'Іа[0М0ІІШ0 ̂ • остановлены iri.-ѵіартела. Арабскіе историки признаютъ сильную не- п|ООМЬ д»» -̂ 
удачу, перенесенную ими въ битвѣ при Турѣ, въ которой "іц ЁѴшуЧ,,ую 
Абдеррахмаиъ былъ убита; они называють это поле битвы Мѣстомъ 
мучеппковъ; но ихъ свѣдѣнія не сходятся съ данными христіан- 
скихъ авторовъ, утверждавшихъ, что магометанъ пало 375000, а 
хрпстіанъ только 1500. Пораженіе было вовсе не такъ велико, какъ 
видно изъ того, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ арабы получили 
возможность возобновить свое наступленіе, и ихъ двпжепіе впередъ 
было остановлено только благодаря возобновлепію раздоровъ между 
ннми,—раздоровъ не только между предводителями арабовъ въ 
ІІспаніи, но и между разными претендентами на калифата въ Азіи, 
при чемъ п о с л Ьд і і і я  несогласія представляли еще бблыиее значе- 
ніе, чѣмъ первыя. ПослЬ иизверженія дома Омайядовъ, Абдеррах- 
мапъ, одинъ изъ членовъ этой семьи, убѣжалъ въ Испанію, кото
рая въ награду за покровительство, оказанное имъ завоеванію,
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признала ого своимъ государомъ. Онъ объявилъ Кордову столицею 
своего государства. Ни онъ и ни одинъ нзъ его ближайших-!» пре
емников'!» не носили другихъ титуловъ, кромѣ титула эмира, изъ 
уваженія къ калифу, резиденцией котораго былъ Багдадъ, метро- 
нолія ислама, хотя между государями Испаши и Багдада было по
стоянное соперничество въ дѣлѣ покровительства наукамъ и ли- 
тературѣ. Абдеррахманъ усилилъ свое могущество, вступивъ въ 
споръ съ Карломъ Велнкимъ.

Какъ только арабы утвердились въ Испаніп, передъ пими 
нсгкшегнхТ'Гч 0ТК1ШЛ0СЬ блестящее поприще. Усвонвъ политику, при- 
боіл. и нхъ со- пятую съ давиихъ поръ повелителями правовѣрныхъ въ 

гатотво. Азіи, кордовскіе эмиры играли всегда роль покровите
лей знанія и давали примѣръ утонченности, иредставлявшій рѣз- 
і ѵ і й  контраста съ положеніемъ туземныхъ европейскихъ государей. 
Ііордова во время пхъ управленія достигла апогея своего развитія; 
въ ней находилось 200000 домовъ и жило болѣе чѣмъ милліоп- 
ное населеніе. Послѣ захода солнца можно было итти десять миль 
ио, прямой лнніи при свѣтѣ общественныхъ фонарей. Семьсота 
лЬтъ спустя въ Лондонѣ имѣлся только одинъ общественный фо
нарь. Улицы Кордовы были превосходно вымощены. Въ Парижѣ 
нѣсколько столѣтій тому назадъ въ дождливые дни передъ поро
гами домовъ ноги погружались въ грязь по самыя лодыжки. Дру- 
гіе города, напр., Гренада, Севилья, Толедо, соперничали съ Кор
довою. Дворцы калифовъ былп велпколѣпио декорированы. Эти 
государи съ пѣсколько высокомѣрнымъ нрезрѣніемъ смотрѣли на 
жилища правителей Германіи, Франціи и Англіп, которыя были 
едва ли лучше хлѣвовъ,—безъ трубъ, безъ оконъ, съ дырою -въ 
потолкѣ для пропуска дыма, подобно пндѣйскимъ вигвамамъ. 
Испанскіе магометане привезли съ собою всю роскошь и расто
чительность Азіи. Ихъ резиденціи илп устремлялись вверхъ къ 

і і х ъ  д в о р ц ы  п  ясному голубому небу, пли были окружены лѣсамп. У 
нпхъ были полированные мраморные балконы, возвы- 

шавініеся надъ померанцевыми садами, дворы съ каскадами воды, 
тѣиистыя убѣжпща, располагавшія ко сну въ душные, жаркіе дни, 
комнаты для отдыха со сводами изъ цвѣтныхъ стеколъ, исиещрен- 
пыхъ золотомъ, по которымъ струились потоки воды; стѣны и полы 
были разукрашены превосходною мозаикою. Здѣсь фонтанъ пзъ ртути 
выпускалъ блестящую струю, сверкаюіція частицы которой падали 
виизъ съ нѣжнымъ звукомъ, подобнымъ звуку маленькихъ колоколь- 
чиковЪ; тамъ находились помѣіценія, въ которыхъ холодный воздухъ 
пзъ цвѣтнпковъ вводился лѣтомъ помощью вентиляторовъ, а зимою 
черезъ посредство глиияныхъ трубъ или теплопроводовъ, вдѣлан- 
ныхъ въ стѣны,—черезъ эти скрытые проходы духовыя печки, па- 
ходившіяся въ нижнихъ сводахъ, проводили въ комнаты тепло п 
надушенный воздухъ. Стѣньт былн покрыты не панелями, а ара
бесками, рисунками сценъ земледѣльческой жизни и видами рая. 
Съ потолковъ, разукрашенных!» чеканнымъ золотомъ, свѣшивались 
канделябры, нзъ которыхъ одинъ былъ такъ великъ, что заішо- 
чалъ въ себѣ 1084 лампы. Повсюду виднѣлось множество нѣжныхъ
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мраморныхъ колопнъ, иоражающнхъ наблюдателя громадною- тя
жестью, которую онѣ поднимали. Въ будуарахъ султаншъ колонны 
эти дѣлались иногда пзъ вердантика, съ инкрустаціею изъ ляиисъ- 
лазури. Мебель была изъ сандалеваго п лимоннаго дерева, раз- 
украшенпаго жемчугомъ, слоновою костыо, серебромъ или же 
рельефами изъ золота и драгоцѣннаго малахита. Въ красивомъ 
безнорндкѣ разставлены были вазы изъ горнаго хрусталя, китай- 
скій фарфоръ и столы съ превосходной мозаикою. Зимиія комнаты 
были увѣшаны дорогими затканпыми матбріями, полы покрыты вы
шитыми персидскими коврами. По всей комнатѣ, накуренной ла- 
даномъ, разставлены были диваны и з я щ н о й  формы п разложены 
подушкн. Стараясь оттѣснить на задній планъ внѣшній ландшафта, 
сарациискій архитекторъ хотѣлъ сосредоточить все внпманіе на 
своемъ пропзведеиіи; и такъ какъ пзображеиіе человѣческихъ 
формъ воспрещалось религіею и этотъ источникъ украшеній исче
зать, то онъ давалъ волю своему воображенію въ дѣлѣ изобрѣте- 
иія всевозможныхъ сложныхъ арабесковъ и пользовался всякимъ слу- 
чаемъ замѣнить запрещенный ироизведенія искусства разнаго рода 
чудесами и рѣдкостями сада. По этой причинѣ у арабовъ не было 
художниковъ; религія отвращала ихъ отъ прекраснаго и образовала 
нзъ пихъ солдата, философовъ и дѣловыхъ людей. Велпколѣпные 
цвѣты н рѣдкія экзотическія растенія украшали дво])ы п даже 
внутреннія комнаты. Особенное внимаиіе обращалось на чистоту, 
на занятія и развлеченія обывателей. Черезъ металлическія трубы 
проводилась въ мраморныя ванны горячая и холодпая вода, смотря 
но времени года; въ нишахъ, куда могъ быть искусственно на- 
нравленъ токъ воздуха, были повѣшены влажныя алькаранцы. Су- 
ществовалп шепчущіяся галлереи для увеселенія женщинъ, лаби
ринты и мраморные дворы для игръ дѣтей, а для самого хозяина 
болыиія библіотеки. Библіотека калифа Альгакема была впблЬтекп и 
такъ обширна, что каталоге» ея состоялъ изъ сорока то- Т"тсиет!я 
мовъ. У него, были отдѣлыіыя помѣіценія для переписки книгъ, 
переплета и орнаментпкп пхъ. Любовь къ калиграфіп п къ велн- 
колѣпно разрисоваинымъ рукописямъ отличала, повидимому, калп- 
фовъ Азіи и Испапіп, подобно тому, какъ страсть къ ваяпію и жи
вописи составляла в п о с х і і д с т в і и  отличительную черту рпмскихъ 
папъ.

• Таковы были дворецъ и сады Зеры, гдѣ жила любимая сул
танша Абдеррахмана Ш. Зданіе это заключало въ еебѣ Дп0ръ АбДоР- 
1200 колонпъ изъ греческаго, итальянскаго, псианскаго '1KlXMa,lil I1L 
и африканскаго мрамора. Пріемиый залъ былъ пнкрустированъ 
золотомъ н жемчугомъ. По длиннымъ корридорамъ сераля молча 
расхаживали черные евнухп. Жительницы гарема, жены п налож
ницы, принадлежали къ числу самых!» краснвыхъ женщинъ страны. 
Въ одномъ гаремѣ находилось около 6300 прислужпвающпхъ лпцъ. 
Корпусъ гіілохранителей султана состоялъ изъ 12000 всадішковъ, 
сабли н перевязи которыхъ были покрыты золотомъ. И этотъ са
мый Абдеррахманъ, послѣ славнаго царствованія въ іштьдесята 
лѣтъ, началъ однажды считать число прожптыхъ имъ счастливыхъ
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? п !?  И М°гЪ пас'ш Т:іть только четырнадцать. «О, человѣкъ», вскри- 
ІЬ жалобно калнфъ, «не довѣряйся этому міру!»

Ни одпнъ народъ не превосходилъ исианскпхъ арабовъ по
П р001{0ШІ1 садовъ- Имъ МЬІ обязаны введеніемъ 

многихъ изъ нашихъ наиболѣе цѣнииыхъ фруктовъ, напр.

шеРмѵКТ .  С0Хра,ШВЪ ЛЮб0ВЬ СВ0ИХЪ W e n  къ  прохлаждающем} дьйствпо воды въ  жаркомъ клпматѣ, они не щадили усплій
и средствъ для устройства фонтановъ, разнаго рода гидравличе-
скихъ сооружешй и искусственныхъ озеръ, гдЬ онн разводили рыбу

Въ одно изъ такихъ 03(,ръ  возлѣ кордовскаго дворца 
бросали ежедневно много хлѣба для вскармливанія рыбы. В ъ Кор- 
довЬ находились и звѣринцы для чужеземныхъ животныхъ, птнч- 

ДЛЯ 1)ѣдкихъ ПТІ,Цъ, фабрики, въ  которыхъ искусные рабочіе, 
',еіІІІЫе ІІЗЬ ЧУІКНХЪ странъ, вы казы вали свое и с к у с с т в о  .въ 

ткапьЬ шелковыхъ, бумажныхъ, льняпыхъ п др. чудесныхъ издѣ- 
. й ткацкаго станка, въ  ювелирной и филигранной рабогЬ, кото
рою они льстили гордости султаншъ и наложнпцъ. Подъ г і у і ы о  

т п !Е !!т °ВЪ скрывались фонтаны; среди цвѣтущихъ кустарииковъ 
™ алпсь Дорожки; повсюду виднѣлись то бесѣдки изъ  розъ, то 
скамейки, высЬченныя въ  скалахъ, то гроты. НигдЬ пе умѣли такъ

укРашать садьт> потому что художникъ-садовникъ не только 
старался доставить удовольствіе глазамъ красивымъ сочетаніемъ 
красокъ и растительныхъ формъ, но и умѣлъ удовлетворить чув- 
ство Обонянш искуснымъ подборомъ запаховъ прп разсадкѣ цвѣтовъ.

іъ м ъ  же сарацинамъ мы много обязаны п своимъ домашнимъ 
Ш\Г и ьШПЯЯ К0М,1)0РТ0МЪ-. Соблюдая чистоту вслѣдствіе требованій 

своей религіи, они не могли одѣваться такъ, какъ одѣ- 
вались европейские туземцы, не снимавшіе оделсды до тЬхъ поръ, 
пока она не разваливалась въ  лохмотья, составляя отвратитель
ную массу насѣкомыхъ, грязи и вони. Министромъ и помощникомъ 
или иротивнпкомъ своего государя не могъ быть арабъ, тѣло ко
тораго по смерти представило бы такое зрѣлище, какъ трупъ 
Іомаса Ьекета, когда съ него снялп его в о л о с я н у ю  рубашку. Онп 
научили насъ употреблять часто мѣняемое и часто вымываемое 

ье изъ  льна или бумаги, которое все еще извѣстно подъ сво
имъ древнимъ арабским'!» прозвпіцемъ. Но къ чистотѣ они часто 
присоединяли и украшепіе. У женщинъ высшихъ сословій любовь 
къ  нарядамъ нерѣдко обращалась въ  страсть. И хъ верхняя одежда 
оыла часто шелковая, вышитая, разукрашенная драгоценными кам
нями п затканная золотомъ. Мавританскія женщины обнарулсивалн 
такое пристрастие къ яркимъ цвѣтамъ и къ  блеску хризолитовъ, 
иацинтовъ, изумрудовъ и сапфпровъ, что можпо сказать смѣло, что 
внутренность общественныхъ зданій, въ  которыя имъ разрѣіиіено 
было показываться, походила на цвѣтущій лугъ осенью, съ каплями 
блистаюнцей на немъ росы.

Среди всей этой роскоииш, на которую псторикъ не молсетъ 
°сТлпмрату-т'  не об1)атить вниманія, въ  виіду того, что она привела 
рою. музыкою, къ самымъ важнымъ результатамъ для юга Фраинціп, ис

панские калифы, подралсая примѣру своихъ азіатскихъ собратьевъ
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и составляя въ этомъ отигониенін полную иротивоположпость рим- 
скимъ папамъ,—были не только покровиптелями всѣхъ отраслей че- 
ловѣческаго знаиія, но н сами разрабатывали ихъ. Одинъ иизъ 
нихъ былъ самъ авторомъ сочиинеииій о политической литературѣ 
въ ииятг.деся'гь томовъ, другой писалъ сочипепіе объ алгебрѣ. Когда 
Заріабъ, музыкаіггъ, прибылъ съ востока въ Испанію, калифъ Аб- 
деррахмаигь выѣхалъ навстрѣчу ему. Учиилище музыки въ Кордовѣ 
подцерлспвалось лишь благодаря ицедрымъ даяииіямъ правительства 
и выпустило мииого знамениитыхъ профессоровъ музыки.

Арабы никогда не переводиілиі на свой языісъ велпкихъ гре- 
ческихъ ноэтовъ, хотя въ то лее время тицательно собиірали и пе
реводили греческпхъ (|>иілософовъ. Ихъ релиигіозииое чувство за
ставляло ихъ отворачиіваться съ презрѣніемъ о'гъ раз- но но одобрл- 
врата пашей іслассиической мииоологіии и отвергать съ не- скон’ ипоо.Йй. 
годовапіелиъ всякуио связь между развратньпмъ, нечиістымъ олимпій- 
скимъ ІОпитеромъ ии Всемогуииииімъ Богомъ, считая это непростии- 
телыиымъ, возмутптелыіымъ богохульствомъ. Гарунъ-аль-Рашидъ 
удовлетвориілъ свое лиобопытство переводомъ Гомера на снрійскій 
языкъ, зио оииъ пе рѣшился передать велпкуио эпоииеио ииа арабскій 
язьикъ. Несмотря ииа такое недобролселательное отиіоиненіе ігь чуд
ной, но не безукорпзииеиіииой древней поэзіи, средни арабовъ воз- 
ниісли тенсопьи, пли ииоэтпческіе диспуты, доведеиииииле впослѣдетиші 
до соверпиенства трубадурами; у нпхъ же игроваиисальцьи іиаучн- 
лпсь употреблять лсонглеровъ. Черезъ Пириииеп постояиииио пере
ходили литературіиые, философскіе и воеииные искатели нриключе- 
ній; такимъ-то образомъ роскоппь, вкусъ п главииымъ образомъ ры
царские обычаиі и изящное обраицеииіе мавриитанскаго юп. фрпішін 
общества прололсиілп себѣ дорогу пзъ Гренады п Кор- пХ™Г.'’ 
довы въ Проваисъ ии Лангедокъ. Фраиицузскіе, германскіе іи аии- 
глійскіе дворяне переняли лиобовь арабовъ къ лоинадямъ и на
учились гордиіться искусииою верховоио ѣздоио. Охота, простая и соко
линая, сдѣлалась любнмымъ времяирепроволсденіемъ высинаго сосло- 
вія; члены его старалиісь подралсать искусству арабовъ, которые про- 
извелн знаменитуио породу андалузскихъ лоинадей. Это была эпоха 
величія іи утоиичеииыхъ рьииіарскихъ ииравовъ; времяпрепроволсде- 
ніямии служили туріииры. Утоиичеишое общество Кордовы гордилось 
своеио вѣжлнвостыо ии вылоицепииостыо. Веселая зараза распростра
нилась отъ прекрасныхъ ииевѣрииыхъ маврптяииокъ къ пхъ сестрамч», 
обиітавшимъ ио ту стороииу горъ; иогь Фраииціи былъ полонъ раз
наго рода ухинцреніями лсенскаго кокетства и танцами прп звукахъ 
лютниі п мандолниіы. Даже въ Нталіи и Сициліп любовныя ииѣспп 
сд'Ьлались лиобимымъ родомъ литературы, и эти геніалыіыя, но не 
ортодоксальный начала породилиі изяицную литературу совремеииюй 
Европы. Эта пріятиая эпидемия распространилась но- Лоп;:ш 
степенно по всѣмъ холмамъ и долпнамъ. Въ монасты- страпяоюи т. 
ряхъ голоса лпцъ, посвятивинихъ себя безбрачію, на- Cnunl"!„n llTU' 
пѣвалп стансы, врядъ ли заслуживинппе бы одобреииіе св. Іеронима; 
не одиииъ лсизнерадостный аббате умѣіъ воспѣвать въ веселыхъ 
стихахъ, подобно веселымъ грѣшнпкамъ Малаги и Хереса, пре-
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f  СІпѵгппІЩиИЪ П ВШШг’. Х0ТЯ 0ДП0 было воспрещено магометанамъ, 
м п о™ m « .онахамъ:  Степенные седобородые граждане Кордовы 
мною разъ уже обращались къ верховному судьѣ съ просьбою
Г Г ™  г0“"  п®панскаго евРея Абрагама ибнъ-Сагала, потому
которые не v tf™  J “ 0 , ™  0ДІІ0Й «енщины, нп одного ребенка, 
и Г т  ихъ наизусть. Пхъ безнравственное
направленіе составляло настоящій общественный скандаль. Лег
кая веселость Испашп отражалась и па болѣе грубыхъ нравахъ
врей?енГснус’?я:І1Ъ' *  °Ксфордскій архидіаконъ пѣлъ иѣсколько

„Mihi sit propositum in taberna mori,
Vinum sit appositum morientis ori,
Ut dicant, cum vonerint angelorum cliori;
Deus sit propitius huic potatori“, и т. д.

Уже въ X в. лица, питавшія склонность къ наукѣ п къ изяіп- 
нымъ удовольствіямъ, стекались въ Испанію изъ B c fe  прил^а-
'Х ѵ  СТранъ; обь,Ічай этотъ распространился еще больше въ по
след) юнце годы, благодаря блестящему успѣху Герберта, который

« Т Г Г  ЛеВѢр’ІЫХЪ
Калифы запада привели въ исполненіе наставленія Али, чет- 

школьпаа'сп- веРтаг° преемника Магомета, относительно покровптель-
главны™ Г 1 Г ераТУрѢ- ° ІІИ устРошш бибшотеки во всѣхъ лавныхъ городахъ; говорите, что такихъ библіотекъ существовав

е меньше семидесяти. При каждой мечети находилась ХТествен-

ZZ°Pf  ДѢТИ бѢГ Г Ъ °б”  чтенію Тписьму
акілеміи 1 рпЛ  ■ Д?Я ЛПЦЪ б0Лѣе состоятельныхъ существовали . кадеміи, состоявиия большею частью нзъ 25—30 комната т ш

сттаѳнтовГ Во“3гТ “ Г Ъ ®ЫЛа разсчнтана ІІа помѣщеніе четырехъ 
т  r t  J  £ академш стоялъ ректоръ. Въ Кордовѣ, Гре-
в^го  п « ,  “ "“  городахъ находились университеты, чаще

°вреевъ; магомет™е держались вообще 
’ то истинный знанш человѣка представляютъ для 

общества гораздо больше значенія, чѣмъ канія бы то нп t o ,  Г  
™г і  111 мнѣш;г’ иоповѣдываеиіыя имъ. Въ этомъ отношеніи оіш
ГыйДТ о* ™ ? ИМѢРУ аЗІаТСКаГ° Калш«'а Гаруна-аль-Рашида ко™ рый до в Ьр и ль управленіе своими школами Іоапну Мазуэ несто-
n T Z ' L T  Щ- маго—  п р е д с т а л а  р ^ -
въ ? ?ЖН00ТЬ СЪ нетеРп™оотью тогдашней Евроіш. И
“  д'“ ’ №  ™ можно было въ то время найти
ЯПвлт, ,  °ДПУ ввР0“вЯскЗ?> па1«°- достаточно развитую, чтобы слѣ- 
соповъ и ч п т н Т  РУ' университетахъ нѣкоторые пзъ профес- 
З п т т  Г  jm«WWPH читали лекціи объ арабскихъ класси-
ігепір и ^ )°изведешяхъ; другіе преподавали рпторпку илн сочп- 
неніе, или математику, или астрономію. Изъ этихъ ѵчрежденій пе
реняты были мнопе изъ обычаенъ, суіцествуюіціе теперь въ на
шихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Они устраивали бееЬш  во 
время которыхъ читались поэмы или говорились p f iS  въ присутсів™
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публики. Въ дополненіе къ этимъ общеобразовательными, пшоламъ, 
у ннхъ былн и спеціальныя, въ частности медицпнскія.

Съ извинительною, быть можетъ, гордостью арабы хвалились 
своимъ языкомъ, увѣряя, что это самый лучшій изъ всѣхъ изы- 
К О В Ъ , на которыхъ говоритъ человѣчество. Самъ Маго- Разработка  

мета, когда его просили пронзвесть чудо въ доказатель- "
ство действительности его миссіи, указывалъ всегда на Коранъ, 
утверждая, что его неподражаемое превосходство служить наилѵч- 
шимъ доказательствомъ того, что опъ внушенъ свыше. Правовѣр- 
пые моелемиты,—мослемитами называли тЬхъ. кто безпрекословпо 
подчинялся божьей волѣ,—увѣряли обыкновенно, что каждая стра
ница этой книги—явное чудо. Поэтому не удивительно, что вт, араб
скихъ школахъ главное вниманіе обращалось на пзученіе языка и 
что эти школы в ы п у с т и л и  столько знаменитыхъ грамматпковъ. 
Эти ученые составляли словари, подобные тѣмъ, которые сочи
няются и въ настоящее время; обширность и полнота этихъ сло
варей видны изъ того, что одинъ пзъ нихъ состоялъ изъ шести
десяти томовъ, при чемъ значеніе каждаго слова об7,ясннлось нлп 
доказывалось цитатами пзъ арабскихъ авторовъ, пользовавшихся 
нзвѣстностыо. У нихъ былп также словари греческіе, латиіісігіе, 
еврейскіе п такія энцішлопедін, какъ Историческій словарь наукъ 
Магомета ибнъ-Абдаллаха изъ Гренады. Несмотря на самую вы
сокую степень цпвплизаціп и на всю окружающую і і х ъ  роскошь, 
арабы не забывали любимой забавы пхъ предковъ—слушать ска- 
зочннковъ, которые съ такимъ радушіемъ принимались въ араб
скихъ палаткахъ. Вечеромъ передъ пылаюіцимъ огонькомъ въ Испа
ши странствуюіціе поэты выказывали всю силу пылкаго восточ- 
наго воображеиія, поучая жадныхъ слушателей разсказамп въ родѣ 
тЬхъ, которые дошли и до насъ въ видѣ Тысячи и о&ной ночи. 
Образованные классы употребляли всѣ усплія, чтобы развить красно- 
рѣчіе по примѣру велпкихъ восточныхъ калпфовъ, Освященному 
образомъ дѣйствій самого пророка. Ихъ поэтическія произведенія 
обнимали всѣ современныя мелкія формы . поэзіи—сатиры, оды, 
элегіп п т. д.; но опи ни разу не произвели ничего въ высшихъ 
областяхъ поэзіи—въ трагедіи илп эпопеѣ. Быть можетъ, недостатки пхъ 
это произошло благодаря ихъ ошибочному взгляду на «явр«п>ы. 
значеніе механической обработки пропзведенія. Пмъ іірішадлежлтъ 
честь пзобрѣтепія и введенін риѳмы, и таково было богатство ихъ 
языка, что даже въ пѣкоторыхъ пзъ наиболее длшшыхъ поэмъ одна 
и та же рнѳма употреблялась все время, ота начала до конца. Разъ 
только такого рода механическія побѣды пользуются популярностью, 
можно смѣло предположить, что духъ и планъ произведеній оста- 
вляюта желать очень многаго. Даже нЬкоторыя изъ испанскихъ 
женщинъ, напр., Велада, Айеша, Лабана, Альгасеанія, пріобрѣлп. 
себѣ блестящую репутацію такого рода пропзведепінмп; между этими 
женщинами находились и дочери калпфовъ. Все вышесказанное 
представляетъ для насъ большой интересъ потому, что провансаль
ская поэзія, непосредственная паслѣдиица этпхъ усплій и стремле- 
ній, дала начало европейской лптературѣ. Въ концѣ концовъ со
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паты и романсы вытѣснилп сурово-ортодоксальныя произведенія 
скучныхъ и невѣжественныхъ церковных!» писателей.

Если фнкцін пользовалась у испанскпхъ арабовъ популярно
стью, то не меньшее значеніе придавали онп и псторіп. У каж
даго калифа былъ свой собственный псторикъ. Инстинкты расы 
проявляются самымъ блестящнмъ образомъ и среди нихъ; то были 
историки не только повелителей правовѣрныхъ, но и знаменптыхъ 
коней п верблюдовъ. Бъ связи съ исторіего разрабатывалась и 
статистика, сначала подъ вліяніемъ необходимости,—такъ какъ са- 
рацпнскіе чиновники, при распредѣленіи подати среди покореннаго 
населенія, должны были узнать предварительно численность его, а 
затЬмъ изъ любви къ этой наукѣ. Несомнѣпно, подобнаго же рода 

необх°Лпмость, обусловленная ихъ положеніемъ, и при- 
анапіямъ. дала такой необыкновенно практическій характеръ всей 

вообще арабской наукѣ. Многіе изъ арабскихъ ученыхъ были въ то 
же время путешественниками, находящимися постоянно въ двпже- 
нш, для иріобрѣтенія или расиространенія зианій, при чемъ повсюду, 
гдЬ онп ни появлялись, ученость служила имъ какъ бы паспор- 
томъ, помощью котораго онп легко получали доступъ къ любому 
африканскому или азіатскому двору. Такимъ образомъ, они посто
янно приходили въ сношенія съ дѣловыми людьми, искателями 
прпключешй, съ государственными дЬятелями и проникались ихъ 
практическим!, духомъ; отсюда необыкновенно романтическій ха
рактеръ, отличающій біографіп многихъ пзъ этихъ людей, чудесныя 
перемѣны счастья, насильственный смерти. Обширность і і х ъ  лпте- 
ратурныхъ произведепій достойна вниманія и составляете порази
тельный контрасте съ невѣжествомъ, царившимъ въ то время въ 
остальной Европѣ. Одни изъ нихъ писали о хроиологіи, другіе о 
нумизматшсѣ, третьи о религіозномъ краснорѣчіи теперь, когда 
воинственное краснорѣчіе сдѣлалось ненужнымъ, четвертые о зем- 
ледѣліи и о‘ связанныхъ съ нимъ ограсляхъ знанія, напр., объ 
орошеніи. Не упускались изъ виду и чисто математическія науки, 
ни смѣшанныя, ни чисто практическія. Списокъ этихъ ученыхъ 
слишкомъ длинный, чтобы привесть его въ подробности: я упо
мяну лишь о нѣсколышхъ именахъ. Ассамхъ, писавшій о тоногра
фы п стати стикѣ, храбрый вопнъ, убитый во время вторженія во 
Францію въ 720 г.; Авиценна, великій физпкъ и философъ, умершій
ІІ,шмошС,о ст ІШ к ъ  В Ъ  1 0 3 7  г , ;  АвеРРоесъ, изъ Кордовы, лучшій коммента- 

нзупонію  медп- ТОрЪ АрИСТОТвЛЯ, уМвріПІЙ ВЪ 1 1 9 3  Г. О н ъ  ХОТЬЛЪ ПрИВѲСТЬ 
«шш. ученіе А р и с т о т е л я  въ соглашеніе съ ученіемъ Корана. Ему 

же прнписываютъ открыгіе солнечныхъ пятенъ. Руководящею идеею 
его философіи было численное единство душъ человѣчества, не
смотря на распредѣленіе ихъ среди милліоновъ живущихъ индиви- 
дуумовъ. Онъ умеръ въ Марокко. Абу Отманъ писалъ о зоологіи; 
Альберуии—о драгоцЬнныхъ камняхъ; онъ путешествовалъ по 
Индш, чтобы добыть себѣ нужныя свѣдѣнія; Разесъ, аль-Аббасъ 
и аль-Бейтаръ, писали о ботаникѣ; послѣдній побывалъ во всѣхъ 
частяхъ свѣта въ поисках!, за растительными экземплярами для 
своихъ работе. Эбнъ Зоаръ, извѣстпый больше подъ именемъ

г л .  и ] . ВЪКЪ ВЪРЫ НА ЗАПАДЪ. 3 5 9

Авензоара, считается авторитегомъ въ мавританской фармакологіи. 
Школы издавали фармакопеи, нредставлнвшія значительный шагъ 
впередъ сравнительно съ несторіанскнми: имъ мы обязаны введе- 
ніемъ въ фармакологію многихъ арабскихъ словъ, какъ, напр., си- 
ропъ, элексиръ, до сихъ поръ еще употребляющихся въ аитекахъ. 
Компетентный ученый могь бы составить не только интересную,
Н О  I I  ц Ь і І Н у Ю  К Н И Г у  О С О Х р а Н И В Ш И Х С Я  ОСТаТКаХЪ а р а б -  О статки  араб-

скаго словаря; потому что, куда бы мы ни взглянули, на окаго слопаі>я- 
военный или мирпыя занятія, на область литературы или науки, 
повсюду мы встрѣчаемъ слѣды сарацинъ. Наши словари говорите 
намъ, что таково именно происхождеиіе словъ: адмнралъ, алхимія, 
алькоголь, chemise (рубашка), cotton (бумага) и сотни другихъ. 
Сарацины первые начали нримѣнять химію какъ къ теоріи, такъ 
и къ практшсѣ медицины, при объясненіи фуикцій человѣческаго 
тЬла и при лѣченіи его оте болѣзней. Хирургія ихъ не ц хъ асдпитіа 
уступала медицинѣ. Альбуказисъ изъ Кордовы рѣшается 11 * прург ія - 

на самыя см'Ьлын операціи, какъ чисто хирургическія, такъ и аку- 
шерскія; теиерешнія нрижиганія и ножъ были употребляемы пмъ 
безъ колебанія. Онъ оставилъ намъ подробное опнсаніе тогдашнихъ 
хирургическпхъ инструментовъ; оте него мы узнаемъ, что при 
операціяхъ надъ женщинами, требующихъ особенно деликатнаго 
отиошепія, прибѣгали къ ѵслугамъ женщинъ, спеціально обучав
шихся этому. Какъ это было непохоже на положеніе дѣлъ въ осталь
ной Европѣ! Христіанскій крестьянинъ, заболѣвшій лихорадкою 
или пораженный какимъ-нибудь иесчастьемъ, бѣжалъ къ ближай
шей святынѣ и ждалъ чудесъ; испанскій мавръ довѣрялъ предпи- 
сапіямъ или ланцету своего врача пли же бандажу и ножу своего 
хирурга.

Въ математик!', арабы нрпзнаюте себя обязанными двумъ 
источникам!,, греческому И  индусскому, Н О  О Ш І  В Ъ  Т О  П Іодрость ап іат- 

же время сильно улучшили ихъ. Азіатскіе калифы ста- СКПф0,п*алн' 
рались достать переводы Эвклида, Аполлонія, Архимеда п другихъ 
греческнхъ геометровъ. Аль-Маймонъ ігь письмѣ къ императору 
Ѳеофилу говорите, что онъ съ радостью посѣтилъ бы Константи
нополь, если бы его общественный обязанности позволили ему это. 
Онъ просить его разрѣшить математику Льву прибыть въ Багдадъ, 
чтобы подѣлиться съ арабами своими знаиіями, обязываясь чест- 
нымъ словомъ въ скорости вернуть его обратно въ полной без
опасности. «Не откажите въ моей просьбѣ», писалъ далыііе ка- 
лифъ, «изъ-за различія въ религіи или въ странахъ. Поступайте 
согласно правиламъ дружбы. Взамѣнъ этого предлагаю вамъ сто 
фунтовъ золота, вѣчный союзъ и миръ». Вѣрный инстпнктамъ 
своей расы и традиціямъ своего города, византіецъ дерзко и над
менно отказалъ въ просьбѣ калифу, говоря, что «знапіе, просла
вившее римское имя, не должно передаваться варвару».

Оте индусовъ арабы научились ариѳметикѣ, особепно тому 
пзобрѣтепію первыхъ, которое пзвѣстно у насъ подъ Значительны й 

именемъ арабскихъ цифръ, но которое у нихъ назы- 
вается по имени источника его, а именно «индусскими «чицшпг.
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цифрами». Свои трактаты по этому отдѣлу знапія онп именовали: 
Системы индусской ариѳметики. Это замѣчательное счисленіе
— ШОе На ДѲЬЯТИ циФРахъ 11 нулѣ, произвело полный пере
вороте въ ариометическпхъ вычисленіяхъ. Какъ н во многихъ дру
гихъ случаяхъ, арабы и въ этомъ отноіненіи наложили свой отпе- 
іатокъ; наше слово цифра и другія слова, составленный изъ него, 
напоминаюте арабское слово tsaphara или ciphru—  слово, которымъ 
называли нуль п которое обозначало вообще все, что черно илп 
пусто. Магомете бенъ-Муса, который, какъ говорятъ, былъ однимъ 
изъ самыхъ раннихъ сарациискихъ писателей по алгебрѣ п ввелъ 
большое улучшенш въ тригонометріп, замѣннвъ въ ней хорш си
нусами, писалъ также и объ этой индусской системѣ. Оиъ жилъ
™ 1 ° ! т  СТ'; Ѵ Ще до К0Іща Х в- эта система счпслеігія вошла 

о всеооіцее уиотребленіе среди африкапскихъ и нспапскихъ мате- 
матиковъ. Эбнъ Джунисъ въ 1008 г. употреблялъ ее въ своихъ 
астропомпческихъ сочппеніяхъ. Изъ Испаніи она перешла въ Ита- 
лпо. необыкновенное удобство, представляемое ею прп торговыхъ 
вычисленінхъ, ускорило принятіе ея въ крупныхъ торговыхъ 
городахъ. Мы все еще употребляемъ слово «algorithm» въ примѣ- 

ВЬІЧПСЛеш™ъ- Ызучеиіе алгебры дѣятельно производилось 
арабами, давшими ей то имя, которое она до сихъ поръ носите. 
ьенъ-Муса, о которомъ мы недавно говорили, изобрѣлъ извѣст- 

ый методъ рѣіпешя квадратиыхъ уравненій. Въ приложеніи ма- 
^всн?яТкТ'ТеМГ ИІШ къ астрономіи и физпкѣ арабы давно уже

тт. у спІхШ прославиться. Аль-Маймонъ определить съ уди
вительною точностью наклонность эклиптики. Воте къ какому ре
зультату опъ прншелъ вмѣстѣ съ некоторыми другими сарации- 
скнми астрономами:

По P. X. -830 г. Аль-М аймонъ.................................. 23° 35' 52"
» » » 879 » Аль-Батегніусъ, въ Аракте . . . .  23° 35' 00”
» » » 987 » Абуль Вефа, въ Багдадѣ . . . 23° 35' 00”
» » » 995 » Абуль Рпго съ квадратн. въ 25 ф. рад. 23° 35' 00"
» » » 1080 » Арзагаель ............................................. 23° 34' 00"

Аль-Маймонъ олредѣлилъ размѣръ земли, пзмѣривъ одпнъ гра- 
дусъ па берегу Чернаго моря; онъ далъ при этомъ самое точное 
понятіе о формѣ землп, въ противоположность константинополь- 
скпмъ и римскимъ ученіямъ. Между г і і м ъ  какъ послѣднія доказы
вали, несмотря на всю его нелѣпость, справедливость ученія о 
томъ, ч т о  земля имѣете плоскую форму, исианскіе мавры препо
давали въ своихъ школахъ географію при помощи глобуса. Въ 

фрикѣ хранился съ почти религіозпымъ почтепіемъ, въ кипрской 
бліотекѣ, мѣД ный глобусъ, принадлежавши, какъ говорите, Пто- 

ломею, великому астропому. Аль-Идрнзи сдѣлалъ серебряный гло- 
>съ для Рожера П Сицилійскаго. Герберте пользовался свопмъ 

глобусомъ, прнвезеннымъ имъ изъ Кордовы, въ школѣ, которую 
онъ открылъ въ Реймсѣ. Цѣлое столѣтіе продолжалась борьба, среди 
которой были п мучеппки своего дѣла, прежде чѣмъ уничтожены 
ылн ученія Лактанція и Августина. Среди иптересныхъ задачъ,
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0 данѣ года’
ПООТЬ астрономических'!. паблодеийбы ла у в е р е н а  „ Т ’ 
атмосфернаго преломленія, сдѣланнымъ Аль-Газеномъ 2 Г “  
нзъ аетрономовъ составляли таблицы, дрѵгіо писали объ “
времени, третьи объ улучшенш чТсівъ ™ f  Р '
ігасъ “ п а т 0™ « *ШІТНИКЪ)'. четвертые о разныхъ инструментахъ'

ш ш т т ш

=  й  ІГ КМ- основанная^ на

У з п а л ъ ^ Ѵ о 10^  1 б Ву Г аГ а Т и ъ  “  «

Раавѣ Суф1‘ т -'ш ппъ  пзыѣреніе свѣта звѣзжь?іазвЬ  астрономически! таблицы Эбнъ Іжѵниса ПООЧ

с е р Т а ™ Т Г Т  ТабЛПЦаШ’ ИЛП ильканійскія таблицы На-" 
І  К іГ Г ”  «а большой обсерваторіи Мерага,'

оставили свой умственный отпечатокъ на Е в р ^ І - э Г о  Ä  
“ ■  «™аР=вать; онп неизгладимыми чертами ’начертали “ ое

звѣзяъ п ? б ’,,КаКЪ М0Жета уСѢдаТЬСЯ воякй- читающій пазва- “ ДЪ на обыкновенномъ небесномъ глобусѣ

мы араб°амГв?«ЬеМ-’1 ™ ВЪВЫСШИХ,Ь о б л № ь  обязаныарюсшь вь сферѣ промышленныхъ пскѵсствъ бнтг ѵ
■ожеть, потому что паши предки были Іучш ^п од а- Ä t S *  

o f t ^ Z L “  пользовавіІ0 открытіямп, связанными съ
Г Г 0МЪ “ ИЗШ- 0ип Дали намъ примѣръ искуснаго 

О о т и л и ^ Л  ДСТВ° кот°Раго опРедѣдялось закономъ. Онн за-
сорта но и о б т ш ,™ ІІУЛЬ'ПІШ1р0ВКѢ РаотенШ’ ВВ°ДЯ многіе новые /то т  ! ращали миого впимаиія на восиитаніе скота осо-
“ и х ъ  п ~ : Г т - Ш ъ  “  0бЯ ЗаН Ы  в в « Д « п е м ъ  т а к ш ъ  в Г  
т к ъ  м Г  і ?  і Ш Ъ  РИСЪ’ сахаръ, хлопчатая бума, а также 
щ, у е замѣтили выше, почти всѣхъ топкихъ сортовъ садо-
ВЫХЪ и огородныхъ растеній и фруктовъ, вмѣсгѣ съ ^которы ми

Д рап оръ .— Н е т . ухстп . раап. Е п р о іш . ^
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маловажными растенінми, напр., шиннатъ п шафранъ. Имъ Нспаніи 
обязана введеніемъ шелководства; онн же прославили Хересъ п 
Малагу за ихъ вина. Онн ввели въ Испаніи египетскую систему 
ирригаціи, основанную на шлюзахъ, колесахъ и помнахъ. Онн также 
дали толчокъ развитіго многнхъ важныхъ отраслей промышленно
сти, улучшили производство тканкихъ фабрнкъ, глиияныхъ, желѣз- 
ныхъ, стальныхъ; толедскіе клпнкн пользовались повсюду блестящею 
реиутаціею. Послѣ изгнанія изъ ІІспаніп, арабы перевезли въ Ма
рокко производство особаго рода кожъ, которыми славились; вно- 
слѣдствіи кожи эти начали называться именемъ последней страны. 
Арабы ввели и другін нзобрѣтенія, гораздо болѣе зловѣщаго свой
ства,— порохъ и артпллерію. Употребляемый ими пушки дѣлалпсь, 
повидимому, изъ кованнаго желѣза. Но, быть можетъ, арабы съ 
избыткомъ вознаградили за зловѣщій характеръ этпхъ изобрѣтеній 
введеніемъ морского компаса.

Упомиианіе о морскомъ компасѣ наводить насъ на мысль, что 
п*ъ торговав, пспанскіе арабы были сильно заинтересованы торговлею, 

заклгоченіе, къ которому мы пришли бы и при разсмотрѣніп до- 
ходовъ нѣкоторыхъ пзъ калпфовъ. Такъ Абдеррахманъ III получалъ 
доходъ въ нить съ половиною милліоиовъ фунтовъ стерлинговъ,— 
громадная сумма, еслп перевести ее на современный денегп, и 
превосходящая въ значительной степени то, что могло быть извле
чено нзъ земли налогами на производенія почвы. Доходъ этотъ. 
по всей вероятности, превосходилъ доходы всѣхъ хрпстіанскихъ 
государей, взятыхъ вмѣстЬ. Барселона и др. порты поддерживали 
громадную торговлю съ востокомъ, но она находилась преимуще
ственно въ рукахъ евреевъ, которые, со времени перваго вторже- 
ніи въ Пспанію Мусы, были всегда непоколебимыми союзниками 
и сотоварищами арабовъ. Они участвовали вмѣстѣ въ опасностях'!, 
вторженія, вмѣсгЬ раздѣлялп блестящій усігЬхъ иредпріятія, вмѣстѣ 
относились съ ирезрѣніемъ и насмѣшкою къ поклонннкамъ жен
щины н къ политеистическимъ дикарямъ, живущпмъ по ту сторону 
Пиринеевъ,—какъ они сами шутливо называли тЬхъ, долго-откла- 
дываемое мщеніе которыхъ дало себя, наконецъ, почувствовать: 

. вмѣсгЬ же были они и изгнаны. Противъ. евреевъ, отставших'!, оть 
своихъ товарищей, направлены были отвратительныя преслѣдова- 
нія нпквпзпціи. Но во время своего процвѣтанін они содержали 
морской флотъ пзъ тысячи судовъ и больше. У нпхъ были факторіп 
и консульства на Танаисѣ. Опи один вели обширную торговлю съ 
Константинополемъ; она развѣтвлялась на торговлю Чернаго мори 
и восточной области Средиземиаго, направлялась во внутренность 
Азііі, достигала до портовъ Индііі и Китая и распространялась вдоль 
африканскаго берега до самаго Мадагаскара. Даже въ этихъ пред- 
пріятіяхъ выказывается оригинальный характеръ евреевъ и ара
бовъ. Въ средипѣ X в., когда Европа находилась почти въ та
комъ лее илачевномъ состояніи, какъ и земли каффровъ въ насто
ящее время, просвѣщениые арабы, въ родѣ Абуль-Кассема, пи
сали цѣлые трактаты о промышленности и торговлѣ. Они и г.і- 
этомъ отиошеніп, какъ н во многихъ другихъ, оставили свои слѣді-
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Наименыннмъ вѣсомъ, употребляемымъ ими въ торговле было 
ячменное зерно: четверо такихъ зереиъ равнялись одному зерну
сихтЬаитгг101ЮХа’ носившемУ у арабовъ названіе карать. .Мы до 
tlnn  пользуемся этимъ ячменнымъ зерномъ, какъ единицею

"  Г0В0Р™Ъ 0 золоте, что оно вѣситъ столько-то каратовъ 
іаковы были калифы запада; таковы были пхъ роскошь пхъ

іппГіпмъ хотя Т аШЯ; таковы бь1ЛИ У с л у г и ,  оказанный обЯтМтт 
и м и  намъ, хоія хрнстіанская Европа, съ'странною не- Ш1"‘" 0ТШ),:п-
искрепностыо, всегда старалась это скрыть. Негодованіе
прогпвь невѣрныхъ пережило крестовые походы. Въ виду очаро-
л Х  не б“  ИаДЪ К0Т0Р°Й Ш1Ъ п1)ИХ°Дпл°сь царствовать, калифы ие безъ осповашя приказывали вырѣзать слѣдующую над
пись на государственной печати: «Слуга Мнлосердпаго д о в о і  
сгвуется повелѣніямн Бога». Чего же болыпаго могъ дать пмъ S  
Но, принимая во вниманіе плачевный конецъ всего этого счастья 
и величш, мы по достоинству оцѣнимъ торжественную истину вы-
— Г  Г аш М0НаіЖШИ въ f f “ гордостп и могущества, 
ІгппІ писали на краспвыхъ мозанчныхъ стЬнахъ своихъ двор-
мочѵ- ^  ВЪ пРедУпРежДеіІіе тому, кто обязанъ своею властью меч>: «нѣтъ завоевателя, кромѣ Бога».

Значеше Философской или политической системы оиредѣлиет-
ХТТ - Г Г ™ 0- ЭТ0МЪ 0снованіи я, разематрпвая въ гл.
™ е  i e ^ n r n S  <ЖІ т*'  0пРВДЬ™ъ ея религіозное о,
. aieine бюграфшмп паиъ, доставляющими наплѵчшій аііп'|01|ія миг°-
крптеріумъ въ этомъ отношенін. Подобнымъ же обра-
зомъ умственное состоите магометанскнхъ народовъ въ послѣдова-
тельныя эпохи ихъ развитія можеть быть определено тЬмъ что
составляете наиболее подходящій для нпхъ критеріуй? ь остоя-
шемъ современной пмъ науки. 1 у •

Въ то время, когда мавританское вліяпіе начало оказывать
=  ^ “ СКУІ° Г ™ 4"’ “Ъ Иопаий1 «УЩвогаовало нисколько ) іеныхъ писателей, сочннеиія которыхъ уцѣлѣлп въ віпѣ 
отрывковъ. Подобно тому, какъ архитекторъ ы о ж ^  с ™ , ,  объ

еШтЪ егппТтъ’ ПЗУ'Ш1‘ пирамиды, такъ и  на осно- 
< UU эшхъ остатковъ учености сарацннъ мы можемъ определить

ѵчонгтДН°п состош£ е маг°метаискаго народа, хотя миогіи нзъ этихъ

ро“ нГ : г й 11 затеряпьі> а еще большее число вхъ на
Опт, .п!!!ІМЪ писателемъ былъ Аль-Газенъ, родившійси около 1100 г. 

іъ жилъ, повидимому, и въ ІІспаніи, и въ Египте, но о- 
одробности его біографін представляются крайне смут- » " « S mIS!

Ilonf*' с , іп^0ЛЬШе всѣхъ ДР>ТПХЪ писателей извѣстенъ былъ Ев- 
l a m i S S S R  СВОтп  С0,щне,ІІЯМЪ объ снтике, переведеннымъ 
ГПОКПТЧТ нп Г первый исправить ошибочный воззрѣнія
№  І Л  Р ’ Д0Казавъ’ что ЛУЧП свѣта исходить о» 
іь виыіінихъ предметовъ и направляются къ глазу а огь то,,-,,ію зр|і'

" ДЯТЪ пзъ глазъ 11 запечатлеваются на виѣішіихъ предме-
cokmn ! ! !  Дѵ іали до 'г1іхъ П°РЪ- Его Объясненіе не представляетъ 

простой гипотезы пли предположеиія, а основано какъ на
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анатомнчоскомъ нзслѣдованіи, такъ п на геометрическомъ обсужде- 
Опродьлноп. пін. Онъ утверждает!., что сѣтчатая оболочка глаза глав- 

чато'н'ог.мочки ,шй очагъ зрѣнія н что впечатлѣнія, производимый на 
гла:м . нее свѣтомъ, проводятся зріггелыіымъ первомъ въ мозгъ. 

Хотя въ то время, когда жилъ Аль-Газенъ, и опасно было дѣлать 
такія закліоченія, но никто не могъ притгн къ иодобнымъ выводамъ, 
не могт. знать ничего объ этихъ фактахъ, не занимаясь анатоми
ческими изслѣдованіямн надъ трупами, — пзслѣдованіями, которыя 
огллспястъ, и«- въ то время строго воспрещались. Аль-Газепъ объясня- 
тол.жо'одТт"“!- етъ> почему мы видимъ одно только изображеніе, хотя 

ойражёиіо. смотри мъ обоими глазами, говоря, что это зависить отъ 
образованія зрнтельныхъ изображеній на симметрическпхъ частяхъ 
обѣихъ сѣтчатыхъ оболочекъ. Для современная физіолога простое 
упоминаніе о подобиыхъ веіцахъ такъ же многозначительно, какъ 
многозначительно было бы для архитектора, если бъ оиъ увидалъ 
арку внутри пирамиды. Но Аль-Газеиъ доказываете дальше, что 
наше чувство зрѣнія далеко не можете быть достовѣрнымъ руко- 
водителемъ н что обманчнвыя внечатлѣнія вознпкаюте оте иапра- 
влеиія свѣтовыхъ лучей во время ихъ отражеиія пли преломленія. 
Его научное величіе выступаете особенно ярко при обсуждении 
именно такого рода фнзичеекихъ задачъ. Онъ замѣтилъ, что плот
ность атмосферы уменьшается вмѣстЬ съ увеличеніемъ высоты; 
отсюда онъ выводите заішочеиіе, что лучъ свѣта, проникаюіцій въ 
проолійкчваоті. воздухъ косвенно, идете далѣе но кривому пути, вогиу- 
он\.“"Тсиьтн Т0МУ относительно земли; и такъ какъ умъ судите о по
черк. воздухъ. ложеніи даннаго предмета но направленію, которому слѣ- 
дуета лѵчъ свѣта, исходящій нзъ него и понадающій въ глазъ, то 
въ результат^ получается иллюзія относительно звѣздпыхъ гЬлъ: 
Лстроиомичоскоо опи кажутся намъ, по арабскому выраженію, ближе къ 

проломленіо. зениту} чѣмъ въ действительности, и не на своемъ 
мѣсте. Мы видимъ ихъ въ иаиравленіи касательной къ кривой 
преломленія въ ту минуту, когда данный лучъ свѣта достигаеп. 
глазъ. Благодаря этому,—говорите Аль-Газепъ,—мы видимъ звѣзды. 
солнце и луну раньше, чѣмъ онн встають, и послѣ ихъ захода,— 
странная иллюзія. Онъ показываете, какъ во время прохода че
резъ воздухъ кривизна луча увеличивается вмѣстѣ съ увеличеніем'і> 
плотпости и какъ его путь зависите не оте иаровъ, случайно ско
пившихся въ мѣсте его ирохожденія, а оть пзмѣненія въ плотно
сти проходимой имъ среды. Этому преломленію Аль-Газенъ совер
шенно основательно приписываете укорочеиіе вертикалыіаго ди
метра солнца и луны, находящихся на горизонте; его измѣненіямь 
онъ приписываете сверканіе неподвижныхъ звѣздъ. Кажущееся 
увеличеіііе размѣра солнца н луны во время нахожденія і і х ъ  и» 
солнце и луни горизонте онъ приписываете обману зрѣнія, происходи
ла горшюнтѣ. ]ц еМ у  благодаря присутствіго земныхъ предметовъ. Оіп* 

показываете, что преломленіе сокращаете продолжительность ночи 
и темноты, задерживая солнечный свѣте, и, принимая во вииманп' 
отражающее дѣйствіе воздуха, онъ выводите изъ него то пре
красное объясненіе сумерекъ, свѣта, замѣчаемаго нами предъ вое-
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хожденіемъ солнца или послѣ него, которое признается об-ыюияоп. с>-- 
и теперь вполнѣ достовѣрнымъ. Затемъ онъ съ необык- м"|,|:п- 
новенною проніщательностыо и остроуміемъ прилагаете вырабо
танный нмъ начала къ определенно высоты атмосферы определить 
и рѣшаеть, что она доходить приблизительно до 581/г Шофіи.я°" 
миль.

Всѣ эти ностроенія поражаюте своимъ величіемъ. Можно ли 
сравнивать ихъ ст. современными монашескими чудесами н съ мо
нашескою философіею Европы! Они произвели бы громадное впе
чатайте и теперь, если бы кто сообщилъ нхъ впервые въ какомъ- 
лпбо научномъ обществе. Но его заслуги этимъ не заканчиваются. 
Если книга О вѣсахъ мудрости, переводомъ которой мы обязаны 
г. Ханыкову, русскому генеральному консулу въ Таврнзѣ, написана 
Аль-Газеномъ (предноложеніе, подтверждающееся разнаго рода внут
ренними доказательствами), то она свидетельствуете о необыкно
венной ясности его механическнхъ попятій, какой трудно было 
задать въ то время; если же эта книга не его, она во всякомъ случаѣ 
доказываете важность научныхъ усиѣховъ его времени. Въ ней со
вершенно ясно выставляется на видъ связь между вѣсомъ атмосферы 
и увеличеніемъ ея плотности. Слѣдовательно, понятіе о ш.«ь «оздуха. 
вѣсѣ атмосферы существовало задолго до Торричелли. Авторъ 
книги О вѣсахъ мудрости доказываете, что данное тѣло начали гиДРо- 

имѣете различный вѣсъ, смотря ио большей или меиь- статш;"- 
шей плотности атмосферы, что чѣмъ нлотнѣе будете воздухъ, тѣмъ 
больше будете потеря въ вѣсѣ. Онъ разсматриваетъ силу, съ ка
кою вогруженпыя тела всплываютъ на поверхность черезъ болѣе 
плотную среду, въ которую онн были брошены, н обсуждаете во- 
иросъ о погруженіи въ воду плавающихъ по ней тіілъ,—напр., ко
раблей на морѣ. Онъ имѣетъ понятіе о цептрѣ тяжести теорія* BL. 
и примѣняете это понятіе къ пзслѣдованію вѣсовъ и С01п" 
безмеиовъ, доказывая связь, существующую между центромъ тя
жести и центромъ прикрѣпленія, н показывая, когда эти инстру
менты будуте находиться въ равновѣсін и когда они будутъ вибри
ровать. Онъ признаетъ тяжесть сплою, увѣряетъ, что она умень
шается по мѣрѣ увеличенія разстоянія, но ошибочно утверждаете 
при этомъ, что умсныиеніе равно разстоянію, а не квадрату его. 
Онь считаете тяжесть земною силою и не замѣчаете, что это сила 
міровая,—это объяснить суждено было Ныотону. Онъ ішѣетъ виолнѣ 
точный свЬдѣнія объ отношенііі между скоростью, пространствомъ 
н временемъ иадеиія тЬлъ и такія же ясный понятія тшиють; ка- 
о капнллярномъ иритяженіп. Онъ усовершеиствовалъ 
устройство того древняго александрійскаго изобрѣтенія, «этрт- 
гидрометра, о которомъ упоминаете въ пнсьмѣ къ своей прекрас
ной, но языческой пріятелышиѣ Гинатін добрый епископъ птоле- 
майскій Сииезій, поручая ей заказать ему такой гидрометръ, такъ 
какъ онъ намѣренъ пробовать имъ свои вина въ виду слабости 
своего здоровья. Данный Аль-Газеномъ опредѣленія плотности тѣлъ
П р п б Л И Ж а Ю Т С Я  ІСЪ І іа Ш І І М Ъ ;  О Н р е д Ѣ л е і і І е  П Л О Т Н О С Т И  р Т у Т И  Т аблица тн ж о-

даже болѣе точно, чѣмъ то, которое было дано въ по- ' тп т!іл-Т.'''х,‘
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слѣднемъ столѣтіп. Я присоединяюсь (и моему иримѣру, надѣюсь, но- 
слѣдуютъ и всѣ другіе философы естествоиспытателя) къ набожной 
молитвЬ Аль-Газена, чтобы въ день суда Всемплостивѣйшій сжа
лился падъ душою Абуръ-Райхана, такъ какъ онъ первый соста- 
внлъ таблицу удѣльнаго вѣса, и я буду просить о томъ же и для 
Аль-1 азена, такъ какъ оігь первый опредѣлплъ кривизну пути све
тового луча, нроходящаго черезъ воздухъ. Хотя бохЬе семи сто- 
л і і т і й  отдѣляюте его время отъ нашего, но современные намъ фн- 
зюлогн могуте признать его своимъ товаршцемъ, такъ какъ онъ 
принялъ п защшцалъ учеиіе о ирогрессивномъ развптіп живот
ныхъ формъ, которое все больше и больше пробиваете себѣ до- 
тооріч разпптія рогу. Оиъ подтверждаете миѣніе тЬхъ, кто говорить, 

oiiiauн.іиоігь. что ,іелов].къ въ своемъ развитіи проходите постепенно 
черезъ разлпчныя, заранѣе определенный стадіи; отсюда не слѣ- 
дуете, впрочемъ, что оиъ «сначала былъ быкомъ, потомъ изме
нился въ осла, затЬмъ въ лошадь, затѣмъ въ обезьяну и, наконецъ, 
сдѣлался человѣкомъ». Это лишь ложное толкованіе «иростымъ на
родомъ» того, что дѣйствителыю иодразумѣвалось. «Простой на
родъ», возставшій противъ Аль-Газена, имѣете представителей и 
среди насъ, похожнхъ на тоть экземпляръ міровой фауны, пере
ходною стадію которыхъ они такъ громко отрицають. Въ лучшемъ 
случаѣ они прошли лишь черезъ нѣсколько пзъ тЬхъ иереходныхъ 
ступеней развитія, на которыя намекаете набожный магометанинъ 
въ вышеприведенной цитате.

Но, несмотря на всѣ свои физическія знаиія, - арабы, пови- 
димому, не им-ели поиятія о термометрѣ, хотя понимали важное 
значепіе измѣреиія температуры, употребляя для этой цѣли арео
метр ь. Онн открыли измѣненіе въ плотности жидкостей подъ влі- 
яніемъ теплоты, но не нзмѣненія въ объеме ея. Измѣренія вре
мени они производили болѣе успѣишо; у пнхъ былп разнаго рода 
водяные часы. Такого рода часы описаны въ сочпненіи, изъ кото
раго я привожу выписки. Но наиболее важныя улучшенія въ хро- 
нометрахъ были произведены велпкнмъ арабскимъ астрономомъ

Іа(5Ітп-о М1" ,Т’  Э б і І Ъ - Д }І!У Н П С О М Ъ . Оиъ І І С р В Ы Й  И р И М Ѣ н і І Л Ъ  М Э Я Т Н Н К Ъ  ІГЬ 
ш.кол.,. пзмѣренію времени. Лапласъ, въ пятомъ примѣчанін къ 

своей Systeme du Monde, основывается на наблгодеиіяхъ этого фп- 
лософа, равно какъ и па паблюденіяхъ Аль-Батегніуса и другихъ 
арабовъ, какъ на неосноримомъ доказательствѣ уменыпенія эксцен-
S £ TPni7 a 2ешіой 0рбиты- 0нъ УтвеРжДаетъ> кромѣ того, Джушгеа. что Эбнъ-Джуписъ паблюдалъ наклонность эклиптики 
н, принимая во вннмапіе данныя, пзвѣстныя относительно парал
лакса и прелимленія, даетъ для 1000 г. результате, близко подхо- 
дяіцій къ теоретическому. Оігь упоминаете также и о другомъ 
наблюдеиіи Эбнъ-Джуниса, оте 31 октября 1007 г., говоря, что 
оно представляете большое значеиіе для объясиенія болыиихъ не- 
равсиствъ Юпитера и Сатурна. Я уже говорилъ, что въ иронз- 
веденшхъ этихъ велпкихъ арабовъ часто употребляются арабскія 
лрпбскія циф- числа и наши четыре ариометическія дѣйствія. Изъ 

Африки и Испаніп оип перешли въ Италію, встрѣтивъ
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самый благопріятпый пріемъ у торговыхъ людей, которые сразу 
оцѣнили нхъ по достоинству; онп, ио выражеиію Уильяма Мальмс
бери, доставили удивительное облегченіе, для «иотетощихъ счетчи- 
ковъ»,—выражеиіе, меткость котораго будете вполне ясна для 
того, кто попробуете рѣпшть самую обыкновенную задачу на умпо- 
женіе или дѣленіе номощыо старыхъ рпмскихъ цік()ръ. Говорятъ, 
что Герберте—папа Снльвестръ—первый ввелъ зиаиіе этихъ цпфръ 
въ Евроиѣ; онъ научился имъ въ Кордовѣ въ магометанскомъ уни
верситете. Намекая на цифру, которая слѣдуетъ за 1) и, будучи 
прибавленною къ другимъ цифрамъ, увеличиваете ихъ въ десять 
разъ, онъ въ пнсьмѣ къ своему патрону императору Оттону III, 
скромно выражается о себѣ такъ: «Я нохожъ на послѣдшоіо изъ 
всѣхъ цпфръ».

Замѣиа римскаго счнсленія арабскимъ нредвозвѣщаетъ гораздо 
болѣе важный результате— иолнтнческій, борьбу между этими оо- 
нерничествующими именами. Ни, прежде чѣмъ показать, какое 
давленіе производила арабская цивилизація на римскую и какую 
отчаянную, судорожную борьбу велъ Римъ, чтобы иро- лрп оски и  ф ч- 

тивостоять ей, надо изслѣдовать ее съ другой точки зрѣ- л"00|і'І11- 
нія и поговорить о сарацинской философіи. Въ этомъ отношеніп 
моимъ руководителемъ будете Аль-Гаццали. Онъ родился въ 1058 г.

Пусть оігь самъ говорить за себя. Вотъ что онъ разсказы- 
ваетъ 0 своей попытке освободиться О Т Ъ  мнѣній, В О С - Проипподоиія 

прииятыхъ пмъ въ дѣтствѣ: «Я сказалъ • себѣ, цѣль моя Лл,,"Гац"ал"' 
узнать истину обо всемъ; слѣдователыю мнѣ необходимо прежде 
всего удостовериться въ томъ, что такое знаиіе. Отсюда для меня 
стало очевидно, что нстнпнымъ можете называться только такое 
знаніе, которое объясняете данный предмете такъ, что не оста
вляете вл> умѣ никакого сомиѣнія относительно его, такъ что вся- 
кія ошибки п предиоложенія делаются въ будущем ь невозможными. 
Тогда разуму не только не нужно было бы дѣлать уснлій для 
убѣждеиія въ истине, по безопасность оть возможности ошнбокъ на
ходилась бы въ такой тесной связи съ знаніемъ, что, даже. ДостопІ.ріш сть 

когда кто-либо привелъ бы намъ доказательство ошибоч- 
ностн нашего знанія, то и это не возбудило бы въ насъ никакого 
сомнѣиія, такъ какъ всякое нодозрѣніе въ ложиостп нашего зна- 
нія было бы невозможно. Такъ, наир., разъ я признать, что де
сять больше трехъ, а кто-нибудь сказалъ бы мнѣ: «ты ошибаешься: 
три больше десяти, и въ доказательство своего заявлеиія я обращу 
эту палку въ змѣю», и действительно бы обратить ее, мое убѣжденіе 
въ ошибочности его заявленія осталось бы попрежнему пепоколс- 
бимымъ. Его дѣйствія возбудили бы во мнѣ только удпвлеиіе въ 
его ловкости, но я никогда не сталъ бы сомнѣваться въ свопхъ 
знаиіяхъ.

«Затіімъ я убѣдцлсн, что знаніе, которымъ я не обладалъ бы 
въ такой именно формѣ и относительно котораго у меня не было 
бы такой уверенности, не могло бы внушить мнѣ ни довѣрія, ни 
уверенности; а зианіе безъ увѣренностн не заслуживаете названія 
знанія.
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«Разсматривая оостояніе моихъ собственныхъ знаній, я  уви
дать ихъ лишенными всего, что походило бы на эти качества, если 
не считать ощущеній внѣшнихъ чувствъ и неоспоримыхъ истинъ. 
Іогда я сказалъ себѣ: теперь, кода я доведенъ до такого отчая- 

Об“ 0ІЬ П1Я’- единственііая надежда пріобрѣсти безсиорныя убѣж- 
денія основывается иа воспріятіяхъ чувствъ и на бе-і- 

спорныхъ истинахъ. Достовѣрность ощуіценій казалась мнѣ неопро
вержимою. Поэтому я началъ разематривать дѣйствующіе на наши 
oiuj іцеиіи предметы и умозрѣнія, чтобы убѣдиться, не могѵтъ ли 
они подвергнуться сомнѣиію? Тогда сомпѣпія градомъ посыпались 
на меня, такъ что моя неувѣрсниость сдѣлалась полною. Откуда 
ыгекаетъ довѣріе къ иредметамъ, дѣйствуюіцпмъ на мои чувства9 

Самое сильное изъ нашихъ чувствъ-зрѣніе; и вотъ, глядя на тѣнь 
замьчая, что она неподвижна, мы приходпмъ къ заключений), что 

она лишена возможности движенія; тѣмъ не менѣе опыта показы
ваете памъ, что если мы вернемся на то же мѣсто черезъ часъ, 
тень перемѣстится,—потому что она исчезаете не внезапно, а 
постепенно, мало ио малу, такъ что никогда не остается въ нокоѣ. 
ігогда мы смотримъ на звѣзды, намъ кажется, что онѣ такъ же 
малы, какъ монеты; но математическія доказательства убѣждаюте 
насъ, что звѣзды больше земли. Объ этихъ предметахъ н другихъ 
мы судпмъ на основанін показаній чувствъ, но разумъ отвергаете 
эти сужденія, какъ ложпыя. Поэтому я отказался оте чувствъ, такъ 
какъ все довѣріе мое къ нимъ было поколеблено.

«Молите быть, говорилъ я, нѣте ничего вѣрнаго, кромѣ по- 
нятіи разума, т. е. главнѣйшихъ началъ, въ родѣ того, что десять 
болве трехъ; одна и та же вещь ие можетъ быть въ одно и то же 
время созданного и существовать оте вѣка вѣковъ; существовать 
и не существовать одновременно невозможно.

«На это, чувства возражали: Почему вы думаете, что ваше 
обмішчі.повть довѣріе къ разуму не такъ лее обманчиво, какъ п ваше 

i " 5'" Довѣріе къ намъ? Бы довѣряли намъ, но разумъ вмѣ- 
шался и доказалъ вамъ, что мы лжемъ; если бы не разумъ, вы 
продолжали бы вѣрить намъ. Хорошо. Но развѣ не можете быть 
гдѣ-либо другого судьи, высшаго, чѣмъ разумъ, который сумѣлъ бы 
такъ лее побѣдоносно опровергнуть данный разума, какъ разумъ 
оировергъ наши.-' Неиоявленіе такаго судьн вовсе не служите дока
зательствомъ его несуществованія.

«Я напрасно старался опровергнуть эти возраженія, и мои 
затрудиенія усилились, когда я нерешелъ къ разеужде- 
пііо О спѣ. Я говорилъ себѣ: «Бо время сна вндѣнія

его кажутся вамъ виолиѣ реальными, пололштельными, и въ васъ
не возникаете сомнѣпія въ нхъ недостовѣрности. Пробуледаясь, 
вы замѣчаете, что это былп все видѣиія. На какомъ лее основаніи
вы уоѣждены, что все, что вы видите и чувствуете во время бодр-
ствованш, существуете въ дѣйствнтелыюсти? Все это вѣрно отно
сительно вашего настоящаго состоянія, но весьма возмолеио, что 
вамъ молсетъ представиться другое состояніе, которое будете на
ходился въ такомъ отношеніп къ вашему бодрствующему состо-
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янію, въ какомъ послѣднее находится относительно сна; такъ что 
относительно этого высшаго состояиія ваше бодрствованіе будете 
только сномъ».

Невозмолсно найти въ какомъ-либо европейскомъ сочииеиіп 
болѣе яснаго изложенія скептицизма, къ которому приводить фи- 
лософія, чѣмъ какое даете намъ этотъ арабъ. Дѣйствптельно, трудно 
представить себѣ болѣе наглядную аргументаціго. Его ясность нзло- 
леенія составляете поразительный контрасте съ темнотою многихъ 
метафизическихъ писателей.

«Разсуждая о своемъ пололееніи, я увидѣлъ, что меня прнвя- 
зываюте къ этому міру тысячи узъ, что со всѣхъ сторонъ мною 
овладѣваюте искушенія. Тогда я  началъ обдумывать своп дѣйствія. 
Іучшія И З Ъ  Н И Х Ъ  относились К Ъ  воспитанно’ И  обученію, ум ство.ш оо 

но даже и въ этомъ отиошенін я, оказалось, предавался отчаяиіо. 
незначительнымъ заиятіямъ, безполезнымъ въ другомъ мірѣ. Раз- 
суждая о цѣли моего учѳнія, я убѣднлся, что оно не виолнѣ чисто 
относительно Господа. Я увидѣлъ, что всѣ мои усилія направлены 
къ пріобрѣтенію славы лично для себя. Тогда, раздавъ свое со
стоите, я оставилъ Багдадъ и удалился въ Снрію, гдѣ нровелъ 
два года въ уеднненіи, въ борьбѣ со своею душою, подавляя свои 
страсти и стараясь очистить свое сердце и подготовить себя къ 
переходу въ другой міръ».

Это прекрасная картина умственной борьбы н дѣйствій пс- 
кренниго, умнаго, серьезпаго человѣка. Во всемъ этомъ христіан- 
скій фнлософъ молсетъ симпатизировать набожному магометанину. 
Въ сущности между ними нѣте улеъ такого большого разлпчія. 
Аль-Гаццали не единственный человѣкъ, къ которому приходили 
такого рода мысли, но онъ нашелъ лучшія слова для выраисенія 
своихъ чувствъ, чѣмъ кто-либо другой. И къ какому лее заключе- 
нію пришелъ онъ наконецъ? Жизнь человѣка,—сказалъ ііеріоди 

онъ, — распадается на три последовательный ступени л™ - 
развитія: «первая ступень или младенчество, иеріодъ чмп. 
чистыхъ оіцуіценій; вторая, начинающаяся съ семилѣтняго возра
ста, ступень пониманія; третья ступень есть ступень разума, когда 
разумъ нрозрѣваете н различаете необходимое, возмоленое, абсолют
ное и всѣ высшіе предметы, недоступные нонпманію. Но за этою 
ступенью находится четвертая, когда у человѣка открывается дру
гое зрѣиіе, помоіцыо котораго онъ виднтъ предметы, невидимые 
для другихъ,—видитъ все, что будете,—видитъ предметы, усколь- 
заюіціе оте разума подобно тому, какъ предметы, воспринимаемые 
разумомъ, ускользаютъ оте поннмаиія, а понимаемые предметы 
ускользаюте оте способности оіцуіценія. Это—пророчество». Аль- 
Гаццали находите, такимъ образомъ, философское основаніе для 
правилъ лсизни, и примиряете религію и философію.

А теперь оте цивилизованной лсизни арабовъ, ихъ науки, ихъ 
философіи мы обратимся къ другому, отвратительному порядку ве
щей. Съ великою неохотою возвращаюсь я назадъ къ итальянской 
(лістемѣ, унижавшей священное имя религіц своими интригами, 
‘‘■ровопролитіями, подавленіемъ человѣческой мысли, ненавистью
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къ умственному развито. Особенное вннмаше обращу 
міянія. я на двѣ страны, служи вшііі ареною важныхъ событій,— 

страны, въ которыхъ магометанское влінніе начало сказываться и 
производить давленіе на Римъ. Этими странами были югъ Фран- 
иіп и Сициліи.

Иннокентій III былъ избрать напою въ раннемъ возрасгі», 
37 лѣтъ, въ 1198 г. Папская власть достигла своего кульмина- 
ціоннаго пункта. Церковь пріобрѣла наибольшую силу. Въ Италін, 
въ Германіи, во Франціи и въ Англіи интердикты и отлученія 
отъ церкви поддерживали папскую власть, какъ въ случаяхъ съ 
герцогомъ Равенискимъ, императоромъ Огтономъ, Филпппомъ-Авгу- 
стомъ французскимъ, королемъ Іоанномъ англійскимъ. Во всѣхъ 
этпхъ случаяхъ спорные вопросы разрѣшалпсь не въ пользу вели- 
кихь нравственныхъ началъ или правъ человечества, а въ 
пользу временныхъ полнтпческнхъ нптересовъ панства, — иитс- 
ресовъ, которые въ Германіп поддерживались цѣною нродолжитель-
ичшГпиноіон0 пой б°1)ьбы 11 Цементировались убійствомъ; во Франціи 
ті*н in “ а же этп интересы усилились благодаря вмѣшательству 

•іішшцп, въ супружескую ссору короля и королевы ио поводу 
Агнесы Мерапской. «Ахъ, счастливый Саладинъ», сказалъ оскор
бленный Филиппъ, когда на его королевство наложенъ былъ ин
тердикта: «надъ нимъ нѣтъ папы! Я также хочу обратиться въ 
магометанина».

Подобнымъ же образомъ дѣйствовалъ Иннокентій и въ Испаніп: 
онъ вмѣшался въ супружескую ссору короля леопскаго. Везстыдство 
ііспапіи и пор- н подкупность напскаго правительства давали себя по- 

туі.иш. всюду чувствовать. Португалія уже переименовалась въ ко
ролевство съ условіемъ уплачивать ежегодную дань Риму. Земли ко
роля аррагонскаго находились какъ бы въ лснномъ владѣнін у папы.

Вмешательство ІІннокентія въ дѣла Англіи носило совершенно 
иоястчогі'1» н> ШІ0Й хаРактеръ. Опъ пожелалъ установить свою власть 
тііігь пмнкой надъ церковью вопреки королю и налоясплъ на весь на- 

хпртш. р0дЪ иптердикгь за то, что Іоаннъ не разрѣшилъ Сте- 
фяиу Лэнггону сдѣлаться архіеппскопомъ кентерберійскимъ. При су- 
ществоваиіи, такнм'ь образомъ, государства внутри государства дѣла 
не могли ииконмъ образомъ птти. За свое непослушаніе Іоаннъ 
•подвергся отлученію; несмотря на свою трусость, онъ четыре года 
упорствовалъ. Но вслѣдъ затѣмъ его поданные были освобождены 
ота присяги, а его королевство предлоясено тому, кто пожелаетъ 
завоевать его. Доведенный до крайности англійскій король, какъ 
говорятъ, отправплъ въ ІІспанію посла, предлагая перейти въ ма
гометанство. Въ то время религіозпое чувство было у него не 
больше развито, чѣмъ у короля французскаго, который подвергся 
такому же наказанію и обратился къ той же мысли. Но, притес
няемый Инпокентіемъ, Іоаинъ былъ, наконецъ, вынужденъ подчи
нить свое королевство напѣ и уплачивать последнему, кромѣ лепты 
св. Петра, еще 1000 марокъ въ годъ въ знакъ иодчиненія. Когда 
прелаты, которыхъ онъ отказался назначить на мѣста илп изгналъ, 
вернулись, онъ былъ иринужденъ иа колѣняхъ принять пхъ,—унн-
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женіе, возбудившее негодованіе гордыхъ _ англійскнхт» бароновъ и 
придавшее новыя силы движепіямъ, закончившимся нздапіемъ Ве
ликой Хартін. Никогда, впрочемъ, Нннокентій не ошибался такъ 
сильно, какъ въ характер!» Стефана Лэнгтона. Іоаннъ во второй 
разъ передалъ формально во власть папы свое королевство и при- 
иялъ присягу въ верности панскому легату; тогда Стефанъ Лэнг- 
тонъ первый на собраніи волгдей возстанія, состоявшемся въ Лон- 
допѣ 25 августа 1213 г., иотребовалъ возобновленія хартіи Ген
риха 1. Это предложеніе положило начало Великой Хартіп. Среди 
чудесъ того времени онъ былъ самымъ велнкимъ пзъ всѣхъ; его 
иатріотизмъ былъ сплыіѣе его профессіи. Гнѣвъ папы былъ безпре- 
дѣлеігь, когда оиъ узналъ о дарованін Великой Хартіи. Въ своей 
буллѣ онъ назвалъ ее низкою и безчестною, предалъ анаоемѣ ко
роля, соблюдавшаго ее, объявилъ ее лишенною всякаго значенія. 
ІЗъ политику римскаго двора не входило доиущеніе такой свободы. 
Назначеніе Стефана Лэнгтона архіепискоиомъ іоркскпмъ было 
отмѣнено. На мѣсто его былъ поставлеігь де-Грэ. Образчикомъ си- 
моніп, царившей среди напскаго правительства, служить факта, 
что де-Грэ задолжалъ Риму десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ. 
Въ действительности, благодаря крестовымъ ноходамъ, іір„т„КІ. допсп. 
вся Европа уплачивала дань панѣ. У него былн фнс-с0,,с|'х'1,сті,!ип'- 
кальные агенты во всѣхъ метрополіяхъ, они странствовали во всѣхъ 
направленіяхъ, во в с і і х ъ  странахъ, собирая доходы продажею отпу- 
щепій за всякаго рода преступленія и проступки, действительные 
илп воображаемые, продажею пазпачеиій на высшія п низшія ме
ста,—все это составляло громадный притокъ денегъ изъ каждаго 
королевства. Черезъ пятьдееятъ лѣта послѣ того времени, о кото
ром'!» мы говоримъ, Роберта Гростетъ, епископъ лннколыіскій и 
другъ Роджера Бэкона, определил'!» количество денегъ, получен- 
ныхъ вт» Англіи иностранными духовными. Оказалось, что доходы 
нхъ въ три раза превышали доходы самого короля. Это вычиеленіе 
было сдѣлано по случаю требованія Нннокентія IV, просившаго у 
аиглійской церкви выдавать на содержаніе тремъ стамъ добавоч- 
нымъ членамъ итальянскаго духовенства и предоставить одно мѣсто 
въ линкольнском'!» каѳедральиомъ соборѣ его племяннику, еще ма
ленькому мальчику.

Но, вмешиваясь въ дкта всѣхъ дворовч», постоянно интри
гуя и заставляя всѣ народы платить себѣ дань, Инно- Ноийуікдоіііо 
кентій III въ то же время но отвлекалъ ни па минуту 
своего впимапія отъ крестовыхт» ноходов'ь, отлично по- походу, 
нимая важный преимущества, доставляемый ими папству. Они обез- 
иечилн наиѣ верховную власть надъ всею Европою/ право кон
троля надъ всѣмн ея военными и денежными рессурсами. И это 
вовсе ие потому, чтобы такой человѣкъ, какъ Иниокеитій III, пре
давался какимъ-нпбудь иллюзіямъ или иадѣялся на уснѣхъ. Кре
стовые походы должны были неизбѣжно окончиться неудачей, на
сколько это относилось къ пхъ признанной цѣли. Хрпстіане, оби- 
тавшіе Палестину, были доведены до самой сильной степени уни- 
ікенія и деморалнзаціи. Ряды ихъ все уменьшались вследствіе ие-
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рехода ихъ въ магометанство. Въ Епропѣ но только свѣтскіе дюлп
•J-nft догадываться’ что деньги, собираемый дли войнъ въ Свя-
нпмт пЛ Не служатъ для намѣченной цѣли, а какимъ-то непонят
ным ь образомъ прокладываютъ себѣ путь въ Римъ,—но и аѵховен
гтпкч,116 М0ГЛ0 СКрЫТЬ СВ0ПХЪ П0Д°3Рѣній, что провозглашение кре- 

ССГЬ б0Лѣе’ какъ подготовленіе къ обману. ТЬмъ 
не мен Ье Иннокентій торопилъ осуіцествленіемъ своихъ плаповъ
т ш ъ т ^ Ъ ѴТ Т  РаЗСКа3аМИ ° ігасм^иікахъ надъ нимисара- цшіъ. «ГдЬ же, і оворятъ они,—вашъ Богь, если онъ не можем

S X h «  " ш ,  НаШИХЪ РУКЪ? ІІ0СМ0тРите, мы осквернили ваше свяіилшце, мы распространили и далѣе свою влас-гг* т.,™

S T S T  1гТ Л е Н Ів  МЫ- В 0П ,,Н ІП  ™  ■ т о м ъ  д а р о ^ яіш іь  м Lei а, гдѣ находится начало вашего суевѣрія. Гдѣ же вінгг
с ы та  Ä  Г  вста,1Іетъ и за ,Цититъ себя л васъ». «Еслп ты 

і ы и ъ  Ъоиай, спаси себя, ес и можешь; вырви нзъ нашнхт m-п
киестя TB°d родипы- в » » р ати  отнятый нами креста поклонникмгь 
ѵресіа». Впрочемъ, лишь съ большими затруднеиінми удалось Ии

” ,ю подготовить четвертый крестовый походъ в ъ ^ Ш 2 ̂ году 
енеціаицы согласились дать свой транспортный флота. Но экспё- 

?ІІ'ШТ ТТ К0 ; отклонилась ота своей первоначальной цѣли; вене- 
ціанцы j потребили крестопосцевъ для того, чтобы отпять Зарѵ ѵ 
венгерскаго короля. Но, что еще хуже и п о щ ш Ъ е Z L  Z i r t

° : j r Gn[ ИЗЪ жажды грабежа, отчасти благодаря махинаціямъ 
‘ овепогва’ экспедиція опять отклонилась въ сторону, для нападе-

Й Я Я й .  “ “  ш  “ ““ “ Володь, в  взяла этотъ городъ штѵр- 
і.о,,схаит,|,1°- момъ вь 1204 г.; въ метрополіц восточнаго христіанства

•кіе.іітг” т -п і  Л0СЬ латшгское’ "о. къ несчастно, въ сопрово- 
•, : !  кровопролігпн, грабежей и пожаровъ. Въ день осады со
жжено было больше домовъ, чѣмъ сколько можно было бы насчи- 

въ трехъ самыхъ болыиихъ городахъ Франціи. Даже христі- 
•анскіе историки со стыдомъ сравниваютъ взятіе Константинополя 

^ к ш ш м и  со взятіемъ Іерусалима Саладиномъ. Самъ 
ликам», папа Иннокентій былъ вынужденъ протестовать п р о т и в ъ  

зозмутителъныхъ дМсгвШ  к р е с т о н о с ц е ^  прев ошедшихъ его “  
м ѣ р етя . Онъ говоритъ: «Они предавались блуду, кпсвосмѣшевію

Х т а і о ю Z o  " а ГЛЯЗахъ™ Л0« ' ° в в  предоставляли жеищинъ и’ 
™  ™  У’ 1)азв1,ат5’ евоихъ слугъ. Они поды-
мали pjKii на сокровища церквей и, что еще возмутительиѣе на 
священные сосуды, срывая серебро съ алтарей, р а з б и в а я Т  куски
S  Z  Т 1ШЯ ВеЩИ> УІЮСЯ КР°СТЫ 11 Реликвін». Въ церкви св! Софт серебро срывалось съ каоедръ; чудный и очень дорогой 
.ертвенннкъ былъ разбить вдребезги; святыя чаши были обра-

тар я  ОслыКп ж ’ “ Г  баХР°Ма бЫЛа СОрШШЯ съ запавѣси ал- 1 ' 11,1 11 лошади были введены въ церковь, чтобъ ѵвезть на-
П й Т  Д0 ,ТЧу‘ 0дна проститутка взошла на патріаршее мѣсто 
т о ™  м Г  УТНуЮ лѣспь> сопровождая иѣніе непристойными 
жесіами. Могнлы императоровъ были разрыты, и византійцы съ 
ужасомъ и ирискорбіемъ увидѣли, к а к ъ і іо  ІОстіініана, остававшееся 
нетлѣннымъ въ течете шести столѣтій, было выставлено на нор”
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толпы. Лица, подстрекавшія къ этимъ возмутительны мъ дѣйствіямъ, 
думали, что реликвін будутъ собраны в.мѣсгЬ и затЬмъ самымъ 
справедливымъ образомъ раздѣлены между завоевателями, а между 
тЬмъ каждое духовное лицо захватывало и запрятывало что могло.. 
Такъ, аббата Мартенъ получилъ для своего монастыря найденный 
въ Эльзасѣ слѣдующіе безцЬнные предметы: 1) остатокъ 1амь |,ол,";пі" 
крови Спасителя; 2) часть истиниаго креста; 3) руку апостола Та
кова; 4) часть скелета Іоаина Крестителя: 5) (мнѣ иенріятио пи
сать такое богохульство!)—бутылку молока Божьей Матери! Въ про
тивоположность пріобрѣтеинымъ такимъ образомъ сокровищамъ, 
можно привесть реликвіи совершенно иного рода, остатки разрушен-' 
наго древняго искусства: 1) броизовыя колесницы изъ ипподрома;
2) волчицу, вскармливающую Ромула и Рема; 3) группу, и предметы не-7 V  ̂ 4 \ КУССТИП уни-составдеіиіую изъ сфинкса, бегемота и крокодила; 4) .,т«жоиы. 
орла, растерзывающаго змѣю; 5) осла и его погонщика, сдѣланпаго, 
по ириказанію Августа, въ память побѣды при Акціумѣ; 0) Белле- 
рофона и Пегаса; 7) бронзовый обелискъ; 8) Париса, иредлагаю- 
іцаго Венерѣ яблоко; 9) чудную статую Елены; 10) геркулеса Лис- 
сипа; 11) Юнону, взятую первоначально изъ самосскаго храма; 
бронзу выливали въ монеты, а тысячи рукописей и иергаментовъ 
были солжены. Съ этихъ иоръ нроизведенія многихъ древнихъ 
авторов'!, исчезли безслѣдно.

Лицемѣрно высказывая сожалѣніе о случившемся, Иннокен- 
тій поспѣишлъ взять иодъ свое покровительство новый порядокъ 
вещей въ Константннополѣ. Наконецъ, римекій епископъ назначалъ 
константинопольскаго. Духовная власть налы была признана бес
прекословно. Римъ и Венеція раздѣлили между собою дурно нажи
тую добычу, доставленную имъ ихъ предпрінтіемъ. Если цаті г, Д01ь-1. 
бы iiyjKiio было что-нибудь, чтобъ открыть глаза Евроиѣ, д|-1,,т|' •
то того, что произошло, было совершенно достаточно. Пана и 
дожъ,—торговецъ человѣческимъ легковѣріемъ и торговец'!» на Ад- 
ріатическомъ морѣ,—раздѣлили добычу крестоваго похода, нродяо-ш не
который устраивался набожными людьми для освоболсде- 1ІС301ІНЫ0 ІГЬ 
нія гроба Христова. Бронзовые кони, привезенные нѣ- воиоцію. 
когда изъ Александры Августомъ, нослѣ его нобѣды надъ Анто- 
ніемъ, и перевезенные нзъ Рима въ Константинополь его основа
телями, были теперь поставлены передъ церковью св. Марка. Онн 
являлись внѣшнимъ п впдимымъ признакомъ другихъ, меиѣе бро
савшихся въ глаза, событій, потому что рядомъ съ ними были при
везены въ Венецію и остатки литературныхъ сокровищъ, избѣлсав- 
шихъ огня и разрушенія; между тЬмъ какъ сотоварищи ея ио 
грабежу удовлетворялись, въ своемъ невѣжествѣ, мнимыми релнк- 
віями, Венеція завладЬла несчастными остатками славныхъ нроиз- 
ведеиій искусства, литературы и науки. Это ускорило умственный 
прогрессъ запада.

Такимъ-то образомъ палъ Константинополь, палъ отъ брато- 
убійственныхъ рукъ христіанъ. Приблилсались дни возмездія за. 
проклятіе, налолсеппое имъ на западную цивплнзацію. н»казапіо ко п - 

Эти событія составляли только начало его наказаній. За «»«""“опоя*.
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ромъ 0-ггономъ° Гк°о дrCüiп-*1 ІГнкшЬ!! і ѵ і послашшй пмперато- 
тинополѣ слѣдующее въ кпчог тпГ п , ?  Ѳокі': говорить о Констан- 
такой богатый, т а к о й « Э т о т ъ  городъ, когда-то 
преступный, обманчивый, ж а д ш й Т и , т # Д'Ш ’ в,ІВЫ Й> “ “ ™о- 
нн й»; а  со времени Л у и т п р а д а ’Р УМши й ,  ^ е с л а в -  
ниже и ниже. Можно бы то оѵиІітг «J. 11еРеставадъ падать все 
ратурныхъ и научныхъ согпошппт’ сосРеДОточеніе всѣхълите- 
тинополѣ производств силпіпй ™ ™ ИМСИ°5 шшеР,и въ Коистан-

Ннчтожпості. ЭТОТЪ СД'ЬлаеТСЯ ДТЯ Eßnoirrf r '1Ib ІІОДЪемъ» что городъ
S S Ä S J H b  если не с ч и т а й ,Г н  1 , S Z T " “  фок>'сомъ свѣта- 

л    ніапа, н а п н с а н п ^  „ S ™ S  ? ° ,ИведешЙ ТРІіб°-Остаются Стефаній г т ѵ ѵ т ю т  , ишань, ю  что же останется? 
исторпкъ, a i y L Z i ä ^  СЛ0ВарЬ’ 11 П™ ’
довь. ЗатЬмъ слѣдуетъ дтиннпй „ Ü ! 1 1  Іі0 вРемя его нохо-
всякнхъ литератѵрныхъ i f  яте-roft Р0ЛіелУт°К'ь времени почти безъ
Лѣстницы Рая Іоапна Климах-/ Умсто’ ,Д° Ѳо°(*,плакта Симокатта 
ное спорами нконобон^въ ^ ; .  МСГВенІюе возбужденіе, вызван- 
IX в. п орож д ав  S S , S  Ьонна Дамасшша, а въ
слѣдуетъ Константинъ Багрянородный 10канонъ. Фотш- ЗатЬмъ
II многословныхъ сочннепій- а ВаситШ ТтТавпв,шй МІІ0Г0 пустыхъ 
ражаеть мнѣніе своихъ с о в іе н ш ш о ^  п ВѣрП° ВЫ" 
сительно научныхъ произведепій сппоП ІГ1)ІІГ0В01)Ъ потомства отно- 
ученость бгаполезный и щ л т ін ій  хл'?ѵъШ,’5  ГТ рПТЪ’ что 
нены и Ист obi я  втантійскихъ ^  „ Іь  \  ^  а Аігны Ком'
нскупаютъ ничтожность восточнаго з п ш Т АЪ ЛП 
и ость являются результатомъ спетомгi L  1°™та 11 безплод-
Велнкимъ. Длинный'рятъ mum»™ 1ШеДенной Константиномъ 
и ту же политику репрессій итп/ тгігп *Ь •  ̂Л,ор1го пРеслѣдовалъ одну
иаъ единогласна™ Рс в 5 т ь ™ ч  »  о Т  ф,И0с0‘1’” - » ™ зду тЬмІ
ныв монастыри были наполнены i n l t i m l  Т  Ш№0’ что вост°ч- 
что ученія послѣдш ігоb t S  !  "  ", пост^ ователямп Шатана, 
монаховъ. Виааитійны обтоптп р сь въ кельяхъ азіатскихъ 
части искусства и литературы я ра^цамп въ мірѣ ло
ПО  произвели сами “ еиѣв за ш т ч У
греиовъ не двинулись Г и  Г ,  » ' «Ртшальнаго. Ыилліоны

. П Л И  науки, не сдѣлаи НІІ“  Z  „  №  »  облас™ Фмософіи
пили нп одной позмы ни o Z f t  ™ СІаГ0 0ТКРЫТІІГ> ие оочи- 
Духъ ихъ поверхностной литературы 1 Т т ? Н0ІІ Упвдтнанія. 
литературою,—выказывается m 1 •’ сслп. ео можно назвать 
сочннплъ вь Б а п а д Г  НЯ бгп т п Т 1)Ш который
теки, аиалнзъ 280 кніігъ ‘ пвотгоннпѵГ3« Г°ЯШИ °’ГЬ своей. бпбліо- 
нее время суіцествованія Vnnmn ’ мъ ІІередъ тѣмъ. Йослѣд- 

товцъ

л Доказать, ^
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Что же произвело эту умственную пустоту въ Константино
поль, что вызвало это умственное иаденіе? Тиранія црПчипа всего

ИТОГО.теологш надъ мыслью.
Но вмѣстЬ со взятіемъ Константинополя латииамп произошли 

и  другія важныя событія. Повсюду возбуждена была ненависть къ 
папской власти. Ею заразились и монастыри, и даже Ересі. слі.дуоп. 
святыя уста монаховъ произносили слова, нмѣюіція ЗЛо-:m л,іто1,ати,ок’- 
вѣіцее значеніе. Умственное возстаніе началось раньше всего на 
тогЬ Франціи. Здѣсь стало обнаруживаться вліяніе ма- гаоиростраие-

г  '  ^  х  J  , ,  н іо  пэт. И сп аш игометанъ и евреевъ, обитавшихъ за Пиренеями, лто- іюс0Л0іі литора- 
бовныя нЬспи, тенсоны или поэтическія состязанія ме- т>'і)Ы- 
нестрелей, веселыя сатиры, соперничество въ дЬлѣ восхваленія 
дамъ, серенады, пасторали, редонды, въ родѣ тѣхъ, которыя на- 
влеклп уже на себя осѵжденіе со стороны важныхъ мусульманъ Кор- 
довы, постепенно распространились по Пспаиін и встрѣтилп самый 
радушный нріемъ п во Фрапціп. Трубадуры распѣвалп трувпдури » 
ихъ на lang ив d'Oc на югЬ, труверы на Іапдие (Г Oil на т|,у"01"''' 
сѣверѣ. Отсюда эта веселая эппдемія распространилась ио Сицпліи 
и Италіи. Люди почувствовали начало облегченія оть сѵроваго 
дерковнаго ига. Короли, герцоги, графы, рыцари гордились своею 
любезностью п своими любезными подвигами. Скромные менестрели 
находили покровительство у дамъ и при дворѣ: злая сатира про
тивъ духовенства и любовный пѣсни обезиечивалн имъ благопрі- 
ятиый пріемъ у населенін. Когда у поэта не хватало голоса, ему 
для пѣнія соиутствовалъ жонглеръ; часто къ этому присоединялся 
лріятный аккомпанпментъ какого-нибудь музыкальнаго инструмента. 
Провансальскій языкъ илп Іапдие d'Oc, такимъ образомъ, сильно 
распространился; онъ оказалъ болыпія услуги лицамъ, незпако- 
мымъ съ латыныо, п доставилъ птальянцамъ образцы для мышле- 
нія и для версификаціи, а для Европы—зародыши многихъ пзъ ея 
будуіцихъ мелодій. Мевду тЬмъ какъ молодые пѣлп, старые раз
мышляли; между тЬмъ какъ веселая молодежь увлекалась роман
сами, серьезные важные старики впадали въ ерест». Но церковь, 
вѣрпая своимъ траднціямъ и инстинктамъ, выказала на- начал« спнРо- 

мѣреніе сурово расправиться со всѣмн этими двпженіями. т,"и0ИІЯ ІИИ5' 
Улсе въ 1134 г. Петръ дё-Брюссъ былъ солйкенъ въ Лангедок!» за 
отрпцаиіе обряда креіценія надъ дѣтьмн, ноклоненія кресту и дог
мата о пресуіцествлепіи. Улсе Генрихъ Діаконъ, ученикъ Петра, 
былъ лишенъ своего сана св. Бернаромъ. Улсе долины Пьемонта 
были наполнены вальденсами. Улсе «бѣдиые люди» въ Ліонѣ пре
возносили многознаменательное ученіе, что святость священника 
заключается не въ его санѣ, а въ его образѣ жизни. Оин указы
вали на богатства церкви, на вмѣшательство епископовъ вт» войны 
и кровопролитіе, отрицали иресуществленіе, молитвы къ святымъ 
и чистилище и выражали свою ненависть главнымъ образомъ про
тивъ продажи ішдульгенцій. Богатые города Лангедока былн на
полнены невѣрующнми. Они съ увлеченіемъ занимались иоэзіею, 
музыкою, танцами. Многіе изъ лснтелей участвовали въ крестовыхъ 
ноходахъ въ ІІспанію, видЬли тамъ сарацииъ, и вотъ удивленіе къ



3 7 6
ВЬКЪ ВЬРЫ ІІА ЗАПАДЪ.

[ г л .  и .

вами хохота, трубадуры C<f pOBOi,« aeM™  взры-
и  х и т р о  п о д м и г и в а я ,  р а с л ѣ в а л и  н ѴрлгЬ іг- Р  , и ’ к а 'і а я  г о л о в а м и  
п о х о ж д е н ія х ъ  с в я і ц е н и и к о в ъ  зае Ѵ ѵ к тгп  ШВЫЯ п ѣ с н и  о  л ю б о в н ы х ъ  
о о i 'o x  у  л  ь  с т в ѣ  И а т е н з м ѣ ,  к о т о р ы м и  и ѵ  ! '  ВП0ЛІІѢ  о б в и н е н ія  в ъ  

л о ж е н іе  д ѣ л ъ ,  т р е б о в а в ш е е  в н и м а т е л ь н а г Г ? ™ '  б р а з о в а л о с ь  п о -  
с т о р о н ы  И н н о к е н т і я .  Н о  с п о с о б ъ Г  ,  ^ н о ш е ш я  к ъ  с е б ѣ  со  
Ишюкоптіи I I I  е г о  и с п р а в и т ь  і п в і е к т  , к о т о р а г о  о н ъ  з а х о т ѣ л ъ

встроиожоіп. * > « а в л е к ъ  І і а  н е г о  т т п т п о п и «  „
распроетрнпо- О іІЪ  ОТИравИЛЪ ІІОСЛаНІе Г П кЬ ѵ  T i  1 п о т о м с т в а .

ороси, д а н н о м у  о т л ѵ ч е н іе м т  чо 2  Ф} Т Ул Уз с к о м у , - у ж е  п а к а -  

венетва, обвиняя его въ достаменГ  ѵ т Г ™ ™ 0 ва права * » -  
Д выгодныхъ должностей CBpelZ l Ä f " W еретикам'ь и раз- 
ж и з н и ;  у  н е г о  б ы л о  н е  б о т ѣ е  ю  Мп ,‘гГІ  В е л ъ  в е с ^ ы й  о б р а з ъ  

м ѣ р у  е г о  с о с ѣ д е й  з а  П и р е н е я м и  Н о  т?г*К аК Ъ  Т рП  Ж еіІЫ ’ п о  п р и -  
в а л и с ь  т ѣ м и ,  в ъ  к о т о р ы м  п г  ’ £  11 п р е с т у и л е н і я  з а т м е -

бавокъ, во время постДцовавщихГТ формально »Линяли. Вдо- 
л е г а та б ы л ъ  у б и т а .  Н ѣ т ъ  i m i m m r n  ! !  *Ъ п р е р е к а н ій  п а п с к і й  
Р а й м о н д ъ  у ч а с т в о в а л ъ  в ъ  э т о м т  а н ш  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о б ы
п а п а  в о з л о ж и л ъ  н а  н е г о  о т п -Г -г /п  1) е с т У1ГЛе н щ .  Н о  в о з м у щ е н н ы й  

Ä S S S S  объявлено было пом вду 'обГ е™  ?  У®Й°ТВ°: тотч|1съ
хрв~ * о  иолгмЛриглащ^іе^ ZT"' я ™ЛаіЦЮ0

скаго СТОВОМЪ ІІОХОДѢ ИРОТИТГГ ііn r n  UTBüB;iTb ВЪ І ф е -
т о м у , КТО п о ж е л а е т ъ  з а х в а т и т ь  е г о  Пп,- І11>ІГ ч е м ъ  п р е д л а г а л и с ь  
н и к а .  П р о п о в ѣ д и  р а з о с л а н н ы й !  ’ а  11 влаДѣнія п р е с т у п -

с и л ь н о е  д ѣ й с т в іе ,  ч т о  п о л м п л л іо н а  Т ю яТ й  “ о ш ш ш ъ  0 К а з а л н  т а к о е  
Г р а ф у  о с т а в а л о с ь  т т Ѵ г ѵ  * в з я л и с ь  з а  о р у ж іе .

И покор.ютъ ого. к р ѣ н о с т и ,  И 6Ы ЛЪ В Ы Н ѵ З г і ? 'Т '  0 Н Ъ  ° Д М Ъ  ВС'Ь CB0It 
В Ъ  п р и п и с ы в а е м ы х ъ  е м у  п р е с т ѵ іг к ч і іп ѵ  и р и з ц а т ь  с е б я  в и п о в н ы м ъ  

н а з н а ч е н о  с п р а в е д л и в о е  4 1 0  е м У б ы л о
б о л ь ш е  н е  б у д е т ъ  п о к р о в н т е іь с т в п п п т г  п о к л я л с я ,  ч т о  н и к о г д а  

г о л о  д о  п о л о в и н ы  т у л о в и ^ ц а  ^ а в я з а т и  f ° m m  P a3 Ä n  н а -  
ВЪ т а к о м ъ  в и д ѣ  к ъ ' а л т а р ю ’ п Г  n n ^ L  Ш^ °  в е Р е в к У п  п р и в е л и  

п а я  л а п о ю  г р о м а д н а я  а р м ія  н е  м о г т о ^ ѵ ?  І е в а н ію * Н о  с о б р а н -  
н а д ъ  о д н и м ъ  н н д и в и д у у м о м ъ  х о т я  * УД°ВЛ(^г в о р и т ь с я  м іц е н іе м ъ  

у д о в л е т в о р и л о  б ы  п а п у  В с ѣ  э т и  в о ш .т  п Г ’ ’ э т о  Ш І<е н іе  и  
И  г р а б е ж а ,  и  т е п е р ь  т р е б о в а - іи  т о т  и  р ш ш ш  к Р ° н о н р о л и т ія  

. у ж а с н ѣ й ш ія  с ц е н ы ;  п о д о б н ы й  к о т о ш т м -г  Д руГ 0Г 0, 11  в о т ъ  н а ч а л и с ь  
С В Ѣ тъ. В о  г л а в ѣ  а р м іц  СТОЯЛИ Р П м Д гіе  гг » л и . К0ГДа  в и д ѣ л ъ  
н е р а л а м и  е я  б ы л и  е п и с к о п ы  u  Z L  Ф р а Н ц у з с ш е  п р е л а т ы ,  г е -  
п р п  в з я т і и  Б е з ь е , -  о д п н ъ  с о л д а т а  Т и ? ° МЪ а р х і ,^ а к о н ъ .  К о г д а ,
Жестокости, СО- утОМ ИВІНІЙСЯ ОТТ Кпппптт’ к  М ИЛОСерДІІЫ Й И ЛИ б о л Ѣ е

с Г ^ “ яцГ  д а ,  н а п с к а г о  л е г а т а  к а к ъ ^ п  ’ С П р о с и л ъ  а <5бата А р н о л ь -  
югѣ.Фрапщи. е р е т и к о в ъ ,  ч т о б ы  c i * i c m J 1 1 С Ц 0 3 ,іа в а т ь  « и ю л и к о в ъ  о т а  
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М а г д а л и н ы  7 0 0 0  ч ё л о в ѣ к ъ  Ц врК Ш І СВ‘ М а р іи
б ы л и  д о в е д е н ы  д о  н е и с т о в с т в а  v i r - w  в з б ѣ ш е ш і ы е  к р е с т о н о с ц ы  
б ы л и  в и н о в н ы  в ъ  б о г о х ѵ л і  erni- L  М ъ’ ч т о  э т и  н е с ч а с т н ы е  

п х ъ  у в е с е л е н ій :  « S . У  В р е м я  CB0“
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пользы. 20000 было убито въ городѣ, и онъ былъ сожжепъ—какъ 
живой памятникъ напскаго мщеиія. Во время лаворской рѣзпн 
сожжено было на одномъ кострѣ 400 человѣкъ; замѣчено было при 
этомъ, «что они горѣли очень ярко и отправились горѣть вѣчно 
въ адѵ». Нашъ языкъ не въ силахъ выразить жестокостей, про- 
пеходившихъ при взятіи разлпчныхъ городовъ. Міценіе духовен
ства достигло своего апогея. На трупахъ убитыхъ женщинъ, изуро- 
дованныхъ дѣтей и изъ пепла разоренныхъ городовъ у.,Рождошо 
возникла инквизиція, ужасное учрежденіе. Ея основатели »»«»“зпцш. 
намѣревались положить конецъ не только общественному образова- 
нію, но п частной мысли. Среди этихъ-то ужасаюіцнхъ событій 
ІІішокептій былъ призванъ въ другой трибуналъ, чтобы дать от
чета въ своей жизни. Онъ умеръ въ 1216 г.

Во время правленія этого-то великаго преступника учреждены 
былп ниіценствующіе ордена. Съ теченіемъ времени об- Учрождопіо п н - 

іцествениое богослуженіе сдѣлалось непонятнымъ. Ста- ще10рдмо^хъ 
рые діалекты вышли пзъ употребленія, образовались новые языки. 
Среди все болѣе и болѣе увеличивавшаяся числа людей, умы ко
торыхъ пробуждались къ дѣятелыюсти, возникло серьезное желапіе 
учиться, заниматься. Толпы слушателей собирались въ универси- 
тетѣ во время философскихъ преній, и ересь быстро распространя
лась. Но распространение это не ограничивалось о д н и м и  интелли
гентными классами. Низнііе классы доставляли ташке еретиковъ и 
фанатиковъ. Для того, чтобы противодѣйствовать трудамъ этпхъ 
лицъ,—которыя, дѣйствуя безпрепятственно, быстро распространили 
бы свое ученіе во веѣхъ классахъ общества,—основаны былп ор
дена доминиканскій и францисканскій. Устройство пхъ соответство
вало вполнѣ возложеннымъ на нихъ обязанностями Они’должны 
были вращаться постоянно среди народа, проповѣдуя ему на его 
собственномъ языкЬ повсюду, гдѣ можно было устроить сборище. 
Скандаль, возбужденный богатствами церкви, не затрогнвалъ этихъ 
лицъ, содержавшихъ себя прошеніемъ милостыни. Цѣль, къ кото
рой они стремились, заключалась не въ обезпеченіи собствепнаго 
спасенія, а въ обезпечепіи спасенія другихъ людей.

Св. Доминикъ родился въ 1170 г. Его рожденіе и его жизнь 
были украшены разными фантастическими разсказамп. с в .  д о ш ш п к ъ . 

Чтобы произвесть впечатлѣніе на западный міръ, необходимы были 
чудеса. Рожденіе его было непорочное, о і і ъ  явился на свѣта Бо- 
жій свободнымъ ота первороднаго грѣха. Его считали пріемнымъ 
сыномъ Божіей Матери, шюгіе готовы былп признать за нпмъ еще 
болѣе высокое достоинство. Онъ началъ свою дѣятельпость въ 
Лангедокѣ, но затѣмъ, когда она расширилась, удалился изъ этой 
мало обѣщающей области въ Римъ, центръ всѣхъ предпріятій 
подобнаго рода. Здѣсь онъ усовершенствовалъ основанное пмъ 
учрежденіе, завелъ монаховъ, монахинь ц терціаріевъ п придалъ 
больше силы своимъ притязапіямъ производствомъ многихъ чудесъ. 
Онъ дѣлалъ заклинанія надъ тремя женщинами, выгпавъ изъ нпхъ 
сатану въ образѣ черной кошки, которая сбѣжала по веревкЬ ко
локола п печезла. Одна прекрасная монахиня пожелала покинуть

Д р эп о р ъ ,— П е т . ум ств. р азв . Е вроп ы . п с
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монастырь. Ни разъ, сморкавшись, она оставила свой носъ въ 
платісѣ, и только благодаря усерднымъ молптвамъ св. Доминика 
онъ вновь очутился на прежпемъ мѣстЬ. Это такъ подЬйствовало 
іа молодѵю женщину, что опа, отчасти пзъ страха, отчасти пзъ 

благодарности, осталась въ монастырь. Св. Домнннкъ могъ также 
воскрошаіь мертвыхъ. ТЬмъ не менѣе онъ самъ умеръ въ 1221 г. 

заслуживъ вполнѣ данное ему прозвище сожигателя и убійцы ере- 
же прнписываютъ славу или преступленіе ѵчреиаденія 

«свяIой ишшнзпщп». Не прошло и нѣсколько лѣтъ, какъ его ор-
Г  Афрпг? УЖе О0° монастыРЯМІ1’ Разсѣяииыми по Европѣ, Азііі

Св. Францискъ, собрать св. Доминика, родился въ 1182 г 
С в. Франциск-!.. Его приверженцы любили доказывать сходство между 
собьггіямн, сопутствующими его ролцснію, и событіямн сопутствуй
= о ~ ІЮ ІПСуСа ХрИСТа- ° ДІіа ПР°1)0Ч^ а предсказала оіо 
і і т п  тг Ѵ родился въ хлѣвѣ, ангелы цѣли на воздухѣ пѣснь 
мира п благоволенія; нѣкто, въ образѣ Симона, несъ его къ ку-
и ^ п Ѵ м -г? 1 Іфесті1ть'  В ъ РаПНІе годы жизни онъ видѣлъ впдѣнія 
П u..n Н временами въ экстазъ. Отецъ его, Петръ Бернардннп,
4 ' гітпѵтол Торг^ ецъ’ старался сдержать эту эксцентричность сна
чала путемъ убѣждешя, а затЬмъ болѣе наспльствепнымъ обра-

S Tr— Я гКЪ СебѢ Иа П СПИ“ ’ иослѣдшй. палъ юношЬ раздать все свое имущество бѣднякамъ п ни-
имь. Когда епископъ началъ кротко увѣщевать его, указывая

ему сыновшя его обязанности, Францискъ мигомъ разд'Ьлся передъ
Д0ІГаГа’ БОСКЛ,щая: «Петръ Берпардинп былъ моимъ от- 

Ц ль, но теперь у меня одпнъ только отецъ: опъ на небесахъ». 
Р™ Ь гРом°гласномъ отреченіи отъ всѣхъ земпыхъ благъ іі 

Г ’ пРІІ0УтствУІ0ІЦіе не могли сдержать своихъ сзезъ, а 
епископь наброснлъ на его наготу свою мантію. Когда че- 

ловЬкъ доходить до такого состоянія, то нѣтъ ужъ ничего, чего 
онъ не могъ бы совершить. ’

Говорятъ, что когда къ Инпокентію обратились впервые съ
« S Ä ;.Z, РазРѣіпнть учрежденіе ордена, онъ сначала

оі казался, но, замѣтнвъ вскорѣ громадную выгоіу, до
ставляемую пмъ, взялъ его подъ свое покровительство. Развитіе

S X  T n n n T  рол тао въ 1219 г- въ ис5іъ состоя-та мменьше 5000 братьевъ. Основанъ онъ былъ па началахъ цЬло- 
М}дрпі, бЬдпости, послушанія. Францисканцы должны были жить 
мплосгынего, но не нм'Ьли права получать денегъ. Послѣ цЬлой 
лизин неусыпной преданности церкви, св. Францискъ получилъ, 
наконецъ, свою награду въ 1226 г. За два года до его смерта 
оказались напечатлѣннымн чудесиымъ образомъ на его тЬлЬ зна- 
f “’ С00™ тствуюіЦіе ранамъ Спасителя. Это были знаменитые стпі'- 
маты. Іерные наросты, похолае иа гвозди, показались на ладоняхъ 
еіс» рукъ и на ногахъ; сбоку открылась рана, изъ которой сочи
лись кровь и вода. Нечего удивляться, что всѣ эти чудеса возбу- 
д ілц общее довѣріе. Это же поколѣніе признало драгоцѣннымн ре- 
лнквшМП полученные черезъ Андрея ВенгерокагТ черепа ™ С ? е - ;
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фана и св. Маргариты, руки св. Варооломея н св. Ѳомы, кусокъ 
жезла Аарона и одинъ изъ сосудовъ, служившихъ при бракЬ въ 
КашгЬ Галилейской.

Папское правительство быстро поняло громадный преиму
щества, доставляемый ему учрежденіемъ нищенствующихъ орде- 
П О В Ъ . Ц Ь Л Ы Я  Т О Л П Ы  босоногих'!, монаховъ, П О С В Я Т П В Ш И Х 'Ь  В ліш ііо , н р і-  

себя бѣдности и ліивущихъ милостыней, наполняли Ев- оГ’>);,:те,,|,П0 г>-іа- 
роиу, приходя В Ъ  сношенія, при самыхъ благопріятныхъ "Р д о и аи ь. 

•обстоятельствахъ, съ самыми низкими слоями общества. Они жили 
и дѣйствовали среди народпыхъ массъ, а мелсду тЬмъ считались 
•священными. Обвинеиія вт» расточительности и роскоши, разда- 
вавшіяся противъ бѣлаго духовенства, не могли пикоимъ образомъ 
возбуждаться нротпвъ этпхъ голодающнхъ фапатиковъ, опоясаи- 
ныхъ бичевкою.^ Черезъ ихъ посредство итальянское правительство 
•овладѣло всею Европою. Пышность богослулсенія на нензвѣстномъ 
языісЬ, великолѣпныя торжества церкви больше чѣмъ возиагражда- 
.лись проповѣдыо этихъ миссіонеровъ, которые держали рѣчи на 
народномъ языкѣ повсюду, гдѣ могли собрать себѣ слушателей. 
Нѣкоторые изъ первыхъ подвижппковъ этихъ орденовъ привыкли 
вести бродячую лшзнь. Братъ Пацифпкусъ, ученикъ св. Францп- 
•ска, былъ знаменнтымъ труверомъ. Вт» дѣйствителыюстн они не 
только помогли устранить надвигавшуюся на церковь опасность, 
но благодаря только имъ церковь удержала въ свопхъ рукахъ 
вліяніе надъ рабочими классами въ теченіе цѣлаго ряда послѣдо- 
вавшнхъ столѣтій. Папа могъ совершенно основательно хвалиться 
что «бѣдные люди» церкви могутъ выдерлсать любое сравненіе съ 
«бѣдными людьми» Ліоиа. Вліяніе і і х ъ  уменьшилось лишь тогда, 
когда они отказались отъ свопхъ существенных!» принциповъ 
увлеклись общею всѣмъ ліаждою наживы и пріобрѣли несмѣтныя 
богатства.

Велпкія псторпческія событія часто объясняются лучше всего 
характеристикою выдающихся людей той эпохи. То же 3ші,І0ПІ0 „ппо_ 
можно сказать и относительно разсматрнваемаго нами і;оитія 1И- 
времени. Съ одной стороны, мы видимъ Ипнокентія, вѣрнаго пн- 
стииктамъ своей партіи, вмѣшивающагося во всЬ д'Ьла европей
ских!, націй, пзрекающаго интердикты н отлученія, плаваюіцаго 
въ крови французскихъ еретиковъ, не остапавливающагося нп пе
редъ какою лсестокостыо, даже передъ оскорбленіемъ или убійствомъ 
женщинъ и дѣтей, передъ гпбелыо цвѣтуіцнхъ городовъ,' а заботя- 
щагося только о выітолненіи намѣченньіхъ имъ илановъ, вытягп- 
вающаго изъ Европы деньги со всѣхъ сторонъ и подъ разными 
предлогами призываюіцаго къ себѣ на помощь цѣлыя толпы ни
щенствующий, братій, выдвигающаго впередъ ллсивыя чудеса п, 
въ довершеніе всего, учрелсдающаго инквпзицію.

Съ другой стороны, мы имѣемъ Фридриха II, императора гер- 
мапскаго. Первые годы своей жизни, какъ мы улсе го- значопіо 
ворили выше, опъ провелъ въ Сицплін, въ постоянномъ ф р в д р « »  и .  

общеніи съ евреями и арабами, и Спцнлія сдѣлалась любимою 
частью его владѣиій. Ко многпмъ другимъ своимъ познаніямъ онъ

-t*
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присоединял!, умѣніе такъ лее бѣгло говорить по-арабски, какъ при
родный сарацинъ. Онъ очепь любилъ общество магометанскихъ 
дамъ, которыхъ было много прп его дворѣ. Враги его увѣряли, что 
его цЬломудріе не мало страдало отъ постои инаго обіценія съ не- 
Его магомотан- вѣрными красавицами. Еврейскіе и магометан скіе (Ьию
•кін етронлопіп. т г, _____  г . * исофы наУ чили его смѣятьси надъ притязаішшн церкви.. 
Въ это время испанскіе магометане заразились въ значительной 
степени невѣріемъ; пхъ велпчайшіе философы оказались невер
ными въ своей невѣрности. Говорятъ, что два сына Аверроеса 
Кордовскаго проживали при дворѣ Фридриха. Отецъ і і х ъ  былъ 
одинъ изъ самыхъ способныхъ людей своего народа, будучи вы
дающимся астрономомъ: онъ перевелъ Альмагесту и, какъ утвер- 
ждаютъ, первый наблюдалъ за проходомъ Меркурія черезъ солнце;; 
онъ былъ многословнымъ коммеіггаторомъ пропзведепій Платона и 
Аристотеля, но отказывался вѣрнть въ какое-бы то нп было от- 
кровеше. Даже о магометанствѣ онъ говорилъ, намекая на запреще
ние пророка употреблять въ пшцу свиное мясо: «Эта форма рели- 
гіп лишена всего, что могло бы заслужить одобреніе у понимаю- 
іцнхъ людей, однѣ только свиньи должны относиться къ ней одо
брительно». Итакъ, характеръ молодого принца образовался при 
« Ä L Y »  СЫЦИЛ1ЙСК0МЪ Дворѣ, благодаря дѣйствію всевозможныхъ.
легкой лнторату- H  0 4  С С Т И  В  Ы Х Ъ  В Л ІЯ Н ІЙ .  ИтаЛЬЯІІСІШЯ П О Э З ІЯ ,  К О Т О ру іО  О Ж И -

p u  п ороси, дало такое блестящее будущее, здѣсь впервые возвы
сила свой голосъ на чудномъ сицилійскомъ нарѣчіи. Императоръ. 
п его канцлеръ способствовали процвѣтанію веселой пауки и со- 
пернпчали въ сочиненіи сонетовъ. Страсть къ любовной поэзін 
распространилась по Европѣ съ юга Францін.

Желая завоевать Святую землю, Гонорій ИГ заставилъ Фрид
риха жениться на Іолпндѣ Лузнньяпской, наслѣдницЬ іерусалим- 
скаго королевства. Поэтому не удивительно, что легкомысленное- 
поведете Фридриха возбудило негодованіе въ мрачномъ папѣ Грп- 
ropib IX, который, прп вступленіп на престолъ, прежде всего за- 
ГоВК « я  ° новомъ .крестовомъ походЬ. Ко всѣмъ увѣщаніямъ и
н ачать кросто- приказаніямъ престарѣлаго папы молодой императоръ. 
пат?.ГХвысту-° отпосилс}І съ пренебреженіемъ, откладывая со дня на 
иаотъ впородъ. день свой отъѣздъ н проводи время въ сомнителыіыхъ. 
переговорахъ съ егппетскнмъ султаномъ черезъ посредство свопхъ. 
магометанскихъ друзей. Наконецъ, онъ выѣхалъ, но черезъ три 
дня вернулся обратно. Восьмпдесятилѣтній папа не такъ-то легко- 
сносплъ насмѣшки, и отлучилъ императора отъ церкви. Фридрпхъ 
отнесся съ презрѣніемъ къ этому отлученію и обратился съ воз- 
звашемъ ко всему христіанскому міру,' обвиняя Римъ въ жадности 
“капское' н скупости- Рпм°кіе агенты,—говорилъ онъ,—странству- 
пранптольсіио. ютъ по всѣмъ направленіямъ, но не для того, чтобы 
проповѣдывать слово Божіе, а чтобы вымогать деньги. «Перво
бытная церковь, основанная на простогЬ и бѣдности, насчитывала. 
м і і о л і о с т в о  святыхъ. Теперь же римляне купаются въ богатствѣ. 
Не у дивительно, если сгіяіы церкви подкопаны до оспованія и гро- 
зятъ разрушиться». За эти слова папа пропзнесъ противъ него
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■еще болѣе грозное отлучепіе; но его приверженцы въ Римѣ, воз- 
будивъ возстаніе, выгнали папу. Тогда Фрпдрихъ, по собственному 
почину, устроилъ новый крестовый походъ. По прибытін въ Свя
тую землю, императоръ былъ встрѣчепъ съ радостью рыцарями и 
пилигримами, но духовенство дерзка лось отъ него въ сторонѣ, какъ 
отъ отлученнаго. Папа отправилъ впередъ быстроходное парусное 
•судно, чтобы запретить вѣрнымъ вступать въ сношепія съ Фрпд- 
рпхомъ. Его частные переговоры съ египетскимъ султаномъ дали 
теперь плоды. Христіапскій лагерь былъ наполненъ де- Его дружба съ 
легатами отъ невѣрныхъ: иные пзъ ппхъ приходили су-11»110»-1', 
обсуждать фплософскіе вопросы, другіе—подносили дары. Слоны и 
толпы молодыхъ танцовіцпцъ былп любезно присланы султаномъ 
его другу, который, какъ говорятъ, пе былъ нечувствптеленъ къ 
прелестямъ этихъ восточныхъ красавнцъ. Онъ одѣвался въ сара
цинское платье. Въ частныхъ разговорахъ онъ смѣло заявлялъ: «Я 
пришелъ сюда вовсе пе съ тЬмъ, чтобы освободить святой городъ, 
а  чтобы поддержать уваженіе къ себѣ франковъ». Наконецъ, онъ 
обратился къ султану съ слѣдующею просьбою: «Сдѣлайте милость, 
одайте мнѣ Іерусалпмъ такъ, какъ онъ есть, чтобъ я  вновь могъ 
поднять голову среди, королей христіапскаго міра». Просьба его 
<5ыла исполнена: городъ былъ сданъ ему. Цѣль экспедцціп была 
достигнута. Но папу нельзя было обмануть такого рода который пеРе- 
сдѣлками. Онъ совершенно отвергъ договоръ и принялъ 
мѣры для паложенія интердикта на Іерусалимъ и на лшгь- 
гробъ Спасителя, и это въ глазахъ магометанъ. Между тЬмъ какъ 
императоръ сообіцилъ въ Европу о свопхъ успѣхахъ, папа объ- 
Я В Л Я Л Ъ ,  Ч Т О  Э Т И  успѣхи происходятъ О Т Ъ  союза Христа П а п а  оиііпняохъ 

•съ Веліаломъ и выставилъ противъ Фридриха четыре ,І’іИІДі,пха- 
обвииенія: 1) онъ далъ мечъ, преподнесенный ему у алтаря св. 
Петра для защиты вѣры, въ даръ вавилонскому султану; 2) оиъ 
разрѣшалъ преподавать Корапъ въ самомъ святомъ храмѣ; 3) онъ 
исішочилъ изъ договора христіанъ Антіохіп; 4) онъ обязался, въ 
•случаѣ, если бы хрпстіаиская армія сдѣлала попытку очистить 
храмъ и городъ отъ магометанскихъ полчпщъ, присоединиться къ 
сарацпнамъ.

Фрпдрихъ самъ короновался въ Іерусалпмѣ, потому что не 
пашелъ ни одного священника, согласнаго выполнить надъ нимъ 
эту церемонно, и уѣхалъ изъ Св. земли. Уѣхать было уже пора, 
потому что Римъ интриговалъ дома противъ него, и ложное сви- 
дѣтельство о его смерти находилось повсюду въ обраіценіи. Фрпд
рихъ началъ дѣятельно готовиться къ борьбѣ съ папою. Его сара- 
Ц И Н С К І Я  К О Л О П ІИ  В Ъ  Ночерѣ И  ЛучерІП, В Ъ  Италіи, М О Г Л И  Фридрпхъ 
доставить ему 30000 мусульманскихъ еолдатъ, съ кото- ит^^сарадш.- 
рыми врагамъ его не легко было сладить. Онъ старался скі° «осты- 
привлечь на свою сторону Европу и предлагалъ публично уличить 
папу въ переговорахъ съ невѣрными; но его врагъ, побуждаемый 
внезапнымъ ркасомъ передъ кровопролитіемъ, устѵпилъ, и миръ 
между обѣими сторонами былъ, наконецъ, заключенъ. Онъ продол
жался почти девять лѣтъ.
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Въ этотъ иеріодъ времени блистательно выразились какъ.
Ä Ä r ?  Фрпдрнха, такъ и окружавши его 

влиппя. В ь началѣ своей дѣятелыюсти онъ посвятилт 
себя иолатическішъ преобразованіямъ въ Сициліи. Онъ установив, 
представительный парламент, ввелъ новую систему з а ^ З е ”  
ства, провозгласил, принц,шъ равныхъ правъ и равш хъ ш в т Г

^ к о ^ Г Г я , “  падъ воѣ1га’ даже надъ да°ршіам“ОТОЯЛЪ за терпимость всѣхъ ея вѣронсповѣданій 
дплъ :  ° Z °  "  магометанскаг°. такъ и христіанскаго; освобо-
выіі с ™  яи! m Т,'ЫХЪ ВЪ СВ0ПХЪ “ Ч М П Ч  установилъ деше- вый суд г, для бЬдняковъ; воспретплъ частный войны; регулировигт 
торговлю,-развивая при этомъ нѣкоторыя нзъ 
орыя юлько въ наше время были признаны истинными- устроить

ü ры; собралъ гРомадныя библіотекн; велѣлъ пере- 
весть такія сочинешя, какъ Аристотеля и Птолемея- постпонтг 
звЬринцы, какъ вспомогательное средство для пзѵчеиія естество 
знанш; основалъ въ Неаполѣ университета; n o m o S L S S S  
медицинской коллегіи въ Салернѣ; нринималъ мѣры д а П Г п н га -  
нія многообѣіцаюіцихъ бѣдныхъ юношей. По всей странѣ воздви-
п ттл Г ян скГ Т  Ш ЗДаНІЯ: аРхитектУРа торжествовала. Прп немъ 
= П Г Г Л ерВЫС В03ВЫСИЛСЯ наД’ь положеніемъ провин- 

1 1 ІІ(ЗМЪ скУл ь т ’ура, живопись и музыка ноль-
зовались покровительствомъ. Его канцлеръ, какъ говорить быті 
авторомъ самаго древняго сонета. юворята, оылъ

п о т т Т0ЧКП 3РѣіІШ Рпма все это было возмутительно. Неужели 
человѣческіе законы одержать верхъ надъ божескими? Неужели
і  о Т м Т Т е у т е Д.иГЪ П0Ставлеію 1Іа °ДЦНЪ Уровень съ свѣтскими 
.  О Д ЬМ И І^ Неужели евреямъ и магометанамъ будетъ разрѣшено без-
Г ” Ш0 ЛР°НЗВ0ДІІТЬ сшш возмутительные обряды? Неужели 
это новорожденное чадо дерзости человѣческаго ума,—такъ-назы- 
ваемая наука, — будетъ противопоставлено теологіи, снизошедшей 
г ж  “ " а*ІЪ съ Иебссъ? Фридрпхъ и его парламенты, его 
наптіиггт п университеты, его бнбліотеки, его статуи, его.
картины и его сонеты подверглись обвииенію. Во всемъ ‘ этомъ
т ~ егЛШН>і ВЗ°РЪ ЦерКВи Г « * !* ™  евреевъ и с а д а ь  и 
Но ГригопШ & ілъ-Ви ^Ъ’ возбуждая въ  Еврепѣ отвращепіе къ  нимъ. 
с т а ъ Z n  г Т° Ж0 Еремя но ПР°ЧЬ пегазать, какъ много.т мо^етъ сдѣлать въ этомъ наиравленіи. Онъ велЬлъ из
д а в  компиляцію декреталій, поручивъ это дѣло Раймонду Пенна-
ВДату,жагоРЬ0ппПОЛУЧ11ЛЪ громадн5'ю извѣстность въ качествѣ лп- тературнаго оппонента сарацинъ. Забавно видѣть, что даже такое

ПѴ 10ГЛ0 бЫТЬ П1>иведен0 въ б Г  обыч-
m Ь ппт?Х Г  Разоказыв£ШІ-. ™  ангелъ стоялъ за спиною Пен- нафорте все время, пока онъ писалъ.

Между тѣмъ духовенство строго слѣдило за опасными послѣд-
п™ЯМИ,г«КЪ Е0Тт0рЬШЪ должны были обязательно привести дѣйствія Фридриха. Въ Римѣ многіе еретики бы«

шждѵ0}Т тЙ ,п тМН0Гіе 0суждены на пожизненное заключеніе. Ссора 
 ̂ ду имперагоромъ и папою возобновилась; первый вновь под-
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вергся отлученію, а его тѣло было выдано сатанѣ, для спасепія 
его души. Фрпдрихъ опять обратился съ воззваніемъ ко всѣмъ го- 
сударнмъ хрпстіапскаго міра. Онъ обвннялъ папу, называя его не- 
достойнымъ викаріемъ Христа, «который сидитъ на своемъ пре- 
столѣ точно купецъ, выдавая вгь обмѣнъ на золото нндульгенціи,— 
оиъ самъ пшнетъ и подписываета свои буллы, быть можетъ, самъ 
считаета и деньги. У него одна только причина вражды противъ 
меня — мой отказъ женить на его племянницѣ моего побочнаго 
сына Эиціо, теперь короля сардннскаго». «Во главѣ церкви стоить 
пзстуітленный пророкъ, лживый человѣкъ, развращенный свяіцеи- 
никъ». Грпгорій далъ на это отвѣта. Характеръ этого отвѣта вп- 
денъ пзъ вступителыіыхъ словъ: «Изъ глубины моря вышелъ звѣрь, 
имя котораго Клевета». «Оігь лжетъ, когда говоритъ, который Во:і- 

что я разсерднлся на него за отказъ женить его по- "ру
бочного сына на моей племяпнііцѣ. Онъ еще болѣе с т Ь н с к ш  м і Р ъ .  

нагло врета, когда утверждаета, что я продалъ ломбардамъ свою 
вѣру». «Въ действительности этотъ зловредный король утвержда
ета, выражаясь его собственными словами, что міръ былъ обма
нута тремя обманщиками—Іисусомъ Христомъ, Моисеемъ и Маго- 
метомъ; что изъ нпхъ два умерли въ почетѣ, а третій былъ повѣ- 
шенъ на деревѣ. Даже теперь онъ ѵвѣрялъ, открыто п во все- 
услышаніе, «что безумны тѣ, что вѣритъ, что Богъ, всемогущій 
Творецъ міра, былъ рожденъ женщиною». Это былъ намекъ на 
знаменитую и таинственную книгу De tribus Jmpostoribns, отно
сительно которой говорили, будто Фридрпхъ участвовать въ ея 
сочиненіи.

Папа затронулъ Европу за живую струну. Нпіценствующіе 
братья, странствуя повсюду, подкрѣпляли эти обвинеиія. «Онъ на
зывалъ св. Дары обманомъ; онъ спрашивалъ, сколько боговъ можно 
сдѣлать изъ куска хлѣба; онъ увѣрялъ, что стоило бы только свѣт- 
скимь государямъ поддержать его, и опъ легко далъ бы міру луч
шую религію и лучшія правила жизни; онъ провозглашалъ пра
вило невѣрпыхъ: «Богъ не требуетъ ота человѣка, чтобъ онъ вѣ- 
рилъ во что-нибудь, не находящее подтвержденія въ разумѣ». Об
щественное мнѣніе хрпстіанства возстало противъ Фридриха; его 
чувство набожности было задѣто. Папа объявилъ Фридриха нпзло- 
женнымъ п предложилъ его корону Роберту французскому. Но 
мусульмапскія войска императора превосходили силами Фрпдрихъ пУ- 
нищенствующихъ братьевъ папы. Его сарацины прошли Сс“ сіркцип- 
по всѣмъ направленіямъ Италію. Самъ папа попалъ бы CKi« войска, 
неизбѣжно въ руки своего смертельнаго врага, если бы не былъ 
во время освобожденъ отъ грозившей ему опасности смертью въ 
1241 г. Фридрпхъ заявилъ, что не будетъ щадить его священной 
особы, а въ случаѣ побѣды заставить его понять абсолютное вер
ховенство свѣтской властп. Очевидно, онъ не имѣлъ намѣренія 
выказывать уваженіе къ религіи, которую смѣло называлъ «чистою 
нелѣпостыо».

Каковы ни былп намѣренія Иннокентія ГѴ,—который, послѣ 
кратковременная правленія Целестина IV —п затЬмъ короткаго
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промежутка, наслѣдовалъ папство, — но онъ вынулсденъ былъ не
преоборимою силою обстоятельствъ придерживаться той же поли
тики. Возобновилась борьба на лшзпь н смерть съ пмператоромъ. 
Избѣгая гнѣва послѣдняго, Пннокентій убѣжалъ во Францію, п 
здѣсь, въ безопасности, созвалъ ліонскій соборъ. Въ рѣчи, сказан
ной пмъ па этомъ соборѣ, оиъ возобновить прежнія обвиненія 
въ ереси и святотатствѣ, въ заселеиіи итальянскихъ городовъ са
рацинами съ цѣлыо изгнанія викарія Христа иомоіцыо этихъ не- 
вѣрныхъ, въ дружбѣ съ египетскимъ султаномъ, въ содержаніп 
прп дворѣ африканскихъ куртнзанокъ, въ клятвопреступленіи п 
богохульствѣ. Вслѣдъ за этимъ провозгланіепъ былъ приговоръ объ 
Отлгюиіо Фрпд- отлученін и нпзложеніи императора. Папа и епископы, 

риха. по ВЬ1ХОд.̂  ІІЗЪ собрапія, потушили факелы, которые 
онп держали въ рукахъ, со слѣдуюіцими словами: «Да погаснетъ 
такъ и онъ!» Императоръ опять обратился къ Европѣ къ воззва- 
піемъ, по на этотъ разъ напрасно. Европа пе могла простить ему 
его богохульства. Неечастія градомъ посыпались иа него; его 
друзья начали избѣгать его; любимый сынъ его, Энціо, былъ взята 
въ плѣпъ; самъ онъ никогда больше пе улыбался съ тЬхъ поръ, 
какъ узналъ, что самый близкій его приближенный, Піетро де- 
Впнея, котораго онъ вывелъ изъ состоянія нищеты, обѣіцалъ мо- 
нахамъ отравить его. Наступилъ конецъ борьбы, нослѣ того, какъ 
пущены были въ ходъ всевозможный средства, законный и пеза- 
конныя, хорошія и дурныя. Тридцать лѣта боролся Фридрпхъ съ 
церковью и гвельфскою партіею, но, наконецъ, палъ въ этой борь- 
бѣ. Когда ІІннокентій узналъ о смерти своего врага, онъ, по всей 
вѣроятности, рѣшилъ, что сказаиныя имъ нѣкогда слова оиравда- 
Ä T . ' E  лпсь: <,Мьі Уже Ііе смертные, мы заняли мѣсто Вога'на 

смертп. землѣ». Въ своемъ воззваніи къ духовенству Спциліи 
онъ восклицаета: «Да возрадуются небеса ц да возвеселится земля: 
потому что гроза и буря, которыми Всемогуіцій такъ давно угро- 
жалъ вамъ, превратились, благодаря смерти этого человѣка, въ 
освѣжаюіціе зефиры и оплодотворяющую росу». Это именно то не- 
человѣческое міценіе, которое ие останавливается передъ нанесе- 
піемъ ударовъ трупу. Римъ никогда не прощаета тому, кто ули- 
чаета его лицомъ къ лицу въ обманѣ; онъ никогда не прощаета 
тому, кто затрогиваетъ его имущество.

Такимъ образомъ, вліяиіе сарациновъ, затронувъ многіе клас- 
могущоство, до- СЬІ Общества, высказалось какъ на югЬ Франціи, такъ и 
вр"™.5цо°?к7вЬю °въ СпцпліІ1’ то въ °бразѣ «бѣдныхъ людей» Ліона, то въ 

лицѣ императора германскаго; но и въ томъ, и въ дру
гомъ случаѣ оно было подавлено удивительною организаціею п 
энергіею церкви, не знающею удержу. Она съ необыкповеннымъ 
искусствомъ владѣла своимъ оружіемъ и сумѣла одержать побѣду 
вопреки униженію п норалееніямъ, которыя ей приходилось пере
носить. Со времени императора Константина, у нея были привер- 
женцы въ каждомъ городѣ, каждой деревнѣ, каждой семьѣ. Теперь 
Лѵв казалось, что ею вдобавокъ нанесенъ окончательный ударъ и 
что міръ, возрадовавшись, долженъ подчиниться ея волѣ. Ей опять
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удалось придавить своимъ желѣзнымъ каблукомъ знаніе, возбудить 
протпвъ пего ненависть христіанства и упнзпть его, какъ чудо
вищное, по законное дѣтшце ненавистиаго магометанства.

Но судьба людей далеко не слулсита указаніемъ судьбы прин- 
циповъ. За паденіемъ императора Фридриха не нослѣ- ж п  :шо!іиость 

довало уиичтоженіе представляемыхъ имъ вліяиій. Они ТрйдрихГ 
не только перелсили его, по въ концЬ концовъ пересилили власть, 
временно подавившую ихъ. Теперь мы переходимъ ігь исторіи пе- 
ріода, который представляета не только внѣшнюю протнвоиололе- 
ность господствовавшнмъ въ то время учепіямъ, но и внутреннее 
несогласіе съ ними, а это является гораздо болѣе зловЬіцимъ при- 
знакомъ. Несмотря на улсасаюіція преслѣдованія на югЬ Франціи, 
несмотря на устаповленіе устной нсповѣдп, этого орудія всевѣдѣнія 
и ииквпзпціи, этого орудія наказанія еретиковъ, несмотря на влія- 
иіе французскаго короля Людовика св., каноннзированнаго благо
дарною церковью, ересь не только не была подавлена, но распро
странилась среди народа, а также проникла и въ ряды духовен
ства. Людовпкъ св., представитель іерархической пар- л«довш л. сп. 

тіи, пріобрѣлъ значительное вліяніе только благодаря своимъ отно- 
шеніямъ къ церкви, фанатпческимъ защитнпкомъ которой онъ 
■былъ. Что лее касается до внутренняго управленія свопмъ госу- 
дарствомъ, то въ этомъ отпошепіи онъ былъ настоящпмъ проста- 
комъ. Онъ зналъ только одно средство для того, чтобы задерл;ать 
расиространеніе ереси,—насилія, костеръ п мечъ. По его мнѣнію, 
«съ певѣруюіцимъ можно спорить только посредствомъ меча, по
гружая его возмолшо дальше во внутрепностп еретика». Главная 
•слава его царствованія заключалась въ томъ, что опъ обезпечилъ 
Фрапціи владѣиіе неоцішимою реликвіею — терновымъ вѣнкомъ. 
Это драгоцЬнное напомннаніе о страданіяхъ Спасителя его суевьрія. 
•опъ купилъ въ Коистантниополѣ за громадную сумму. Но Франція 
была этимъ вдвойнѣ и самымъ завиднымъ образомъ обогащена, 
потому что аббатство св. Дениса улсе владѣло другимъ вѣнкомъ, за 
достовѣрность котораго ручалось! Кромѣ этого вѣнка, Людовикъ 
св. пріобр'Ьлъ губку, которая была омочена въ уксусъ, копье 
римскаго солдата, а также пелепкп, въ которыя обернули Спаси
теля, когда клали его въ ясли, жезлъ Моисея и часть черепа 
Іоанна Крестителя. Этп сокровища онъ сложнлъ въ «Святой ча- 
совнѣ» въ Парюкѣ.

П о д ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  п а п ы , Л ю д о в п к ъ  с в . р ѣ ш н л ъ  у с т р о 
и т ь  НОВЫЙ КреСТОВЫЙ П О Х О Д Ъ , Н О  НИЧТО, ИСКЛЮЧаЯ ТОГО, Его кростовыИ

о чемъ мы уже упоминали, не въ силахъ лучше дока- "osô - 
зать низкую степень его умственныхъ способностей, какъ его не- 
вниманіе ко всякого рода необходимымъ для похода приготовле- 
ніямъ. Онъ думалъ, что стоить его войскамъ вести релпгіозную 
жизнь, и все пойдетъ какъ нельзя лучше; Бота самъ будетъ ру
ководить битвами, даваемыми во имя его, п всякаго рода воен
ные или съѣстные припасы окажутся излишними. Надѣясь, такимъ 
образомъ, па поддержку Бога, онъ въ іюнѣ 1249 г. прибыль со 
своею арміею въ Египетъ. Храбрыя французскія войска моглп
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стойко держаться во время сражонія, но не от» силахъ былп усто
ять противъ голода н заразы. Вт» март!» слѣдугоіцаго года, какъ іі 
слѣдовало ожидать, король Людовпкъ былъ взять въ илѣнъ султа
ном ь и избѣгнулъ безславія и позора участвовать въ торжествен- 
номъ тріумфальномъ шествін побѣдителей въ магометанскихъ го
родахъ только благодаря громадному выкупу, опредѣленпому сна- 

Полпап ого чала въ милліонъ византійцамп, а затЬмъ уменьшенному 
ноідаіа. великодушнымъ султаномъ добровольно до одной пятой.. 

Людовпкъ, впрочемъ, пробылъ еще нѣкоторое время на восток!»,, 
повидимому, приведенный въ полное нзумленіе тЬмъ, что Богъ,. 
такимъ образомъ, иокинулъ человѣка, пришедшаго къ нему па по
мощь. Никогда еще ни одинъ крестовый походъ не кончался та- 
кимъ позорнымъ образомъ.

Но, несмотря на поддержку, которую Людовпкъ св. оказывалъ. 
пытаотея̂ оет' Порквн въ свопхъ владѣніяхъ, умственное тюзмущеніе 
ііопнтг. умстнон- распространилось во всѣхъ направленіяхъ, п не только 
нов возбуждопіо. во Франціи, но н во всей католической Европѣ. На
прасно ннквпзнція старалась устрашить еретиковъ,—а что могло 
быть ужаснѣе формы судопроизводства. Засѣданія ея совершались, 
въ глубокой тайнѣ; ни свидѣтелп, ни адвокаты не присутствовали 
на нихъ; обвиияемаго просто увѣдомляли, что его подозрѣваютъ въ 
ереси, но пменп обвинителя ему не выдавали. Его заставляли за
тЬмъ клясться, что онъ скажетъ правду относительно себя, а также 
относительно другихъ лицъ, родныхъ, дѣтей, друзей, чужихъ. Въ. 
случаѣ соиротивленія, его приводили въ уединенную тюрьму, мрач
ную п наполненную міазмами; ему давали уменьшенные раціоны 
ппіцп; дѣлалось все возможное, чтобы довести его до умопомѣша- 
тельства, ЗатЬмъ слуги святого судилища или другія лица, дѣй- 
ствуюіція въ ихъ интересахъ, старались мало по малу убѣдить его 
исповѣдаться въ свопхъ преступленіяхъ или обвинить въ нпхъ 
другихъ. Но этотъ ужасный трпбуналъ навлекъ вскорѣ на себя 
всеобщее негодованіе. Жертвы его, осуждаемый за ересь, погибали 
массами повсюду. Обыкновенный орудія смерти, висѣлица и костры,, 
оказывались не подходящими, въ виду безпощаднаго міценія, не 
знающаго раскаянія. Обвиняемыхъ было такъ много, что для при- 
веденія въ іісполненіе смертнаго приговора приходилось устраи
вать цѣлыя загородки, наііолненныя соломою. Такъ, напр., передъ 
реймскпмъ архіепнскопомъ и семнадцатью другими прелатами сожлсе- 
сожжепіо оро- но было живьемъ восемьдесятъ три еретика съ ихъ учи- 

тикоігь. телемъ. Такое попираніе всѣхъ человѣческихъ чувствъ 
не могло продолжаться, не вызывая, наконецъ, достойпаго воз- 
мездія. Въ другихъ страиахъ негодованіе возбулсдалось, кромѣ того, 
п внѣшними причинами,—такъ, напр., въ Англіи вслѣдствіе посто- 
янныхъ посягательствъ птальянскихъ духовныхъ на самыя бога
тый ея бенефпціи. Нѣкоторые изъ этпхъ нностранцевъ были еще 
совершенный дѣтн; многіе не лспли въ Англіи; были и такіе, ко
торые никогда не видѣли страны, доставлявшей имъ такія громад- 
ныя богатства. Архіепископъ Іоркскій былъ отлученъ при ісоло- 
колыюмъ звонѣ п при свѣтЬ факеловъ за отказъ доставлять гро
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мадные доходы своей церкви пришельцамъ изъ-за Альпъ; но «на
родъ благословилъ его» за отказъ. Архіепнскопство кентерберій- 
ское было передано въ 1241 г. по P. X. Бонифацію Савойскому, 
которому папа пожаловалъ первые плоды со всѣхъ беиефицій его 
провинціиі Жадность Бонифація была безгранична. Пзъ всѣхъ 
церковныхъ учрелсденій и оть всѣхъ духовныхъ, состоявшпхъ подъ 
его покровительствомъ, онъ вымогалъ громадный суммы. Тѣ, кто 
сопротивлялся ему, какъ, напр., деканъ св. Павла, были отлучены; 
другихъ онъ билъ собственными руками, напр., престарѣлаго нрі- 
ора церкви св. Варфоломея. Отличаясь военными наклонностями,— 
онъ часто носилъ подъ одеждою кирассу, — онъ присоединился къ 
своему брату, архіеппскопу ліонскому, осалсдавшему Турннъ, и 
тратилъ доходы своей апглійской епархіп на разнаго рода интри
ги и на устройство военныхъ преднріятій противъ своихъ враговъ 
въ Италіи.

Но не среди однихъ только свѣтскихъ людей возникло него- 
довапіе противъ такого положенія дѣлъ. Возстаніе про- возстппіо 
явилось и въ рядахъ церкви. И это вовсе не потому, порквп. 
чтобы среди нпзшихъ классовъ общества уменьшилось чувство на
божности. Пастухи, подъ предводительствомъ «властелина Вен- 
гріи», десятками тысячъ бродили по Франціп, приглашая духо
венство возстать и притти на помощь доброму королю Людовику, 
находившемуся въ плѣну у мусульманъ. Онн увѣряли, что полу
чили своп полномочія отъ пресвятой Дѣвы, н снабжались таин- 
ственшімъ образомъ пищею своимъ предводителемъ. Воз- пастухи п сп- 
І ІП К Ш Іе  В Ъ  Италіп «бичующіеся» проходили П О  два В Ъ  чую щ іеея . 

каждомъ городѣ, предавая себя бичеванію въ теченіе 33 дней въ 
память лѣтъ, прожитыхъ на землѣ Спасителемъ. Эти энтузіасты 
возбулсдали другъ друга и являлись соперниками нищенствуюіішхъ 
братьевъ по своей ненависти къ духовенству. Ниіціе-братья начи
нали теперь оправдывать недовѣріе, съ какимъ Иннокеитій отно
сился къ нимъ вначалѣ, когда онъ колебался разрѣшать учрежде- 
ніе нищенствующихъ орденовъ. Папство много получало пользы 
отъ этихъ ордеповъ, — но теперь отъ нпхъ происходило, съ его 
точки зрѣнія, и страшно много зла. Онп сдѣлались учеными людь
ми, вмѣсто того, чтобы сдѣлаться опасными изувѣрамп. Они завла
дели многими учеными постами того времени, считаясь одними 
изъ самыхъ образованныхъ людей своей эпохи. Въ парилсскомъ 
унпверситетЬ изъ 12 каѳедръ теологіи только три былп заняты ре- 
гулярнымъ духовенствомъ. Ниіценствуюіціе братья всту- И и те п о тв у ю щ я а  

П И Л И  на опасный путь ереси. Духъ броженія, перешед- брТаор0с“Т “у‘ 
шій изъ Ііспаніи, захватилъ п ихъ, и возмущеніе мелсду ними 
вспыхнуло.

Руководясь безотчетнымъ инстинктомъ, Римъ прослѣдилъ воз- 
станіе до его истинныхъ источниковъ. Посмотримъ на мѣры, при
нятая папами, -это помолсетъ намъ понять ихъ мнѣніе объ этомъ. 
Іакъ, Нннокентій III въ 1215 т. по P. X. ввелъ регламентъ въ 
нарилсскихъ школахъ чрезъ посредство своего легата, рпмъ поспро- 
разрѣшивъ изученіе діалектики Аристотеля, но воспре- щаГ УкоГІІО
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тивъ чтеніе его фнзичеекихъ и метафпзпческихъ сочиненій и пхъ 
комментаріп, такъ какъ они, по его мнѣнію, происходили изъ араб- 
скаго источника. Рескрпптомъ Григорія XI отъ 1231 г. воспре
щены были сочиненія, трактующія о патуральной философіи, до 
тЬхъ поръ, пока они не будутъ очищены теологами церкви. Эти 
регламенты былп подтверждены Клементомъ ІУ  въ 1265 г.

ГЛАВА III.

В ѣ к ъ  в ѣ р ы  н а  з а п а д ѣ .

( п  Г  О Д  О Л  Ж  Е  H  I  е ) .

Р А Я Р У Ш Е Н ІЕ  И Т А Л Ь Я Н С К О Й  С И С Т Е М Ы  Д Р У Ж Н Ы М Ъ  Н А П А Д ЕН ІЕМ Ъ  СО С ТО РО Н Ы  

РА 8У М А  И Н Р А В С ТВ Е Н Н О С ТИ .

Р аэви тіо  безвѣрія  среди нищ енствую щ ихъ ордѳновъ.— И здан іо  орѳтическихъ 
к нигъ .— „В ѣчное Е ван гел іе“ и ком м ентаріи А покалипсиса.

С толкновен іе  меж ду Ф илиппом ъ К расивы м ъ  и Бониф аціем ъ V III. — Оскор- 
бленіѳ, нанесенное паиѣ , и  его смерть.

Ф ранц узск ій  король у во зи тъ  п апу  и зъ  Рим а в ъ  А виньопъ.— П осм ертны й 
судъ  н адъ  папою  но обвинен іям ъ  въ  атеизм ѣ и  безнравствен ности .— 
П ричины  и послѣдствія  атеи зм а  папъ .

Т ам пл іеры  внадаю тъ  въ  нечестіе. —  П рои зведенн ы й н ад ъ  ними судъ , при
говоръ  и наказан іѳ .

Б езн р авствен н о сть  напскаго  д вора  въ  А виньонѣ.—В озвращ еніе п ап ы  въ  
Р и м ъ .— П ричины , вы зв ав ш ія  великій  расколъ .— Д сзорганизац ія и тал ьян 
ской систем ы .—Разлож еп іе  п ап ств а .— Т рое папъ .

К о п стан ц ск ій  соборъ с та р ае тс я  превр ати ть  папскую  сам одерж авную  власть 
въ  конституціонную  м о н арх ію .— О нъ п р ои зносить  см ертны й приговоръ 
н ад ъ  Іоанном ъ Гуеом ъ и Іероним ом ъ П раж ским ъ. —  П ап а  Н иколай У .— 
К онецъ  ум ственнаго вл іян ія итальянской  системы .

Приблизительно въ срединѣ XII в. появилось среди нпщен- 
■евьчпоо Епап- ствуіоіцнхъ братьевъ то зловѣіцее сочииеніе, которое 

голо». подъ .заглавіемъ Вѣчное Еоаніеліе поразило ужасомъ
всю латинскую іерархію. Утверждали, что ангелъ принесъ его съ 
неба награвированнымъ на мѣдныхъ таблицахъ и вручилъ его 
священнику по имени Кириллъ, который, въ свою очередь, пере- 
далъ его аббату Іоакиму. Аббатъ успѣлъ уже умереть 50 лѣтъ тому 
назадъ, когда въ 1250 г. появилось вѣрное пзложеніе этой книги, 
составленное въ формѣ введенія, какъ подозрѣвали и утверждали, 
Іоанномъ Пармскимъ, генераломъ францисканскаго ордена. Несмотря 
на ересь, проявлявшуюся въ этомъ сочиненіи, въ немъ высказы
валось обширное и мастерское поннманіе человѣческаго прогресса. 
Въ этомъ введеніц Іоаннъ Пармскій указывалъ, что аббатъ Іоакимъ, 
который не только ѣздилъ въ Святую землю поклоняться гробу 
Христову, но и пользовался почетомъ какъ пророкъ н какъ чело- 
вѣкъ, безупречный по своей ортодоксіи, и былъ возведенъ въ санъ
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святыхъ, признавалъ основнымъ положеніемъ своего сочиненія тог 
что римское христіапство закончило свое дѣло и пришло теперь 
къ неизбежному концу. Онъ доказывалъ, что въ божественномъ 
управленіи міромъ существуютъ эпохи илп вѣка, что во время го
сподства еврейскаго закона міръ находился подъ непосредствен- 
нымъ вліяніемъ Бога Отца, во время господства хрнстіанскаго за
кона, онъ находплся подъ вліяніемъ Бога Сына; но наступаетъ 
время, когда онъ будетъ находиться подъ вліяніемъ Бога Святого 
Духа, когда ие будетъ больше надобности въ вѣрѣ, когда все бу
детъ совершаться согласно мудрости и разуму. Такого рода взгля
ды указывали на появлеиіе новаго времени. Такъ говорилъ, въ 
довольно смутныхъ выраженіяхъ, аббатъ Іоакнмъ и то же повто- 
рялъ болѣе яснымъ образомъ генералъ францисканцевъ въ своемъ 
введепіи. Приверженцы Вѣчнаіо Евателія заявили, что оно за- 
мѣняетъ собою Новый Завѣтъ подобно тому, какъ послѣдній за
менить Ветхій; эти три книги составляютъ тройственное откро- 
веніе, соответствующее ТропцЬ божества. Появленіе Вѣчнаю Еван- 
іелія вызвало крикъ негодованія во всей іерархіи. Папа Александръ 
ІУ тотчасъ прпиялъ меры для его упичтоженія. Всякій, попытки у»«- 
храннвшій у себя пли скрывавшій копію этой книги, "Т0И!ИТЬ кш,Гі'- 
подвергался отлучепію. Но среди нищенствующихъ орденовъ, спи- 
ритуалпстовъ, какъ ихъ называли, сочиненіе это пользовалось гро- 
маднымъ почетомъ. Оно заняло у нпхъ мѣсто Священнаго Пнса- 
нія. Оно не только не было уничтожено, а сорокъ детъ спустя, въ 
1297 г., за нимъ последовало толкованіе Апокалипсиса, т о л к о в а л о  а и о -  

составленное Іоанномъ Петромъ Оливою, прожнвавшимъ ка-111ПСП1:а- 
въ Сицпліи; онъ признавалъ суіцествованіе трехъ эпохъ нли вѣ- 
ковъ и раздктялъ средній, христіанскій, на семь стадій: векъ апо
столовъ, вѣкъ мучениковъ, векъ еретиковъ, векъ пустынішковъ, 
векъ монастырской системы, векъ пораженія антихриста и вЬкъ 
наступаюіцаго тысячелетія. Онъ соглашался со своими предше
ственниками относительно предстоящаго уничтожепія римскаго хри- 
стіанства, бранилъ эту церковь и утверждалъ вмЬстЬ съ ними, что 
папа п вся его іерархія сдЬлалпсь и з л и ш н и м и ,  обветша- распространено 
Л Ы М И : «дело И Х Ъ  сделаио, приговоръ надъ Н И М И  про- с р о д а У х о в е !-  

пзнесенъ». Его ревностпые приверженцы заявплп, что ствя- 
таинства св. церкви въ настоящее время совершенно бозполезны, 
такъ какъ лица, совершаюіція ихъ, лишены теперь всякой юрис
дикции. Инквизиція тысячами сжигала этихъ «fnitricelli», но не 
въ силахъ была уничтожить ересь. Впосхедствіп, по наступленіп 
реформаціи, онп смешались съ последователями Лютера.

Ко в н у т р е н н и м ъ  и  д у х о в н ы м ъ  с м у т а м ъ ,  в о л п о в а в ш и м ъ  ц е р 

к о в ь ,  п р и с о е д и н и л и с ь  в с к о р ѣ  м а т е р і а л ь н ы я  н  в н ѣ ш н і я  п е р в о с т е п е н 

н о й  В аЖ П О еТ П . Т е п е р ь  ТО ЛЬКО  В И О Л Н Ѣ  В Ы Я С Н И Л а С Ь  И С Т И Н - Затрудпопія,

пая причина затрудиеиій, угрожавшихъ папству. Для него 1г£оркші!ш 
было абсолютно необходимо притягивать въ Римъ возможно боль
ше депегъ, а государи западныхъ королевствъ, Фраиціп и Англіи, 
пзъ которыхъ до сихъ поръ доставались въ изобиліи требуемыя 
суммы, рѣшили твердо положить этому конецъ. Они ташке нужда
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лись въ возможно болынѳмъ количестве денегъ. Во Франціп еще 
нрн Людовнкѣ Святомъ рѣінено было ограничить папскую власть 
въ дѣлѣ выбора духовныхъ лпцъ; жалуясь на постоянное вымога
тельство денегъ изъ королевства со стороны Рима, король этотъ 
прибѣгнулъ къ единственному действительному средству: воспре- 
тнлъ на будущее время обложеніе подобнаго рода.

Теперь мы дошли до времени избранія папою Боннфація ѴПІ, 
составившая эпоху въ умственной нсторіп Европы. На папскій 
престолъ подъ именемъ Целестина V сѣлъ пустынникъ-духовндецъ, 
потрі. морропо духовидецъ, потому что Петръ Морроне (таково было 
діиаотсп шшою. его ІШЯ̂  съ раннихъ лѣтъ вндѣлъ ангеловъ и слышалъ 
въ воздухѣ звуки воображаемаго колокола. Но вскорѣ оказалось, 
что жизнь анахорета не молсетъ слулспть подготовленіемъ къ испол- 
ненію обязанностей папы. Конклавъ карднналовъ избралъ его не 
потому, что счпталъ его пригоднымъ для этого мѣста, а потому, 
что кардиналы раздѣлилпсь на нартіи, которыя нп за что не хо- 
тѣлн уступать другъ другу. Вслѣдствіе этого они были вынулсдены 
остановить свой выборъ иа первомъ попавшемся. Но вскорѣ его 
неспособность сдѣлалась очевидною и его удаленіе пастоятельно 
необходимымъ. Говорятъ, что друзья Бенедетто Гаэтанп, самаго 
способная изъ кардпналовъ, черезъ дыру, продѣланную въ сгЪнѣ 
комнаты папы, въ полночь глухимъ голосомъ объявили ему, что 

Цадоотинъ'г 0ІІЪ РпскУетъ душою, сохраняя свое звапіе, и отъ име- 
«гроісаотся. ни Бога приказали ему отречься. Такъ онъ и сдѣлалъ, 

несмотря на всѣ затрудненія. Многіе паболсные люди увпдѣлп въ 
его отреченіп смертельный ударъ, нанесенный папской непогрѣ- 
шпмостп.

Во время его правленія совершилось чудо въ Л оретт Домъ, 
чудолорохю. въ которомъ лспла Пресвятая Дѣва послѣ зачатія, былъ 

обращенъ по смерти Святой Семьи въ часовню, а св. Лука пода- 
рилъ въ эту часовпю изобралсепіе, вырѣзанное его собственными 
руками п пзвѣстное и теперь подъ пмепемъ Лореттской Богороди
цы. НЬсколысо ангеловъ, бывшихъ въ Назаретѣ во время прпблп- 
лсенія сарациновъ-завоевателей, побоялпсь, чтобъ эта священная 
реликвія не попала въ ихъ руки, и, поднявъ домъ, пронесли его 
черезъ воздухъ;- сдѣлавшп нѣсколысо остановокъ, онн, наконецъ, 
опустили его въ Лоретте, въ Италіи.

Итакъ, Бенедетто Гаэтанп такими-то мошенническими путями 
Гхшифацш п и  или инымъ образомъ сдѣлался въ 1294 г. папою Бонп- 
і.абраіп. папою. фаціемъ у щ .  Выборомъ своимъ онъ былъ обязанъ, по 
всей вероятности, королю Еарлу, который владѣлъ двѣнадцатыо 
избирательными голосами, такъ что личная вражда Колоннъ была 
илп нейтрализована, пли побѣлсдена. Первою заботою Бонпфація 
<5ыло упрочить свою власть и отдѣлаться отъ своего соперника. 
Жногіе держались мнѣнія, что папа не можетъ отречься. Заклю- 
ченіе въ тюрьму (1296 г.) разрѣшило этотъ спорный вопросъ. 
гГ п Г Ѵ о- 0динъ монахъ увидѣлъ, какъ душа Целестина подыма- 

лостпна. лась на небо, которое разверзлось, чтобы пришіть ее; 
великолѣпныя похороны сообщили врагамъ Бонифація, что опи
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должны теперь безспорно признать его напою. Но могущественные 
Колонны, предводители гнббелнновской партіи въ Рпмѣ, протпвнв- 
шіеся всѣми силами отреченію Целестина и считавшіеся смер
тельными врагами Боннфація, возмутились. Онъ нздалъ споръ вонпфа- 

противъ нихъ буллу, а затЬмъ отлучилъ. ЗловЬщнмъ ція нойІ°Л0“’ 
образомъ предвосхищая будущее, — потому что онп превосходно 
знали условія, окружающія папскую власть, н понимали, что мо- 
лсетъ силыіѣе всего затронуть ее,—они обратились съ воззваніемъ 
къ «всеобщему собору». Такъ какъ сверхъестественный средства 
пе дѣйствовалн, то Бонифацій провозгласить иротпвъ ннхъ кресто
вый походъ. Исходъ отвѣчалъ его ожиданіямъ. Палестрина, одна 
изъ пхъ крѣпостей, сданная ими въ минуту слабости, была раз
рушена до основанія, и мѣсто, гдѣ она стояла, посыпано солыо. 
Колонны бѣлсали; нЬкоторые изъ нихъ направили своп шаги во 
Францію. Тамъ онп нашли друга в'ь лицЬ Филиппа Красивая, ко
торому сулсдено было отомстить за нанесенный имъ оскорбленія 
и нанесть папству ударъ, оть котораго оно никогда больше не 
справилось.

Таково было пололсеніе дЬлъ въ началѣ спора мелсду Фплнп- 
помъ и Бонпфаціемъ. Крестовые походы заставили всю Европу 
платить дань Риму, и отовсюду слышались горысія жалобы на вы
могательство денегъ, уходившихъ въ Италію. Векорѣ дошякшля 
дѣла пришли въ такое пололсеніе, что невозможно было тру'К "  ш‘ 
продолжать крестовыхъ походовъ, не прпбѣгнувъ къ облолсенію 
самого духовенства, — что и было причиною вялая его отношепія 
къ дЬлу и далее сопротивленія. Но потокъ денегъ, прилпвающій 
въ Нталію, породилъ привычки къ роскоши и расточительности. 
Что бы это ни стоило, а деньги должны былп притекать въ Римъ. 
Денелсныя затрудненія, нсиытываемыя королями Францін и Ан- 
гліи, — необходимость увеличить доходы для прнведенія въ испол- 
неніе разнаго рода свѣтскихъ плановъ ихъ,—могли быть удовле
творены только путемъ облолсенія. А между тЬмъ богатство этихъ 
государствъ незамЬтно ускользало въ рукн церквп. Въ Англіп 
Эдуардъ I  увеличилъ обложеніе духовенства. Оно сна- АпгліНскій ко- 

чала воспротивилось, но этотъ государь нашелъ превос- отТдухХ̂ ™0 
ходное и дѣйствителыюе средство для усмиренія его. >и<иить пало™. 
Онъ приказалъ судьямъ не разематривать дЬлъ, въ которыхъ ист
цами будутъ духовный лица, и удовлетворять немедленно всѣ 
жалобы противъ нпхъ,—утверлсдая, что тотъ, кто отказывается 
нести повинности государства, не имѣетъ права на покровитель
ство закопа. Духовенство вынулсдено было въ концѣ концовъ поко
риться. Это средство, оказавшееся такнмъ дѣйствительнымъ, впер
вые указываетъ на вліяніе новаго класса дѣятелей, которые вскорѣ 
доллены были играть большую роль въ государстве,—класса закон- 
шпеовъ, юристовъ.

Во Франціп Филиппъ Красивый сдЬлалъ такую же попытку. 
Нельзя было предположить, что Римъ будетъ равнодушно сносить 
нарушеніе того, что онъ считалъ своимъ правомъ; и, въ король «і.Раи- 
самомъ дЬлѣ, Бонифацій издалъ буллу «Clericis laicos», цузскШ д1іла0ІЪ
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попытку ІП> т о п ,
жо дух*. отлучавшую оіъ церкви королей, которые станутъ взи

мать еубоидіи съ духовенства. Тогда Филиппъ рѣшилъ, что разъ 
французское духовенство не платить ничего ему, то и Франція 
не должна ничего платить папѣ, и издалъ эдикта, запрещавшій 
вывозить пзъ Франціи безъ его разрѣшенія золото и серебро. Но 
онъ прибѣгнулъ къ этой крайней мѣрѣ только послѣ того, какъ 
пспыталъ другія мѣры, казавшіяся ему менѣе опасными. Оиъ огра- 
бплъ евреевъ, конфпсковалъ пхъ имущество и изгналъ ихъ самихъ 
пзъ принадлежаіцихъ имъ владѣній. Теперь на очереди стала цер
ковь. Нищепствующіе ордепа низшаго класса, заразившіеся духомъ 

іістрѣчаеп. Вѣчнаю Евашелія, громко возмущались ея богатствомъ, 
щопстнуюиюи приписывая ему царившую въ то время релпгіозную де-

братыі морализацію. Они указывали па примѣръ Спасителя и 
Его учениковъ, а когда противники возражали имъ, говоря, что Онъ 
также удостонвалъ употреблять деньги, то злостные фанатики про
должали стоять на своемъ прп громкпхъ анлоднсментахъ смею
щейся толпы, отвѣчали, что не св. Петръ, а Іуда былъ уполно- 
мочепъ вѣдать кошелекъ, и что папа заслужпваетъ горькаго упрека, 
съ которымъ Іпсусъ Христосъ обратился нѣкогда къ его прототипу 
Петру, говоря: «Отойди ота Меня, сатана, потому что ты думаешь 
не о томъ, что Божіе, но что человѣческое» (Маркъ, ѴТТТ, 33). 
На основапіп этого авторитета, онн утверждали, что имѣютъ пол
ное право обвинять такого великаго преступника. Тогда король 
рѣшился наложить руку на имущество церкви, и она въ отвѣта 
громогласно прокляла его. За этимъ послѣдовала вначалѣ литера
турная война: папа издалъ буллу, король—отвѣта на нее. Поли- 
к'ст™кусио тыка’ К0Т0Р°Й слѣдовалъ Филиппъ, I I  искусство, съ ко- 
закоиникамп. торымъ онъ ее иоддерживалъ, доказывали, что оиъ успѣлъ 

привлечь на свою сторону новую силу, оказавшую узке не мало 
услугъ англійскому королю,—силу, сделавшуюся вскорѣ смертель- 
нымъ врагомъ духовенства,—законнпковъ. Между тіімъ Рпмъ страш- 
гпмч. ii3oGpt.Ta- но нуждался въ деньгахъ. Тогда-то возникла счастливая 

охъ юиилоп. MbICJLb 0 иразднованіи юбилейнаго года въ 1300 г.,—и 
значительный суммы начали вновь стекаться въ Италію.

У Бонифація оказалось, такимъ образомъ, 4 противника: ко- 
четыро прага роль .Франціи, Колонны, законники и нищенствующая 

воппфацш. (5ра1ЪЯі Послѣдніе, какъ высшіе, такъ и иизшіе, отъ 
души ненавпдѣлп его. Такъ въ Англіи высшій францпсканскій ор
денъ былъ въ бѣшенствѣ на папу за то, что онъ не позволилъ 
ему владѣть землею. Они попробовали подкупить его взяткою въ 
40000 дукатовъ, но онъ захватилъ эти деньги въ банкѣ подъ 
тѣмъ предлогомъ, что нпщенствующіе братья, давшіе обѣты бѣд- 
пости, не могутъ имѣть имущества. Что касается низшихъ фран- 
цнсканскпхъ орденовъ, то ересь начинала быстро распространяться 
среди нпхъ. Онн не только заразились учеиіямп Вѣчнаго Еван- 
гелія, но еще зашли дальше по пути невѣрія, поставивъ св. Фран
циска на мѣсто нашего Спасителя. Они безустанно толковали 
свѣтскпмъ людямъ, что паиа—«антихриста», «человѣкъ грѣха». 
Споръ между Филиппомъ и Бонпфаціемъ съ каждою минутою об-
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острился. Первый схватилъ и засадилъ въ тюрьму папскаго нупція, 
потому что онъ былъ иосланъ во Францію, несмотря на сюлкцопоиіо 
то, что король его лично не любилъ; пана отомстплъ Т ,сду І|аппю,  ’ VIU.UU1 1 H1.U и фраицузскииъ
ему, издавши рядъ буллъ, въ которыхъ протестовал!, королоиъ. 

противъ такого оскорбленія, вмѣшивался въ отношенія француз- 
скаго короля къ французскому духовенству и приглашалъ послед
нее явиться къ нему въ Римъ, гдѣ оно узпаета о всѣхъ про- 
ступкахъ своего государя. Къ монарху было также прислано при- 
глашеиіе присутствовать прп этомъ и выслушать свой прпговоръ. 
Въ послѣдней буллѣ,—еслп она только достовѣрна,—и въ отвѣге
на нее короля, обѣ партіи, повидимому, вышли изъ терпѣнія. За
этимъ последовала знаменитая булла «Ausculta Fili». Булла «Ausculta 
Король страшно разгнѣвался; опъ повелѣлъ публично Fili*- 
сжечь ее въ Парижѣ при звукахъ трубъ, созвалъ генеральные 
штаты и, по совѣту своихъ законнпковъ, свелъ искусно пренія на 
слѣдуюіцій вопросъ: ота кого держита король французское коро
левство, отъ Бога или отъ папы. Можно было легко предвидѣть 
рѣшеиіе на этотъ счета французскаго духовенства: такъ какъ мио- 
гіе нзъ духовныхъ держали лены ота короля, то они все боялпсь 
захвата своихъ богатыхъ бенефнцій со стороны итальянскихъ ду
ховныхъ. Поэтому Франція поддержала своего государя. Со своей 
стороны Бонифацій въ буллѣ «Umim Sanctam» продол- Булля ,ünam 
жалъ защищать свои права, заявивъ, что для спасепія sanctam». 
необходимо вѣрить, что «всѣ люди подчинены римскому перво
священнику». Филиппъ, предвидя, что предстоитъ борьба на жизнь 
и смерть, и стараясь привязать къ себѣ народъ, выставляя себя 
его нокровителемъ противъ тираиіи духовенства, вновь пскусно 
воззвалъ къ его чувствамъ, заявивъ, что инквнзиціи варварское 
учрежденіе, оскорбляющее всѣ человѣческія права, нарушающее всѣ 
закопы, прибѣгающее къ иеслыхапиымъ пыткамъ п совершающее 
дѣла, которыя приводить въ содроганіе человѣческіе умы. На юге 
Фрапціи эти рѣчи встрѣтили повсюду откликъ. Законники, среди 
которыхъ иаиболѣе выдающуюся роль пгралъ Впльгельмъ Ногаре, 
оказывали Филиппу весьма искусную поддержку; вообще в„лыолі.мъ до 
во всемъ этомъ движеніп выказывается выдаюіційся ѵмъ 1ІогаР°- 
его совѣтнпковъ. Увѣряютъ, что отецъ Ногаре былъ сожжеиъ пн- 
квизиціею. Великій легата жаждалъ міцепія. По его виушенію, ге
неральные штаты пришли къ слѣдуюіцему заключенію: д ы іс т в іо  гено- 

1) Бонифацій не истинный папа; ‘ 2) опъ еретикъ; 3) раль" шта' 
онъ виновенъ въ симопіи; 4) это человѣкъ, отягощенный престу- 
пленіями. Ногаре, выучившійся у Колонпъ, какъ задѣвать пап
ство зажнвое, потребовалъ, чтобы весь этотъ споръ былъ ие- 
репесеиъ въ соборъ, который долженъ быть немедленпо созванъ 
королемъ. Состоялось второе ,засѣданіе гепералыіыхъ штатовъ. 
Вильгельмъ де Плезіанъ, владѣтель Везенобля, выступилъ съ це- 
лымъ рядомъ обвиненій противъ папы. Изъ громад- 0бШшошо про- 
наго списка этихъ преступленій, изъ которыхъ многія ТИ|ГЬ па,ш- 
положительно невѣроятпы, приведемъ некоторый: Бонифацій не 
вѣрилъ ни въ безсмертіе, ни въ нетлѣнность души, пи въ буду-

Дрвпор-ь.— Нет. уистп. рвзп. Европы. , j n
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іцую жизнь, ни въ действительное прнсутствіе при евхарпстіи; 
онъ не соблюдалъ церковныхъ иостовъ, даже великаго; онъ назы
вал!. кардиналовъ, монаховъ и ииіценствуюіцихъ братьевъ лице
мерами; Свитая земля была потеряна по его вннѣ; средства, со
бранный для ея освобожденія, были истрачены имъ; его святой 
предінественипкъ, Целестинъ, умеръ благодаря его безчеловѣчному 
обращенію; онъ говорилъ, что любодѣяніе и другіе возмутитель
ные поступки не грѣховны; онъ содомить и приказывалъ умерщ
влять клирпковъ въ своемъ прпсутствіи; онъ внновенъ въ симо- 
піи; жена его племянника родила ему двухъ незаконныхъ сыно
вей. Все эти и другія еще болѣе возмутительный обвинеиія былн 
подтверждены присягою па Евангеліи. Король воззвалъ къ «собору 
и къ законному паиѣ».

Завязалась борьба на жизнь и смерть. Бонифацію оставался 
только одинъ і і с х о д ъ  — отлучить короля, что онъ и сдѣлалъ. Онъ 
лпшплъ Филиппа престола и предалъ анаѳемѣ его потомковъ до 
четвертая колѣна. Булла эта должна была быть прпвѣшсна у две
рей каоедральнаго собора въ Ананьи 8 сентября; но Вильгельмъ 
Ногаре и одинъ изъ Колоннъ еще до того проникли въ Италію. 
Онн наняли толпу бапдптовъ и 7 сентября напали на папу въ 
его дворцѣ въ Ананьи. Защпщавшія его церковиыя двери были 
сильны, но онѣ уступили огшо. Храбрый старикъ встрѣтилъ на- 
падаюпшхъ сидя на престолѣ въ своемъ первосвященничеекомъ 
облаченіп, съ крестомъ въ одной рукѣ и ключами св. Петра въ 
другой. Его кардиналы убѣжали черезъ водосточную трубу. На- 
мѣстннкъ Бога на землѣ внушалъ такъ мало уваженія, что Скарра 
Колонна поднялъ уже руку, чтобы убить его на мѣсге, но ударъ 
былъ остаповлеиъ Ногаре, который съ горького насмѣшкою за
явить ему,, что здѣсь, въ его собственномъ городѣ, онъ обязанъ 
жизнью слуге французская короля,—человѣку, отецъ котораго былъ 

с х ш ч о іп . ііо га - сожженъ инквизпціею. Папу пощадили только для того,
ре: его см ерть. ч т о б ы  ПОСЭДИТЬ І і а  КЛЯЧу, СПИНОЮ ІСЪ ХВОСТ)’, II П С р еВ в З -

тп въ тюрьму. Враги его хотели отвезть его во Францію въ ожпда- 
іііп рѣшенія собора, но опт. былъ вскорѣ освобожденъ п вернулся 
въ Римъ; здѣсь онъ опять былъ схваченъ п брошенъ въ тюрьму. 
Тамъ опт. и умеръ 11 октября.

Такимъ-то образомъ погибъ Боипфацій VIII, послѣ девяти- 
лѣтпяго правленія, полнаго событіями. Его преемнпкъ, Бепедиктъ 
XI, недолго пользовался властью, но достаточно, впрочемъ, чтобъ 
узнать, что ненависть короля Франціп ие исчезла со смертью Бо- 
нифація и что онъ рѣншлся не только преследовать и за моги
лою память скончавшаяся первосвященника, но и произвесть ра- 
дикалыіыя реформы въ самомъ папствѣ. Окутанный вуалыо жен
щины поднесли однажды Бенедикту корзину съ винными ягодами, 
говоря, что онѣ присланы ему аббатиссою монастыря св. Пе- 
Отраплоніе гл- трониллы. Папа не принялъ обыкновенныхъ мѣръ пред- 

педпкта хі. осторожности и покушалъ ягоды. У вы, каково было нрав- 
ственное состоите Италіи! Началась диссентерія, и черезъ ire- 
сколько дней папа умеръ. Но Колонны научили короля, какъ дол-
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женъ поступать тоть, кто желаетъ одержать верхъ надъ пап- 
ствомъ; вышеописанное событіе дало ему удобный случай при
вести нхъ совѣты въ псполненіе. Король пришелъ въ соглашеиіо 
•соглашеиіе съ Бернардомъ Готскпмъ, архіепископомъ 
бордосскимъ. Онн выработали слѣдующія шесть условій: о о р д о с с к н м ъ .

1) примиреніе между церковью и королемъ; 2) прощеиіе для всѣхъ 
лицъ, участвовавшнхъ въ дѣлахъ Боппфація; 3) уплата духовен
ствомъ десятины въ теченіе пяти лЬтъ; 4) осужденіе памяти Бо
нифация; 5) возстановленіе правь Колоннъ: 6)' тайная статья; въ 
чемъ она состояла, показало скоро время. Отправленъ былъ по
сол!. къ сторонникамъ короля въ коллегіп кардиналовъ, и Бернардъ 
«дѣлался Клпментомъ Д'. «Много пройдетъ времени, прежде чѣмъ 
мы увидимъ другого папу въ Римѣ!» вскрпчалъ кардиналъ Маттео 
•Орсинн, съ иророческимъ предвидѣніемъ того, что должно было 
наступить, когда заговоръ достигнет!, апогея своего развіггія. Его 
пророчество вскорѣ оправдалось. Шестая тайная статья, заклю
ченная между королемъ Фнлинпомъ и до Готомъ, была обнародо
вана. Климента избралъ резиденціею Авиньонъ. Гроб- перонесошо 
нпца апостоловъ была оставлена. Вѣчный городъ пере- J|“ ‘оті"?",,“ : 
сталъ быть метрополіего христіанства. «ui,.

Но фрапцузскій прелата не могь вступить въ сдѣлку съ 
французским!, королемъ для получснія высочайшая достоинства, 
на которое можетъ претендовать европеецъ, недоставивши и ко
ролю соотвѣтствеипыхъ выгодъ. Исполняя условіе на столько до
бросовестно, насколько позволяло ему это его высокое положеиіе, 
Климента V приступилъ къ исполненію своей обязанности. Ко
роль Филиппъ увлекался своею непримиримою враждою къ умер
шему врагу, который, какъ онъ считалъ, ускользнулъ у него нзъ 
рукъ, но въ то же время имъ руководило и искреннее желапіе 
совершить реформу въ церкви помоіцыо радикальная ея пере
устройства. Онъ рѣшилъ, что первосвященники должны отвѣчать за 
свои дѣйствія передъ королями Франціп или что Франція должна 
имѣть болѣе непосредственное вліяніе иа ихъ новеденіе. Для того, 
чтобы примирить съ этимъ христіанъ, онъ счелъ нужнымъ объ
яснить, съ притворпымъ отвращеніемъ, нравственное п рели- 
гіозное положеиіе Рима. Поэтому въ 1310 году ирпстуилепо бы
ло къ суду надъ умершнмъ Бонифаціемъ. Консисторія открыта 
была въ Авиньонѣ 18 марта. Судебное разбиратель- посмертный 
ство продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ; выслушано ««•■“ яь ив-ѵ у и /-1 НОЮ 1)ОШІфіІ~было много свидетелей. Старались путемъ ихъ пока- темъ. 
заній утвердить гласнымъ образомъ слѣдующіе обвинительные 
пункты: «Бонифацій заявилъ, что, по его мнѣнію, бо- об в ш ю ш я про- 

жественная закона не существуетъ; то, что считается тшгь пого- 
таковымъ простая выдумка людей, для того, чтобъ ужасами вѣч- 
ныхъ наказапій держать въ страхѣ простой народъ; ложь утвер
ждать, что Троица существуетъ, и глупо вѣрить въ это; ложь ут
верждать, что хлѣбъ превращается въ тело Христа; ложь утвер
ждать, что Дѣва родила, потому что это невозможно; хрпстіанегво— 
ложь, потому что оно признаетъ будущую жизнь, о существованіи

**
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которой у него нѣтъ ннкаішхъ доказательству кромѣ показапій 
мечтателей». Доказано было, что папа говорилъ: «пусть Богъ дѣ- 
лаетъ со мною все, что хоче'гъ въ будущей жизни; я вѣрю такъ, 
какъ въритъ всякій ооразоваипый человѣкъ; простой народъ ве
рить иначе. Мы должны говорить такъ, какъ говорить народъ, а 
вьрить должны съ немногими». Люди, слышавшіе, какъ онъ спо
рить съ некоторыми парижанами, говорили, что онъ утверждалъ, 
будто «ии тало, ни душа не могутъ воскреснуть». Другіе свиде
тельствовали, что «онъ не вѣрилъ нп въ таинства церкви, нп въ 
воскресоше и что онъ отрицалъ грѣховность плотскихъ наслаж- 
детй». Нрнмііцерій церкви св. Іоанна въ Неаполѣ показывалъ, 
что Ьоиифацій, еще въ бытность свою кардиналомъ, сказалъ од
нажды въ его нрисутствіи: «Пусть Богъ предоставить миѣ хоро
шее въ этой жизни, а о будущей я ни мало не забочусь. У лю
дей столько же души, сколько у звѣрей. Видѣли ли вы хоть разъ 
въ жизни человека воскресшаго изъ мертвыхъ?» Онъ находилъ 
удовольствіе вт. осмѣиваніп Божіей Матери, «потому что,—говорилъ 
оиь’ ^ 1іа. столько же дѣва, какъ и моя мать». Что же касается до 
присутствія Христа въ евхарпстіп, то онъ говорилъ: «Это не 
больше, какъ тѣсто». Три рыцаря изъ Лукки свидетельствовали, 
что когда несколько иочтеішыхъ иословъ, имена которыхъ приво
дились тута же, былн у папы во время юбилея, п одииъ капел- 
ланъ поиросилъ у Іисуса помиловаиія только что умершаго лица, 
Боинфацій обратнлъ на себя общее впиманіе слѣдующимъ замѣ- 
чашемъ: «Что за глупость просить иомилованія у Христа! Онъ 
не могъ помочь себѣ, какъ же можно думать, что опъ въ состоя- 
ніп спасти другихъ? Онъ не былъ вовсе Сыномъ Бога, а нросто 
ловки мъ человѣкомъ п велшшмъ лицемѣромъ!» Трудно было ска
зать что-нибудь болѣе богохульное; но свидетели привели еще 
одинъ разговор-!, папы съ храбрымъ спцилійскпмь адмираломъ, Ро- 
жеромъ Лоріа. Этота набожный морякъ замѣтилъ въ ирисутствіи 
папы, что въ случаѣ его смерти онъ иадѣется, что Христосъ сжа
лится надъ нимъ. На это Бонпфацій возразилъ: «Христосъ! Онь 
пе былъ Сыномъ Божіпмъ; это былъ человѣкъ, ѣвшій и пивіній по
добно памъ; Онъ никогда не воскресалъ изъ мертвыхъ; ни одпнъ че
ловекъ никогда ие воскресалъ. Я гораздо болѣе могучъ, чѣмъ Онъ. 
Я могу раздавать королевства и унижать королей». Другіе свиде
тели слышали, какъ оиъ говорилъ: «Въ симопіи пѣтъ ничего дур
ного. Въ прелюбодѣяиіп такъ же мало дурного, какъ и въ пожа- 
тш руки». Некоторые приводили такіе безнравственные н пошлые 
факты изъ его частной жпзнп, что страницы современной книги 
не могутъ быть загрязнены передачею ихъ.

Между тѣмъ Климента дѣлалъ все ота него зависящее, что
бы спасти оклеветанную память своего предшественника. Онъ пу- 
скалъ въ ходъ все вліяніе, которымъ могъ располагать, для обуз- 
данія мстительнаго или иолнтпчнаго короля и, наконецъ, его уси-
’ ш а с ^ о т к " “ '  У В Ѣ і І 'Ш Л И С Ь  У С П Ѣ Х О М Ъ . МоЖСТЪ б Ы Т Ь ,  Ф П Л И П І І Ъ  І І О -  
заться on. про- пяль, что достигъ своей цѣлп. Онъ не им'Ьлъ памѣренія 

слѣдоввши. уничтожить иаиства. Его ц-ель' была реформировать пан
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ство, доставить французскимъ королямъ право контролировать его; 
а для достиженія этой цѣлп необходимо было показать, въ какое 
состонніе пришло опо, благодаря господствовавшей въ то время 
спстемѣ. Къ какому бы заключеніго ни пришелъ соборъ, противъ 
папы приведены были такіе факты, что, несмотря на нхъ взаим
ный протпворѣчія и кажущуюся несостоятельность, они произво
дили глубокое впечатлѣпіе на каждаго мысля щаго человѣка. Въ 
политику короля входило прекратить на этомъ своп наступатель
ный дѣйствія. Поэтому онъ остановить процессъ. Благодарность 
Климента выразилась въ буллѣ, вт, которой онъ прпвозпосилъ до 
небесъ Филиппа, приписывая его дѣйствія набожности, снимая съ 
него всякое порицаиіе, уничтожая всѣ предшсствовавшія буллы, со
ставленный во вредъ Филиппу, отмѣпяя наказанія для всѣхъ лицъ, 
замѣшапныхъ въ дѣлѣ Бонпфація, за нсключеніемъ пятнадцати душъ. 
на которыхъ налагались легкія и номинальный наказаиія. Въ по- 
ябрѣ 1311 г. собрали соборъ вт, Вьеинѣ. Въ слѣдующомъ году па 
немъ явилось три кардинала, выступавшихъ въ роли защитнн- 
ковъ страданій н святой жизни паны Бопифація. Два рыцаря бро
сили перчатки, вызывая на лоедпнокъ всякаго, кто станета воз
ражать противъ невинности паны. Ни одного обвинителя не яви
лось, никто не принялъ вызова, и соборъ могъ свободно принять 
такое рѣшеніе, какое ему казалось наиболѣе удобиымъ.

Насколько покойный первосвящеиппкъ былъ виповенъ во 
взводимыхъ на него нреступленіяхъ, никогда но было разъ- 1>ол„поЯн,.,п 
яснено. Но многозначителыіымъ былъ уже тотъ (Ьактъ уі;лопі.,г’__  - ■> VJMIIVX и, 11ІШѴ
по іакою рода обвннешя могли быть подняты, а еще конпфащя. 
болѣе важно было то обстоятельство, что его преемпнкь долженъ 
былъ выслушивать этц обвинепія и приписывать ихъ набожности 
обвинителя. Безнравственности, въ которыхъ обвинялся Бопифаній, 
не возбуждали въ Нталіи такого отвраіценія, какъ среди болѣе 
иравствепнаго населенія, живущаго за Альпами; ересь успѣла уже 
проникнуть въ церковь. Мы уже впдѣлн, какое глубокое впечат- 
лѣніе произвело Вѣчное Евателіс, сколько у пего было послѣдо- 
вателей и мученпковъ. То, что приписывалось Боппфацію, показы
вало только, что опъ спустится еще ниже по пути безвѣрія. Впна 
его заключалась въ томъ, что въ злосчастную минуту опъ далъ 
В О Л Ю  С В О И М Ъ  М Ы С Л Я М '!,, вмѣсто того, чтобы скрывать нхъ въ глу
бине своей души. Что же касается до остального, то еслп онъ быль 
скупъ п собралъ громадный сокровища, захваченный, какъ гово
рить, бандитами Колоннъ въ то время, какъ онн захватили и папу, 
іо въ этомъ отиошеніи онъ нисколько не былъ хуже многихъ дру
гихъ» папъ. Преемник'!, его, Климента V, умеръ страшно богатымъ, 
н, что еще хуже, не побоялся скандализировать Европу своею 
щедростью относительно красавицы Бруинзары, графини Талейранъ, 
своей любовницы.

Религіозное состояиіе Бонифація, хотя п не заслужпваетъ 
похвалы, легко объяснимо. Крестовые походы возбудили причины «хъ. 
во всей Еврспѣ фантастпчсскія ожиданія, которыя, естественно, при
вели къ разочарованію. Они доставили панству громадный пре
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имущества какъ въ отношеніи денегъ, такъ п въ отношеиін власти. 
Теперь же оно должно было испытать и величайшія несчастін. Оно 
обѣіцало награды въ этой жизни, а также и въ будущей для всѣхъ, 
надѣвшнхъ крестъ; оно обдуманно подстрекало христіанъ противъ 
магометанъ и заявляло, что исходъ борьбы докажетъ правоту той 
или другой пзъ борющихся религій. Передъ лицомъ всего міра оно 
доказывало, что истинный крнтеріумъ религій—владѣиіе святыми 
мѣстами, освященными жпзныо, страданіемъ, смертью и воскре- 
сеніемъ Спасителя. Каковы бы нп были результаты, но обстоя
тельствъ борьбы нельзя было ни скрыть, ни исказить. Въ Евронѣ 
не было семьи, которая не принесла бы матеріалыіыхъ жертвъ 
для крестовыхъ походовъ; быть можетъ, мало было и такихъ, ко
торыя не доставили и крестоносцевъ. Что же удивптельнаго, если 
повсюду народъ, іірпвыкшій къ рѣшенію старыхъ дѣлъ судомъ Бо- 
жіимъ, приходилъ въ ужасъ, получивъ извѣстіе о результат!, по
хода? Что же удивптельнаго, если еще болѣе ужаснын ереси стали 
нослѣ этого возникать и распространяться? Если были папы, ис
кренно нровозглашавіиіе этотъ крнтеріумъ, то могь, конечно, по
явиться въ коицѣ концовъ и такой папа, который былъ искренно 
невѣрующпмъ. Понятно, что при этомъ долженъ былъ потерять и 
папскій ирестпжъ. Панство, преслѣдуя свои цѣли, добровольно при
вело свои дѣла въ такое ужасное положепіе и теперь заслуживало 
виолнѣ наказанія. Оно пользовалось набожнымъ настроеиіемъ Ев
ропы для своихь собственных'!, мрачных-!, цѣлей; оно высасывало- 
нзъ континента его кровь, и то, что цѣннлось еще выше крови,— 
его деньги; оно установило ложное заключеніе, дало недействительный 
крнтеріумъ, а теперь наступило время терпѣть совершенно иного 
рода нослѣдствія — умственное возстаніе среди народа, ересь среди 
духовенства. Но грѣхи папъ раздѣлялись и знатными ихъ еотова-
іИіроотстуіши- рнщамн. Тамиліеры, на обязанности которыхъ лежала.
честно тим ім ш - 1 .рмп.. защита пплнгрнмовъ во время путешествія ихъ въ. 

Іерусалимъ,—которые, слѣдовательно, былн хорошо знакомы съ по- 
ложеніемъ дѣть въ Іерусалнмѣ,—пошли по тому же пути, что и 
папы. Мрачные слухи начали ходить по Европѣ: говорили, что 
они, .эта охрана христіаиства, не только нзмѣнили своему знамени,, 
но и перешли въ магометанство. По изгнаніи ихъ изъ Святой 
земли иослѣ окончанія крестовыхъ походовъ, онн разсѣялись по 
Европѣ, тайно распространяя свои ужасный ересп и наслаждаясь 
богатствами, приобретенными ими на служ0ѣ у тЬхъ, кому они 
пзмѣнпли. Люди находить особенное наслажденіе въ томъ, когда 
имъ открываюсь таинственно и секретно, что такъ долго лелѣян- 
ныя ими мнѣиія составляютъ не больше, какъ заблужденіе. Было 
что-то чарующее въ разсказахъ лицъ, нмѣвшихъ осиоваиіе гово
рить авторитетно, что Магометъ, въ сущности, вовсе не обман- 
щикъ, но основатель чистаго и благородная депзма; что Саладннь 
пе вѣроломный убійца, не возмутительный лжецъ, а необыкновенно 
доблестный, вѣжлнвый и благородный рыцарь. Въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ противъ тампліеровъ Филиппъ Красивый, повидимому, вооду
шевлялся лишь желаніемъ оставить зловредное распространено
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этпхъ ученій; но Внльгельмъ Ногаре, бывшій главным-!, его совѣт- 
никомъ какъ въ этомъ дѣлѣ, такъ п вь дѣлѣ Бонифація, руково
дился и личною ненавистью. Говорятъ, что онъ относился съ оди
наковою ненавистью и къ тампліерамь, и къ панѣ Боннфацію. Онн 
были отчасти виновны въ сожженін его отца, и онъ рѣшнлся ото
мстить имъ. Подъ предлогомъ взведеиныхъ на нихъ обвииеній, 
всѣ живнііе во Франціи тамиліеры были арестованы о«« ироі-топаныV V  ̂ II ІІОДИО 1)1 нутывъ одииъ и тотъ же день иа разсвѣтѣ, .51 октября суду.
1307 г.,—такъ хорошо былп приняты мГ.ры для ихъ ареста. Грос- 
мейстеръ дю Молэ былъ ташке схваченъ, но не безъ вѣроломства. 
Послѣ этого открыто взведены были на нихъ обвнненін, возбу- 
дившія ужасъ во всей Евронѣ. Большинство обвниеній подтвер
ждалось свндѣтелями, а далыіѣйшія подтвержденія были получены 
посредствомъ пытки. Гросмейстеръ дю Молэ первый признался во 
всѣхъ приппсанныхъ ему нреступленіяхъ. Послѣ нѣкотораго коле- 
банія, пана нздалъ буллу, предписывавшую английскому королю по
ступить но примѣру короля французская — арестовать всѣхъ там- 
пліеровъ и захватить ихъ имущество. Заявленіс его, что одииъ 
изъ членовъ общества, человѣкъ высокаго происхожденін, при
знался ему въ своей преступности, произвело глубокое впечатлѣиіе 
на англійскаго короля и многихъ другихъ лицъ, отказывавшихся 
вѣрить тому, что говорилось о тампліерахъ. ІІарижскіе иарламептъ 
и университетъ заявили себя удовлетворенными представленными 
доказательствами. Устроены были новые вопросы, получены былп 
новыя доказательства. Папа издалъ буллу, адресованную всему 
христіанскому міру, въ которой заявлялъ, какъ медленно, но, увы, 
какъ несомнѣнно вынужденъ онъ былъ убѣднться in. вѣроотстуи- 
нпчествѣ ордена, и повелѣван учреждать повсюду суды надъ ними. 
7 августа 1309 г. собралась въ Парнжѣ напекая комиссія. Въ нее 
былъ приведешь гросмейстеръ. Онъ заявилъ, что вѣригь въ іістіш- 
пость католической вѣры и отрицалъ виновность ордена во всѣхъ 
взведеиныхъ на него иреступлеиіяхъ; такъ же поступили и многіе 
другіе тампліеры. За то появились новые свпдѣтели, утверждавшіе,. 
что оип вышли изъ ордена, возмутившись его безобразными дѣй- 
ствіямн. У воротъ св. Аптонія Вильгельмъ Ногаре ировелъ въ 
слѣдующемъ маѣ много пріятныхъ вечеровъ, наслаждаясь отмще- 
ніёмъ тЬни своего отца. Сто тридцать тампліеровъ было ііпНдоны шшон- 

послѣдователыю сожжено на кострахъ. Безжалостный coS- 
законникъ платплъ церкви ея же монетою. Но всѣ эти 1ІІ0- 
страдальцы умерли, протестуя въ своей невинностп; ни одпнъ не 
прнзналъ себя вѣроотступникомъ. Несмотря на этотъ многозначи
тельный фактъ,—потому что эти люди, готовившіеся разстаться съ 
жпзныо и съ непоколебимою твердостью шедшіе навстрѣчу огню, 
были несомнѣнно самыми храбрыми пзъ рыцарей, и ихъ пред
смертный заявленія заслуживаюсь самаго почтительная отноше- 
нія,—положеніе дѣла было таково, что оставалось только заявить 
объ уничтоженіи ордена: это и было исполнено. Самъ папа былъ, 
повпдимому, убѣжденъ, что преступленін тампліеровъ были совер
шены ими по внушенію сатаны; но люди съ болѣе просвѣіценными
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взглядами пришли, повидимому, къ заклгоченію, что хотя там- 
пліеры былн невинны въ возмутптельныхъ проступкахъ противъ 
нравственности, въ которыхъ пхъ обвпнялн, но знакомство ихъ 
съ другими формами религіи на Востокѣ нссомпѣнпо подорвало 
ихъ вѣру. Послѣ тяжкаго шестилѣтняго тюремиаго заклгоченія, оже
сточенный жестокостями, которымъ опъ подвергался, гросмейстеръ 
дю Молэ былъ приведенъ, наконецъ, въ судъ, для выслушанія при
говора. Онъ былъ найдепъ впновнымъ. Испуская послѣднее ды- 
ханіе, онъ заявплъ «передъ небомъ п землею, на краю могилы, 
когда послѣдняя ложь камнемъ ложится на душу», что орденъ его 
невипепъ такъ же, какъ и онъ. Вечерпій колоколъ звучалъ, когда 

сожжопіо дю дю Молэ и другой осужденный тампліеръ былп возве
дены на костеръ, устроенный на одномъ пзъ сенскихъ 

острововъ. Присутствовалъ прп этой казни и Филиппъ. Средп дыма 
и пламени, окр^ жавніпхъ ихъ, тамиліеры продолжали утверждать 
свою невинность. Нѣкоторые увѣряютъ, что изъ пламени слышенъ 
былъ голосъ дю Молэ, говорпвшій: «Климента, злой п несправед
ливый судья, я  призываю тебя на судъ Божій черезъ сорокъ 
дней!» Нѣкоторые утверждали, что о і і ъ  призывалъ и короля. На 
слѣдующій годъ король Филиппъ Красивый и папа Климента У 
умерли.

Іоаннъ ХХН, избранный пос.тЬ болЬе чѣмъ двухлѣтпяго про
межутка, проведеннаго въ соперничествахъ и интригахъ между 
французскими и итальянскими кардиналами, продолжалъ жить въ 
Авиньонѣ. О ііъ  придалъ своей деятельности болѣе практическій 
характеръ, затѣявпш съ впкоитомъ де Ломенн процессъ о возврагЬ 
богатства, принадлежавшая Клименту. Это была только часть иму
щества покойиаго папы, но оно простиралось до милліопа семьсота 
пятидесяти тысячъ флориновъ золотомъ. Инквпзпція энергически 
истребляла вѣрующпхъ въ Вѣчное Еоаніеліе п остатокъ альбп- 
гойцевъ и вальденсовъ. Но все это привело только къ одному ре
зультату- кт, пзслѣдовапіго достоинства и законности панской вла
сти. Инстипктивно чувствуя, гдѣ находится псточнпкъ распростра- 
пявшагося повсюду безвѣрія, папа издавалт, буллы противъ евреевъ, 
возбуждая противъ нихъ кровавый преслѣдованія, н приказалъ 
?нл!ГЙиІиіР- 'ожечь ихъ талмудь и др. священный книги. Одинъ док- 

шпп. лира», торт, Марсиліо, изъ Падуи, издалъ сочиненіе Защит
и ш ь  ̂ мира. Это было философское изслѣдованіе припциповъ пра- 
вленія п характера и границъ церковной властп. Его демократи
ческая тенденція высказывается въ доказательствахъ, помощью ко
торыхъ опт, подкрѣплялъ мнѣніе, что христіанскіе законы осно
вываются не на словахъ паны, но на рѣшеніи вселепскаго собора; 
отвергалъ свѣтскія прптязаіпя папъ; утверждалъ, что никто не 
можетъ быть по праву отлученъ однимъ папою и что опъ не имѣета 
права производить давленіе иа человѣческую мысль; что свѣтскія 
льготы духовенства должны быть отмѣнены; что ихъ характери- 
стическимъ удѣломъ должны быть бѣдность и смпреніе; что обще
ство должно снабжать ихъ приличнымъ содержаніемъ, но н только; 
ихъ роскошь, пышность, расточительность и разнаго рода узур-
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паціи, особенно сборъ десятины, должны быть уничтожены; что 
ии Спаситель, ии священное Писаніе ие давали св. Петру вер
ховной власти надъ другими апостолами; что по исторіи св. Павелъ, 
а не св. Петръ, былъ римскпмъ еппскопомъ,—и, въ самомъ дѣлѣ, 
сомнительно, чтобы послѣдній иріѣзжалъ въ этотъ городъ, такъ какъ 
въ Дѣяніяхъ Апостоловъ пи слова не упоминается объ этомъ. 
На основаніи этихъ и многихъ другихъ соображеній, Марспліо вы
велъ сто сорокъ одно заключеніе противъ иолитическаго и цер
ковная верховенства паиъ.

Намъ незачѣмъ разематривать отношепія Іоанпа ХХН къ 
Людовику Баварскому пли къ аптипапѣ Николаю; о і і п  принадле
жать къ области политической исторіи. Но какъ развивалось ум
ственное движеиіе, видно изъ того, что и самъ папа не избѣжалъ 
обЬиненія въ ереси. Несмотря на множество свѣтскихъ дѣлъ, ко
торыми онъ долженъ былъ заниматься, Іоаннъ не поколебался 
поднять великій вопросъ о «божествепиомъ лицезрѣніп». «о божостпоп- 

По его мнѣнію, мертвые, даже святые, могутъ лицезрѣть 
Бога только иослѣ страшнаго суда. Тотчасъ среди правовѣрныхъ 
поднять былъ вопросъ: «Какъ, неужели апостолы Іоанпъ, Петръ 
п даже св. Богородица не находятся въ присутствін Бога?» Папа 
поручилъ наиболѣе выдающимся теологамъ разсмотрѣть этотъ во
просъ, и самъ дѣятелыю вмѣшался въ спорь. Въ пихъ былъ за- 
путанъ и парпжскій университета. Король Франціи заявплъ, что 
его королевство не должно быть осквернено такими еретическими 
ученіями. Одинъ вопросъ покажетъ намъ, какое практическое иа- 
правлепіе принялъ этотъ догмата и насколько онъ затрогивалъ ин
тересы церкви: «Если святые не лицезрѣюта Бога, какой смыслъ 
пмѣета ихъ заступничество? Къ чему обращаться къ нимъ съ мо- 
лптвамн?» Безумныя дѣйствія папы извиняются нѣсколько его 
возрастомъ. Ему было уже около девяноста лѣта. Но что онъ пе 
руководился правиломъ низншхъ релпгіозныхь орденовъ, которые 
считали бѣдность существенно необходимою для спасенія, оказалось 
иослѣ его смерти, въ 1334 г. Онъ оставилъ восемнадцать милліо- 
новъ золотомъ и семь милліоиовъ въ посудѣ и драгоцЬнностяхъ.

Прееминкъ его, Бенедикта XII, слѣдующимъ образомъ рѣ- 
шилъ вопросъ о «божественномъ лицезрѣніи». «Только ооьпспяотс. по- 
тЬ святые немедленно лицезрѣютъ Бога, которые н е поди|гтнмь хп- 
проходить черезъ чистилище». Правлеиіе Бенедикта, отличавшееся 
многими хорошими чертами, врядъ ли заслуживаете словъ, кото
рыми онъ встрѣтилъ избравшнхъ его кардиналовъ: «Вы выбрали 
осла». Онъ велъ веселую жизнь. Говорятъ, что ему обязана своимъ 
происхождеиіемъ поговорка: «пьянь, какъ папа».

Въ правленіе послѣдовавшаго за этимъ папы, Климента VI 
(1342 г.), авнньонскій дворъ сдѣлался самымъ весе- Раопущошюя

• • 1 жпзиь іл. Аишіь-лымъ п распущенпымъ во всемъ христіапскомъ мірѣ. 0„і,.
Онъ былъ паполненъ рыцарями и дамами, живописцами и дру
гими артистами. Роскошь его пировъ была просто волшебная. 
Самъ папа очень любилъ женское общество, но, по слабости, по- 
зволллъ своей любовннцѣ, графпиѣ Тюреннь, исторгать громадные
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доходы изъ продажи духовныхъ должностей. Петрарка, жившій въ 
то время въ Авпньонѣ, называетъ его обшириымъ домомъ раз
врата. Его собственная сестра была соблазнена святымъ отцомъ 
Іоанномъ XXII. Въ теченіе всѣхъ этихъ лѣтъ римляне дѣлали на
прасно всевозможный усилія, чтобы вернуть папскій дворъ въ 
свой городъ. Съ удаленіемъ паиъ исчезли и всѣ ихъ доходы. А 
роковая политика избранія французовъ въ коллегію кардиналовъ 
уничтожила всякую надежду на это возвращеніе. Обнаруживаемая 
при этомъ беззастенчивость папъ доказывается, напр., тЬмъ фак
томъ, что Климента назначнлъ карднналомъ своего родственника, 

Пснцп. восемнадцатплѣтняго мальчика. Въ течеиіе нѣкотораго 
времени слава Ріенцн какъ бы окружила мимолетнымъ блескомъ 
Римъ; но Ріенци былъ только демагогомъ-обмашцпкомъ. Глубокое 
внечатлѣніе, производимое на Европу т і ім ъ  обстоятельствомъ, что 
вслѣдствіе перенесенія резиденцін въ Авииьонъ могила св. Петра 
оставалась покинутою, принудило папу Урбана У вернуться въ 
Римъ. Это рѣшеніе было усилено желаніемъ избавиться оть влі- 
янія фраицузскихъ королей и отъ вымогательствъ войскъ, требо- 
вавшихъ крупныхъ денежныхъ суммъ во избѣжаніе ограбленія 
Авиньона. Онъ выѣхалъ пз’ь Авиньона въ 1309 г., несмотря на 
недовольство кардиналовъ, не желавишхъ разстаться съ этимъ 
веселымъ, роскоишымъ городомъ и страшившихся воспомпнаній о 
Рпмѣ п его населеніи. Онп были отчасти правы: пе только въ 
Рпмѣ, но п во всей Италіи религія не пользовалась уважеиіемъ, а 
церковная дисциплина часто подвергалась осмѣянію. Такъ, напр., 
когда Урбанъ послалъ Барнабѣ Висконти, возбуждавшему смуты 

ііепочтитоль- въ Тосканѣ, буллу отъ отлученіи съ двумя легатами,
ІІО С Т I» І ) і ір іІ іЮ ІІ  ^  tHiicKouTii. bapiiaöa заставилъ ихъ въ своемъ нрисутствш съѣсть 

пергамента буллы съ свинцовою печатью и съ шелковымъ шнур- 
комъ, выразпвъ надежду, что ихъ желудки съ такою же легкостью 
переварить эту буллу, какъ и его, и затЬмъ отправилъ ихъ обратно 
къ панѣ. Вскорѣ,—прошло всего два года,—отсутствіе изъ Фраиціи 
ііпіш возпраща- сдѣлалось певыносимымъ для папы, и онъ вернулся въ 
ются ,п. l'iiM'L. Авиньонъ, гдѣ и умеръ. Его преемнику, Грпгорію XI, 

суждено было окончить такъ называемое, вслѣдствіе семидесяти 
лѣтъ его продолжепія, вавилонское плѣненіе паиъ п вернуть ихъ 
въ Вѣчный городъ въ 1376 г.

Но хотя папы вернулись въ Римъ, послѣдствія политики Фп- 
причшіа ноли- лпппа Красиваго давали себя попрежиему чувствовать.

каго  раскола. JJQ смерТИ ГріІГОрІЯ XI КОНКЛаВЪ, СОбраВІІІПСЬ ВЪ РИ М Ъ ,—
онъ долженъ собираться всегда въ томъ мѣстЬ, гдѣ умеръ папа,— 
избралъ Урбана УІ, подъ угрозами римскаго населенія, твердо 
решившаяся удержать въ своемъ городѣ папъ. Убѣжавъ затЬмъ 
въ Фонди, кардиналы раскаялись въ своемъ выборЬ, кассировали 
его и провозгласили папою Климента УІІ. Одно время онн даже 
хотЬли избрать папою французская короля. Такпмъ-то образомъ 
возникъ велнкій расколъ. Это была, въ сущности, борьба за вліяніе 
между Франціею и Италіею. Первая пользовалась имъ въ течеиіе 
семидесяти лѣтъ, вторая желала вернуть его себЬ. Но, начавшись
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на политической почвЬ, расколъ усилился, несомиЬнио, благодаря 
поведеиію Урбана VI, державшая себя надменно и просто невы
носимо со своими приверженцами. Онъ не исправился и тогда, 
когда его положеніе упрочилось. Въ 1385 г., подозревая своихъ 
кардиналовъ въ намѣреніи захватить его, объявить еретпкомъ п 
сжечь, онъ нѣкоторыхъ пзъ нпхъ подвергъ пыткѣ въ своемъ при
сутствие читая молитвенникъ. Убѣжавъ изъ Ночеры, гдѣ его оса
дили, оиъ на дорогѣ велѣлъ убить епископа аквплейскаго. Другпхъ 
онъ приказывалъ зашивать въ мѣшокъ п бросать въ Генуэзскій 
заливъ. Предполагали, не безъ основанія, что онъ былъ помѣ- 
шанъ.

Если и прежде существовали денежный затруднения для под- 
держанія общаго напскаго двора, то эти затруднеиія, д0Пож.іьш иУ.к- 
ионятно, усилились, когда папскихъ дворовъ оказалось лы "а,п- 
два. Все болЬе и болѣе увеличивавшіися смуты привели, наконецъ, 
къ политическпмъ двпжеиіямъ. Необходимы были, во что бы то нп 
стало деньги для Рима и для Авиньона. Празднованіе юбилея было 
переходною и недостаточною мѣрою, хотя даже при условіп иразд- 
нованія его черезъ каждые тридцать три года, соответственно го- 
дамъ земной жизни Спасителя. Въ Авиньонѣ финансовый затруд- 
ненія Климента, человѣка съ ласковымъ и утонченнымъ обраще- 
ніемъ, обрушились со всею сплою на (французскую церковь, вы
нужденную поддерживать его; поэтому не удивительно, что фран- 
цузскіе духовные были недовольны иоселеніемъ среди нихъ папы, 
такъ какъ присутетвіе его во Франціп лишало ихъ лучшихъ бене- 
фицій. При такпхъ обстоятельствахъ для соперпичествующнхъ 
папъ и пхъ преемииковъ оставался одпнъ только исходы реорга
низация ПаПСКОЙ фиНаНСОВОЙ СНСТеМЫ, а ИМеННО СИЛЬ- Оргаипаапія

пое развитіе симоніп, нндульгенцій н другпхъ иечистыхъ . С1,5|01,і"- 
источииковъ дохода. Такъ, Вонифацій IX устроилъ аннаты на пап- 
скпхъ книгахъ. Установлены былн ростовщики или маклера въ 
качествѣ посредниковъ между покупателями бенефпцій и иапскпмъ 
казначействомъ, п , говорятъ, что, въ случаѣ настоятельной нужды, 
бепефпціи продавались въ одну недѣлю одновременно нѣсколькпмъ 
покупателямъ. Болѣе поздній покупатель могъ получить преимуще
ство, уплативъ добавочные 25 флориновъ: шансы его увеличива
лись, еслп онъ платплъ пятьдесять флориновъ. ВскорЬ вошло въ 
употребленіе отправлять королямъ и прелатамъ просьбы о субсп- 
діяхъ,—доказательство, какъ сильно ослабѣло папство благодаря 
событіямъ послѣдняго времени.

Но релнгіозная Европа не могла примириться съ такими 
скандалами, усиливающимися съ каждымъ годомъ. Со- 
нерничествуюіціе папы постоянно упрекали другъ друга р0Евро°пы? 
во лжи и разнаго рода нпзкихъ дѣйствіяхъ. Наконецъ, волновавшія 
общество чувства нашли выраженіе въ видѣ пизанская собора, 
созваннаго кардиналами подъ ихъ собственную отвѣтственность. 
Соборъ этотъ призвалъ къ себѣ на судъ обонхъ папъ, Бене
дикта XIII и Григорія XII, объявилъ ихъ виновными во взводп- 
мыхъ на нпхъ преступленіяхъ, низложплъ ихъ п назначнлъ иа
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Т ри  папы, пхъ мѣсто Александра У. Такимъ образомъ существо
вало уже три папы. Но, ухудшивъ этимъ положепіе дЬлъ, соборъ 
вдобавокъ принялъ одну необыкновенную мѣру—уничтожплъ само- 
державіе патіы. Силою обстоятельствъ онъ былъ вынужденъ унпчто- 
Лѵіггь начала, на которыхъ зиждилось латинское хрпстіанство, при- 
своивъ себѣ верховную власть надъ намѣстникомъ Христа. Теперь 
всѣ мысляіціе люди могли убѣдиться въ человѣческой нрпродѣ пап
ства. Оно рушилось. Теологпческіе споры предыдущихъ лѣтъ по
родили, очевидно, политнческій приіщппъ, развили демократпческій 
духъ и іерархія возстала протнвъ своего государя.

Но это великое движеніе не ограничивалось духовенствомъ. 
Повсюду въ немъ принимали участіе и свѣтскіе люди, такъ какъ 
въ болынинствѣ случаевъ причиною его служили фпнапсовые во
просы. Дѣла пришли въ такое положеніе, что личный характеръ 
папы перестал'!, представлять какое-либо зиаченіе: спла обстоя
тельствъ неудержимо заставляла его прибѣгать къ постыднымъ 

Кальтазаръ средствамъ для пополненія своей кассы. Такъ, когда 
юсса—папа. послѣ смерти Александра ему наслѣдовалъ Бальтазаръ 

Itocca, злой, но способный человѣкъ, подъ именемъ Іоапна ХХІН, 
онъ оказался вынужденнымъ не только расширить деятельность 
свопхъ маклеровъ въ отношепіп симоніп, но и получать доходы 
съ разрѣшенія проституцін, съ пгорныхъ домовъ п съ ростовщп- 
ковъ. Вт, Апгліи, служившей въ теченіе долгпхъ лѣтъ псточникомъ 

подопольстпо богатства для Рима, направлсніе дѣлъ выказывалось 
фактами вродѣ возралхоній палаты общппт, на занятіе 

всѣхъ высшихъ должностей духовными; указанія, дѣлаемыя «Хо- 
рошимъ парламентомъ», на количество денегъ, вымогаемыхъ въ 
королевствѣ Римомъ. Онн увѣрнлн, что эта сумма превосходить 
въ пять разъ налоги, взимаемые королемъ, и что доходы, полу
чаемые папою въ Англіи, болѣе доходовъ любого государя хрпсті- 
анскаго міра. Недовольство выказывалось и такими фактами, какъ 
статуты Mortmain, Provisors и Praemunire и всеобщимъ негодо- 
ваніемъ на нпіценствующіе ордена. Это недовольство на духовен
ство сопровождалось жаждою знанія. Тысячи людей толпились въ 
университетах'!, континента и Англіи. Въ такомъ хорошо иод- 
■ S S fc R -  гойшанномъ обіцеотвѣ Виклефу было но трудно рас- 

маторъ. пространить свое ученіе. Опт, во многихъ отношеніяхъ 
перепялъ ученіе Бернгара. Онъ говорилъ, что хлѣбъ въ евхаристіи 
не истинное тѣло Христа, а только его изображеніе; что римская 
церковь ие пмѣетъ права на главенство надъ другими церквами; 
что ея епископъ не имѣетъ больше власти, чѣмъ всякій другой 
епископъ; что справедливо лишать виновную церковь ея свѣтскихъ 
владѣній; что ни одпнъ епископъ не пмѣетъ права держать тюремъ 
для наказанія лицъ, не покоряющихся ему, и что только одно свя- 
іцеппое Писаніе слулситъ достаточнымъ руководптелемъ для хрп- 
опъ пороподитъ стіанпна. Его переводъ Вибліи на англійскій языкъ 

Бпблію. является практическимъ послѣдствіемъ такого взгляда, 
па пользу его соотечественниковъ. Всѣ классы общества зарази
лись проповѣдуемою имъ ересыо. Говорили, что половина англи-
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чанъ — лолларды, т. е. послѣдователн Внклефа. Но церковь въ 
концѣ концовъ убѣдила правительство позволить ей испробовать 
свои силы, и статута De haeretic.o comburendo прошелъ въ 1400 г. 
Уильямъ Сотре, священникъ, сдѣлавшійся иослѣдователемъ Вик- 
лефа, былъ первымъ англійскнмъ мученикомъ. Д ік о н ъ  Вадби, порт
ной, отрпцавшій пресуіцествлеиіе, былъ обвпиеиъ въ сожжоиіо au- 
томъ, будто бы оиъ говорилъ, что если это правда,1Л1Й ™к0и,Т‘ 
то иа каждомъ хлѣбномъ полѣ Англіи 20000 боговъ, былъ также 
сожжешь на площади въ присутствіп принца Уэльскаго. Лордъ 
Кобгэнъ, глава лоллардовъ, называвшій иапу антихристомъ и сы
номъ гибели, былъ заключенъ въ тюрьму; но онъ убѣжалъ изъ 
пея, принялъ участіе въ полнтпческпхъ двшкеиіяхъ и въ концѣ 
концовъ претериѣлъ двойное наказаніе за ересь и измѣну: его но- 
вѣсили, а подъ ногамп его разлолшли костеръ. Интересно замѣ- 
тнть общественное положеніе этпхъ трехъ первыхъ мучеииковъ. 
Ересь проникала собою всѣ классы общества, ота самыхъ выс
шихъ до самыхъ н и з ш и х ъ .

Соборъ констанцкій былъ созванъ въ 1415 г. У него была 
троякая цѣль: 1) соединеніе церкви подъ властью одного паны,
2) преобразованіе духовенства п 3) уничтожеиіе ереси. Политика 
его сразу определилась. Онъ объявилъ себя обладаюіцимъ верхов
ною церковною властью, потребовалъ отреченія папы конста.шскш 
Іоанна ХХШ, выставплъ противъ него обвиненія, мелсду raori. папу 
которыми были ужаспыя, превосходившія всякое вѣроятіе и онрав- 
дываюіція данное ему прозвище «воилощепный дьяволъ». Способъ 
подачи голосовъ на соборѣ былъ измѣненъ. Принята былъ новый 
нланъ подачи голосовъ но паціямъ, что сводило все участіе италыін- 
цевъ въ соборѣ къ одному голосу. Всѣ эти факты показываютъ 
намъ, что на соборѣ присутствовали люди, умѣющіе обращаться 
съ механизмомъ такихъ собрапій, и что замѣчаніе Энея Сильвія, 
впослѣдствіп папы Пія II, относительно базельскаго собора могло 
съ полнымъ уснѣхомъ быть прнмѣнено къ констанцскому: именно, 
что соборъ столько лее подчинялся руководствамъ св. Духа, сколько 
п вліянію человѣческпхъ страстей. Вліяніе, оказываемое теперь 
законниками на общественный дѣла, пхъ умѣпіе устраивать вездѣ 
соглашенія, ихъ интриги обнарулшваются поразительны мъ обра
зомъ въ дѣйствіяхъ этихъ собраній; искусство легпотовъ передалось 
духовенству, а отчасти и народу. Но какая глубокая перемѣна 
произошла въ папствѣ въ періодъ времени, протекций мелсду добро- 
волыіымъ отреченіемъ Целестина и вынуліденнымъ отреченіемъ 
Іоанна Гуса!

На этоть соборъ явился и Іоаннъ Гусъ подъ защитою охран
ной грамоты императора Сигизмуида. Едва, впрочемъ, „ убппаотъ ь- 
успѣлъ онъ прибыть, какъ его заключили въ тюрьму; аіша Гуса- 
въ пзвпненіе этой измѣны приводили необходимость уступить въ 
этомъ отношеніи- партіи реформы. 5-го іюня 1416 года Гусъ 
былъ приведенъ на соборъ въ цѣпяхъ. Объявлено было не- 
обязателыіымъ держать слово относительно еретика. Его соотече
ственники, богемскіе владѣтели, ирисутствовавшіе на соборѣ, проте
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стовали протпвъ такого вѣроломства и громко требовали освобожде- 
нш Ijca.  Представлены былн обвнненія. противъ него, основан
ный на его соглашеніяхъ. Онъ нризналъ себя готовымъ защищать 
свои мнѣшя. Возбужденіе было такъ велико, что соборъ оказался 
вынужденнымъ отсрочить свои засѣданія. Черезъ два дня засѣда- 
шя былн возобновлены. Имъ предшествовало солнечное затмепіе, 
ьоюрое, какъ говорить, было полное въ Прагѣ. Ни одинъ нзъ 
жаждущихъ крови духовныхъ не принялъ къ сердцу торжествен- 
наго } казанія, заключавшагося въ этомъ, что послѣ величайшей 
темноты солнце вновь начало свѣтнть прежннмъ своимъ блескомъ. 
Императоръ присутствовалъ на судѣ со всЬми отцами церкви. Пер
вое оовпнеше касалось вопроса о пресуществленіи. При обсужде- 
ніп этого вопроса и многихъ другихъ императоръ ириннмалъ дея
тельное участіе въ иреиіяхъ и, между ирочнмъ, заявилъ, что, по 
его мнѣиііо, подсудимый достоинъ смерти. Послѣ продолжительная 
изслѣдовашя взводнмыхъ на Гѵса обвпненій, для него пригото
влена была форма отреченія. Онъ съ скромною твердостью отка
зался подписать ее, закончпвъ свой благородный отвѣтъ слѣдую-
™ . СЛ°ВаМП: <<Взьтваю “  ІПСУСУ х РИсту, единственному, всемо- 
■ U J 11 неправедному Судьѣ. На Его судъ отдалъ я свое дѣло, 

на судъ того, кто будетъ судить всѣхъ людей не на основаніп 
ложных ь свпдѣтельствъ и заблуждающихся соборовъ, а по пстинѣ 
и по заслугамъ каждаго». 1-го іюля соборъ сошелся въ полиомъ 
составь. Прочитано было тридцать обвшштельныхъ пѵнктовъ про- 
гивъ 1 уса. Между прочимъ, его обвиняли въ томъ, будто онъ счи- 
таетъ, что вещественный хлѣбъ послѣ освященія не претерпѣваета
no^3'T-vc« изм'ьн„енш- Доведенный до крайности, подсудимый по- 

смогр'Ьлъ въ упоръ на нзмѣнннка Сигизмунда и торже
ственно восклнкнулъ: «Я пришелъ сюда какъ свободный человѣкъ, 
подъ защитою охранной грамоты императора». Совѣсть заговорила 
въ императоре, и онъ покраснѣлъ. Тогда Гуса заставили прекло
нить колѣни и въ такомъ положеніп выслушать приговоръ. Его 
сочппешя п его гЬло былп присуждены къ смерти на кострѣ.

оатЬмъ его лишили священическаго званія. Нѣкоторые изъ 
Z  —  М ялись надъ нимъ, другіе, болѣе сострадательные, 
умоляли его. отречься. Ему обрѣзали волосы такъ, что на головѣ 
образовался крестъ, надѣли ему на голову бумажную корону съ 

арисованными на ней демонами. «Мы предаемъ твою душу дыі-
“  аѵУ>>‘ <<А я г-4предаю СВ0І° ДУПІУ милосерднѣйшему Го
споду Іпсусу Христу». ЗатЬмъ его увели. Процессія прошла мимо 
еипскопскаго дворца, гдѣ предавали сожженію книги Гуса. Когда 
его прикрѣпляли цЬпями къ позорному столбу, разрисованная ко
рона спала съ головы, но солдаты опять надѣли ее ему. «Пусть 
о,., «о-*», онъ и его черти сгорятъ вмѣстЬ!» Пламя окружило его, 

но онь продолжалъ пѣть псалмы п молиться Искупителю. Можетъ 
ли быть истиннымъ то, что требуетъ для своей" поддержки убій- 
ства искренняго чеЛовѣка? J

Такъ-то единодушно дѣйствовалъ констанцскій соборъ. Опъ 
опасался распространенія ереси, но не боялся илп, быть можеть,
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не прннималъ во вииманіе того высокаго судилища, иеумолимымъ 
ириговорамъ котораго должны подчиняться и соборы, и папы, и 
императоры,—суда потомства. Соборъ выставляли какъ бы вдохно- 
веннымъ свыше св. Духомъ. Онъ позволилъ себЬ возмутительное 
вѣроломство, велъ себя какъ собраніе убійцъ, заглушнвъ голосъ 
серьезнаго человѣка, торжественно протестовавшая протпвъ уче- 
нія, осмѣнваемаго теперь всею об])азованною Европою. Перепаи
ваемый послѣднею переворот!, былъ запечатлѣпъ кровыо не только 
Іоанна Гуса, но н Іероннма Пражская. Мученнкн Э Т И  Оігіі уйипаотт. 

не былп обыденными людьми. Поджіо Броччіолнин, “ SSi?“ “ 
свидѣтель этнхъ событій, говоритъ въ пнсьмѣ къ Леонардо Арстино 
о красиорѣчіи Іеронпма слѣдующее: «Когда я подумаю, его иоосыкпо- 
какой у него былъ замѣчательный подборъ словъ, какъ ,,0||"0р ^ асп0' 
сильно дѣйствовали его голосъ, его движенія, то, какъ глубоко я 
ни уважаю древнихъ, я прихожу къ заключенію, что въ этомъ 
отношеніи иикто еще не подходилъ ближе его къ ихъ лучшнмъ 
образцамъ краснорѣчія».

Іоаннъ XXIII былъ вынужденъ отречься. Грнгорій XII умеръ. 
Нѣсколько времени спустя ему наслѣдовалъ Венедикта ХП. Со
боръ избралъ Мартина, и нашелъ въ немъ человѣка, способная 
справиться съ созданнымъ имъ подожеиіемъ дѣлъ. Со- чого дООТ„ п , 

<5оръ низложилъ одного государя и возвелъ новаго; онъ соб°і)Ъ- 
цементировалъ новую вѣру кровыо; онъ провозгласплъ ужасное уче
т е  о томъ, что разлнчіе въ религіозныхъ мнѣиіяхъ оправдываетъ 
нарушеніе клятвы между людьми; онъ сдѣлалъ попытку продолжать 
свою власть, повелѣвшій созывать каждыя пять лѣта соборъ; но 
онъ не добился главной своей цѣли—церковной реформы.

Въ комнате, находящейся рядомъ съ базельскимъ соборомъ, 
С Ъ  дубовымъ П О Т О Л К О М Ъ  I I  раскрашенными кирпичами Базелі.скій С о 

на полу, современный нутешествениикъ можетъ про- Г,0|П- 
честь слЬдующую надпись: «Комната, гдѣ засѣдалъ знаменитый ба- 
зельскій соборъ. Въ этой комнатѣ папа Евгеиій П* былъ низложенъ 
и замѣненъ Феликсомъ У, герцогомъ Савойскпмъ и карднналомъ 
Реиайскимъ. Соборъ открылся въ 1431 г. и закрылся въ 144S г.». 
Комната эта была свндѣтелышцею велпкихъ событій.

Демократическія вліянія, проникающія собою церковь, не осла- 
бѣвали. За судьбу Гуса богемскій мечъ отомстилъ кровыо и ог
немъ. Евгеній ІУ, папа, боялся, чтобы свѣтское правительство не 
вступило въ переговоры съ гусситскими вождями. Такого рода пе
реговоры, утверждалъ онъ, былп бы богохульствомъ противъ Бога 
и оскорбленіемъ для папы. Поэтому онъ склонялся въ пользу того, 
чтобъ отложить засѣданіе, п не щадплъ средствъ для достижепія 
своей цели. По иарузкности соборъ стремился реформировать ду
ховенство; въ действительности онъ желалъ превратить папскую 
автократію въ самодержавную монархію. Ст. этого целью онъ прп- 
звалъ къ себѣ на судъ папу, и когда послѣдній не явился на прп- 
глашеніе, соборъ провозгласплъ виновными его и сем- оиъ обтлкшѳтъ 
надцать кардиналовъ. Папа назвалъ соборъ синагогою пап,іыя",,!°в' 
сатаны; соборъ же принялъ на себя функціи сената хрпстіапства.



Онъ нрпготовилъ большую печать н заявплъ, что. въ случаѣ смерти 
аіш  право выбора ему преемника принадлежишь собору Онъ

т о ш н х Н ,т п ? РПЛеИ Не допУскать> чтобы конклавъ, вѣчно интрп- \ кнцих ь шальнискихъ кардиналовъ рѣншлъ такой великій вопоось
а постановить передать обсужденія его нредставителямъ соединеп-
наго христианства. Давши иа,іѣ нѣкоторѵю отсрочку послѣ обви
ц ѣ Г ’ избвата 3 п’І!МЪ отрѣшилъ сго и. »сданио нодвігаясь къ своей 

пзб1)а'"* прѳемникоыъ ему Амедея Савойскаго, Феликса У 
Необходимо было, чтобы папа былъ богатый человѣкъ, тТкъ какъ 
соборь lie могь предложить ему значительной денежной повдержки 
Амедей удовлетворялъ этому условію. Иромѣ того,
r Z Z  ' T ' leB W “ “  Д“ '̂  многихъ’ »  Z S  
ство, что папа былъ нѣкогда женать н что у „его были д ё п

квозь цЬлый рядъ иптригь того времени ясно проглядываем
“?"‘L  ”  МЫСЛК геРман<жая іерархія рѣшнлась

его FnnoTTi- , пгальянцевъ право выбора паиъ и передать 
6 o L Ä  ’ ОГРанпчить, власть паны, не признавать его больше 
главньгаъ и ’З т  намѣотнШ£°мъ Божіпмъ на землѣ, а считать его 
Z Z  !mП  служцтелемъ христианства, дать духо-
тонскаго п^псхожденіл. “  ^  ВсѢ ВД9И "-омнѣнно тев-

11ы разсказали исторію этихъ событій настолько подробно
,І,̂ Г , , ”, Г ' иаскольк° ™  требуется для цѣлей нашей книги. Поэто- 

«іюкриіиопіе. му мы не станемъ останавливаться на подробностям
Ёвпопѣ^ЭнеГ г  0пъ.ине В08еудита почти никакого интереса въ 

С™ ‘й- °ДП1ІЪ пзъ талантливѣйшнхъ людей того 
времени, въ двухъ словахъ опредѣтяетъ намъ блестящимъ обра-

С н Г і Г ™ ѵ Т Г іе дѣл'ё  ‘Вѣіта п»  r s Ä1-іВгешя ІУ , ему послѣдовалъ Николай У. Въ пнтересахъ собора 
ЗСіроено было соглашеніе съ нимъ. Соборъ былъ распущенъ 
Іе.ініѵсъ \  отрекся. Современная нравственность улучшилась Ан- 
тннаиа не былъ ни ослѣпленъ, ни убитъ. Расколъ“прекратился

Итакъ, мы видѣлп, что личная безнравственность папъ п ихъ 
стноштго5плі- привели кь  вмІшіатедьству королей Францін, ко- 
япіяг "а„ст"а. торыс ие только потрясли до основанін папскую систему, 

НО п  уничтожили ея престижъ, выказывая папамъ самое глубокое 
нрезрѣше. Римъ на цѣлыхъ 70 лѣгь лишился своей привилеги и
3 lZ ?  Г ДУ “ Й И феаи* ей привело к  великому 

И-ШРКПЙ t Z T *  долженъ былъ оказаться крайне пагубиымъ для 
<некой власти. Мы уже впдѣли, какъ, пользуясь денежными за-

™ - МИ папства’ Умственный духъ, проявнвшійся въ  Европѣ, 
держалъ надъ папою верхъ и совершенно низложилъ его. Н а

прасно было бы отвергать авторитетность такого собора,— фактъ 
ЛИЦ0' Т° ВреМЯ итальянской системѣ иредстоялъ, по- 

ВНДИМОМ}, только одпнъ нсходъ: полная гибель. А между тѣмъ къ 
всео Щему удпвленію, ей дана была временная помоіць и поддерж- 

сь той стороны, съ какой никто ее никогда не ожидалъ. Спа
сителями папства оказались турки.
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Это и былъ настояіцій конецъ папской системы, той системы 
которая угнетала Европу точно кошмаръ. Велнкіе люди того вре
мени,-государственные дѣятели, философы, купцы, юристы, правя- 
шіе классы, веѣ тЬ лица, мнѣнія которыхъ пользуются зиаченіемъ 
у простого народа, сбросили съ себя этотъ кошмаръ н откры т 
глаза. Духовенство начало нрозрѣвать истину относительно новаго 
положешя дѣлъ. Папство ие могло вновь съ прежнею эиергіею 
владычествовать надъ человѣческою мыслью и руководить евро
пейскими дѣлами. Оно могло вступать въ судорожную борьбу, но 
с»го была только агошя. Государь, первосвященникъ долженъ былъ 
снизойти съ положепія автократа, занимаемая имъ въ течепіе 
столькнхъ вѣковъ, и обратиться въ мелкаго владѣльца, терпимаго 
королями въ этомъ подчппенномъ положеніп только въ впдѵ того 
жалкаго остатка вліяпія, которое опъ оказывалъ еще на необразо
ванную народную массу и на слабые умы.

ГЛАВА ГУ.

В ѣ к ъ  в ѣ р ы  н а  з а п а д ѣ .

(к о н е ц ъ ).

Д Ѣ Й С Т В ІЯ  В 0 С І0 Ч 1 ІА Г 0  И Л И  ВО ЕН Н Д ГО  НАІХАДЕШ Я.*— О В Щ ІІІ О Б З О Р Ъ  В И К А  В И Р Ы .

П адепіе  К о н с та н т и н о п о д я .-Д ѣ й с т в іо  ого на и тал ьян ску ю  систем у 

0 6  л Ш 80РоЬ Умстпс,гнаго соотояція в ѣ к а  в ѣ р ы .-С у н е р н а т у р а л и зм ъ  и  ого
ми 5 п ™ 1 р 0 етр а" 6ны  110 -ncefi Е в Р °пѣ-— Р азр у ш ен ы  спреям и и  а р аб а м и.—П олное нхъ  уни чтож еш е. • 1

Е врой скіе  м едики .—И хъ зн ан ія  и ихъ в л іян іе .—И хъ столкновонія съ  обман-
д ія  и х ъ ДИЦПП0К) р0ПЫ,~ И хъ Дѣ1ІСТІ»е н а  в ы сш іе  к л ас сы .— О ииози-

НР— ' Г  11 У м ственны й им пульсы , о к авы вавш іо  давлен іо  н а  средневѣ - 
ковы іі п орядокъ  вещ ей .— П аденіо  и тал ьян ско й  си стем ы  благодаря ум-

с ѣ Х Г Л н " МІіУ'?ЬСУ’ ПіеДШ0Му СЪ Заи ада’ 11 "Р аветвенпом у, ш едш ем у съ 
н?й нппп . ЦѲ пеРваго ч° і)епъ посредство астроном іи .—П роисхож дѳ- 
р я° г “ еПІіаі0 1ШПУл ь с а -— И хъ совм ѣстное неудерж им ое дѣ ііств іе  —
бы то Л ѣ л п 10 ПОЛО®?“ 1Я дѣлъ  въ  И тал іи .— С очиненія М аккіавели .— Что 
иыло сдѣлано  въ  дѣ й стви то л ы ю сти  церковью .

Веен а ”а Т Г т  Г “ ” ” “ 0“ С,' СТеі,Ы разсиотрѣиіемъ чотыреі-ьн аи ад ен ш , н ан равлен н ы хъ  противъ  нея.

Отъ запада я долженъ теперь обратиться къ востоку п опи
сать давлепіе, произведенное съ этой сторопы маго- 
метапствомъ. Оно ознаменовано многими важными со- мош°о°да" 
бытіями, и больше всего паденіемъ Константппополя. Греческая
церковь, потерянная нами изъ виду, теперь вновь выступаете на 
сцену.

Кочующее племя турокъ проложило себѣ путь въ Малую 
Азііо и, подъ ру ков о д ств омъ своего предводителя Ер- нТоп-.-р„;п 
тогрула и сына его, Османа, упрочилось тамъ и начало Т>"

Драперъ.— И ст. умств. рази. Евр опи . 0
и I
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расширять свое вліяніе, отвоевывая владѣнія у иконійскихъ сул- 
тановъ и у византійской нмперіп. Третій государь этого племени 
учредилъ янычаровъ, представлявшнхъ замечательную военную силу, 
п началъ вытѣснять грековъ изъ Малой Азін. Сынъ его, Сулейманъ, 
переправился черезъ Геллеснонтъ и, захватнвъ Галлнполь, сталъ, 
такимъ образомъ. одною ногою въ Европѣ въ 1358 г.

Послѣ этого турецкое вліяніе начало быстро расширяться. 
^тстГІп“ к"’ ѳ Ракія, Македонія и Сербія были покорены. Спгпз- 

ропѣ. мундъ, царь венгерскій, былъ разбить Баязетомъ въ 
сражеиіи при Никоиолѣ. Южная Греція и страны, лежаіція вдоль 
теченія Дуная, были покорены, и самъ Константинополь ионалъ бы 
въ его руки, если бы не внезапное нашествіе Тамерлана, который 
разбилъ Баязета и взялъ его въ плѣнъ. Царствованіе наслѣдовав- 
шаго ему Магомета I занято было упорядоченіемъ турецкпхъ дѣлъ. 
При АмуратЬ II турки завладѣли берегами Эвксина, взяли штур- 
момъ укрѣпленія, расположенный вдоль Корнноскаго перешейка, и 
вступили въ Пелопонес'ь.

Въ 1451 г. султаномъ турокъ сдѣлался Магометъ П. Всту
пивши на престолъ, онъ обратилъ немедленно всѣ свои силы на 
завоеваніе Константинополя. Государи впзантійскіе давно уже нред- 
вндѣли это неизбѣжпое событіе п принимали всевозможный мѣры, 
чтобъ обезпечить себѣ помощь съ запада. Онп готовы были даже 

йпзантінскіо отказаться оть своей вѣры. На этомъ основанін одпнъ 
ваюп. m. аа- монахъ, Варлаамъ, былъ отиравленъ къ Бенедикту XII 

палу. съ порѵченіемъ предложить соедииеніе церквей латин
ской и греческой, какъ это деликатно называли, и добиться, вза- 
мѣнъ этой уступки, помощи со стороны франкской армін. Когда 
опасность сдѣлалась болѣе настоятельною, Іоаннъ Палеологъ I  по- 
просплъ свиданія у папы Урбана Л*, и, очистившись отъ своихъ 
ересей относительно верховнаго значенія папы и двойственная 
пропсхожденія св. Духа, былъ представленъ папѣ въ церкви св. 
Петра. Греческій государь, нослѣ трехъ колѣнопреклонеяій, полу- 
чплъ разрѣшеніе поцѣловать ногу святого отца н вести за поводъ 
его мула. Но хотя папы, быть можетъ, и желали оказать ему по
мощь, они потеряли всякую власть и значеніе, такъ что вся 
покорность императора не привела ни къ чему. Черезъ тридцать 
лѣтъ сынъ и наслѣднпкъ Палеолога, Мануплъ, пошелъ по болѣе 
вѣрному пути. Онъ отправился въ Парижъ и Лондонъ, чтобъ 
изложить свое бѣдствонное положеніе передъ королями Франціи 
и Англіи; но получилъ въ отвѣтъ только сострадапіе, помощи же 
никакой. На констанцскій соборъ прибыли и впзантійскіе послан
ники, но переговоры по поводу Впзантіи начались только на со- 
борахъ феррарскомъ и флорентинскомъ. Второй сынъ Іоанна Па
леолога опять отправился въ 1488 г. въ Италію и, между т і і м ъ  

какъ базельскій соборъ ннзлагалъ Евгенія, Іоанпъ совершалъ въ 
флорентинскомъ соборѣ соедниеніе церквей восточной и западной.
>ЗГсоедшшот- Ш  КаѲѲДР Ѣ  ЭТ0Г0 ЗДаПІ51 ІЮЛЯ ТОГО Жв ГОДа ріІМСКІЙ
ся съ латипскою. кардиналъ и греческій архіепнскоиъ обняли другъ друга 
передъ народомъ; te Deum былъ пропѣтъ по-гречески, месса была
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совершена на латннскомъ языкѣ, а символъ вѣры прочтенъ вчѣстѣ 
съ «blioque». Преемнпкъ Константина Великаго отказался ота 
своей релпгщ, но не получилъ взамѣнъ полощи. Положеніе церкви 
ея безпорядкн н расколы дѣлали невозможною какую бы то нп 
было оощность дѣйствія на заиадѣ.

Наконецъ, пробилъ неизбѣжный часъ. Магометъ II бьпъ го
ворятъ. ученый человѣкъ, умѣвшій выршкаться на П Я Т И  Магомет.’  I I .  

разлпчныхъ языкахъ, искусный въ математикѣ, особенпо въ дѣлѣ 
ея иримѣнешя къ инженерному искусству, поклонникъ нзящныхъ 
пскусствъ, щедрый покровитель пталыінскихъ художннковъ. Какъ 
въ Испаши, такъ и въ Малой Азш среди учениковъ пророка ца
рило свободомысліе. Говорятъ, что въ минуты откровенности сул- 
танъ часто осмѣивалъ религію своей страны, называя ее мошен- 
нпчествомъ. Его сомнѣнія въ этомъ отношеніп вознаграждались 
его рѣшеніемъ привесть въ исполненіе намѣренія многихъ изъ его 
магометанскихъ предшественниковъ—завоевать Константинополь 

Въ это время почтенный городъ такъ сильно палъ, что ‘за- 
ключалъ въ себѣ всего 100000 жителей, пзъ которыхъ 0, 
только 4970 былп способны пли готовы носить орѵжіе - І Г ’ 
Осаждающая сила состояла пзъ болѣе чѣмъ четверти милліона 
людей. Магометъ подвигался впередъ со своими осадными орѵді- 
ями, а доведенный до отчаянія императоръ напрасно вдаль съ за
пада обещанной помощи. Несмотря на крайность ея положепія 
въ метрополп сильно было раздѣленіе на партіи вслѣдствіе ея 
религюзныхъ распрей; когда католический священникъ служнлъ въ 
св. Софт, многіе восклицали, что пмъ пріятнѣе было бы видѣть 
тюрбанъ султана, чѣмъ тіару папы. Въ пѣкоторыхъ отношеніяхъ 
осада Константинополя обозначала конецъ стараго времени н на
чало новаго. Стѣны его потрясались таранами стараго фасона и 
разрешались пушками, только что вошедшими въ употребіеніе 
Въ самую темную ночь корабли былп перевезены по доскамъ въ 
открытое поле на разстояніп десяти миль. Осадныя работы при
близились къ самымъ стѣнамъ, такъ что расхаживающіе на сгЬ- 
нахъ часовые могли дышать, какъ перекликались турки, сндѣвшіе 
j ночныхъ огней. Доносились возгласы: «Богъ есть Богъ и ігіѵгь 
никого, кромѣ Бога». ’

МаЯ ' f 3- / -  войска пошлп на приступъ. Константинъ 
Палеологъ, послѣдній изъ римскихъ императоровъ, снялъ съ себя 
свою пурпуровую мантш, чтобы никто не могь узнать его въ сту- 
чаѣ катастрофы и оскорбить его тѣло, п палъ на брешп, какъ п 
слѣдовало римскому императору. Послѣ его смерти со- пивй. „,™ 
протпвлеше прекратилось, и побѣжденные турки вторгнулись въ 
городъ. Смѣшанныя толпы женщннъ п дѣтей, священппковъ, мо- 
наховъ, монахинь и мужчинъ бросились къ церквц св. Софіп. Суе- 
вѣриые до конца, онп ждали исполненія пророчества, по которому 
TjpKn должны были быть остановлены въ своемъ двнженіп, какъ 
только дойдутъ до площади передъ церковью, п о т о м у  ч т о  ангелъ съ 
мечомъ въ рукѣ спустится съ неба п спасетъ городъ Господа 
1 урки вторгнулись на площадь, но ангелъ не явплся



ВЬКЪ  ВЬРЫ НА ЗАПАДЪ. [ГЛ. IV.

Болѣе чѣмъ двѣ трети жителей Константинополя былн отпра
влены въ илѣнъ въ турецкій лагерь—мужчины въ рабство, жен
щины для еще болѣе горькой участи. Церкви были разграблены. 
Съ купола св. Софіи сняты были всѣ украшенія. Божественный 
нзображенія, ради которыхъ христіанство вступало въ такія распри 
въ прежнее время, пострадали отъ благочестнваго гнѣва магоме- 
танъ и, лпшенныя своихъ золотыхъ и серебряныхъ украшеній, 
были отправлены въ кухни п конюшни для самаго низкаго упо- 
требленія. Бъ тотъ же депь муэдзпнъ взошелъ на самую высокую 
башню св. Софіи и провозгласплъ съ нея единство Бога. Султанъ 
совершилъ свои молитвы передъ главнымъ алтаремъ, приказалъ 
очистить здапіе отъ всякихъ хрпстіанскихъ украшепій и посвятить 
его поклоненію Богу по правиламъ магометанской релпгіи. ЗагЬмъ 
онъ отправился во дворецъ и, разсуждая о непрочности человѣ- 
ческаго благоиолучія, повторплъ прп входѣ въ него персидскій 
стихъ: «Паукъ сплелъ паутину въ пмиераторскомъ дворцѣ, сова 
запЬла свою сторожевую пѣспю на башняхъ Афрасіаба».

Какъ только свершилось это великое событіе—падепіе Кон
стантинополя, устранена была всякая необходимость въ прпмпреніп 
между церквами греческой и латппской. Мечъ Магомета разрѣ- 
шплъ споръ. Константинополь подчинился судьбѣ Антіохіи, Іеруса- 
УапскагоРІЙЙ" лпма» Александры, Кароагена. Хрпстіаиство было объ- 
прн нолученіи ято ужасомъ. Теперь турки сталп быстро подвигаться 
доніи конст"*- въ Европу. Коршіоъ п Аоины пали, и иокореніе всей 

іппопол«. Грецін было завершено. Бъ 1401 г. турки придвинулись 
къ граиицамъ ІІталіи. Магометапскій флагъ развивался протпвъ 
этого полуострова на всемъ нобережьп Адріатическаго хморя. Про
шло еще двадцать лѣтъ—и турки вторгнулись въ Италію. Отранто 
былъ взятъ, его епископъ былъ убита у воро'гъ своей церкви. Въ 
это время иѣхота и кавалерія турокъ считались лучшими въ мірѣ. 
УспѢхп туроігь. Въ 1520 г. Сулейманъ Великолѣпный взялъ Бѣлградъ. 

Девять лѣть спустя турки осадили Вѣну, но были оттиснуты. Су
лейманъ уже дѣлалъ приготовлепія для завоевапія Пталіп, когда 
одно случайное обстоятельство заставило его обратить свое оружіе 
протпвъ жителей венеціапской области. Только битвой прп Ленанто 
движеніе впередѣ турокъ было остановлено. Но даже при такомъ 
положеніп дѣлъ европейскіе государи не могли довѣрять другъ 
другу вслѣдствіе своей неустойчивой политики и постояпныхъ 
пптрнгъ; общая ’ пмъ вѣра перестала составлять общую между 
ними связь; у нѣкоторыхъ она была ослаблена, у другпхъ совер
шенно уничтожена. Эней Спльвій, говоря о хрпстіанствѣ, выра
жается такъ: «Это тѣло безъ головы, республика безъ законовъ и 
судей. Папа и императоръ могутъ блистать въ качествѣ лустыхъ ти- 
туловъ пли великолѣппыхъ изображепій; но онп неспособны пове
левать, и никто не согласится повиноваться имъ». Еслп бы въ 
этотъ иеріодъ турецкаго нашествія религіозныя распри христіан- 
ства не успокоились, Европѣ грозила бы неминуемая опасность обра
титься въ магометанство. Горькій опыта прошлыхъ лѣтъ, равно 
какъ н настоящнхъ, иаучилъ христіанъ, что римская церковь совер
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шенно неспособна противиться такимъ нападеніямъ. Безопасности 
нужно было искать въ знашяхъ и въ денежныхъ средствахъ, упо- 
требленныхъ на органпзацію армій и флотовъ.

Турецкое вторженіе привело къ вспыіпкѣ христіаискихъ де- 
мократпческихъ чувствъ въ нѣдрахъ самой церкви—къ дѣйстпіо туроц- 
воздержанію въ течепіе пзвѣстнаго времени отъ даль-,!аго ,,Т0''Ж,'1ІІЯ- 
нѣйшаго подкопа подъ папскую власть. Разъ невозможно было пре
кратить церковиыя распри, нужно были хоть на время отсрочить 
пхъ; и такъ въ действительности и случилось, пока нрежніе раз
доры не вспыхнули вновь въ впдѣ реформаціи. Нтакъ, какъ мы 
уже говорили выше, благодаря магометанскому знанію на западе, 
папское хрнстіанство едва не было разрушено; но въ то же время, 
по странному стеченію обстоятельствъ, магометанскій мечъ на вос
токе прпдалъ ему вновь политическую силу, хотя пе влилъ въ иего 
прежней жпзпп.

Николаю У, ученому и талаптливому паиѣ, константшюполь- 
ская катастрофа нанесла смертельпый ударъ. Онъ былъ Николай ѵ- 
близкимъ другомъ Козьмы Медичи и у него заразился п™7сПети'ь 
страстью къ искусству и наукѣ, но, подобно своему патрону, не 
любплъ свободы. Торговля научила папъ цѣнить и уважать искус
ство. Далыіѣйшее развитіе Европы обусловливалось торговлею верх
ней Пталіп, а не вліяпіемъ церкви. Флорсптнискіе государственные 
дѣятелн были изобрѣтателями теорін равповѣсія власти. Николай, 
большой любитель литературы, основалъ ватиканскую бнбліотеку. 
Онъ ясно понпмалъ, какое направленіе должна была принять рим
ская система: она была несовмѣстима съ наукою, но могла действо
вать за одно съ искусством!». Вліяніе ея на разумъ было утра
чено, но чувства былп попрежнему подчинены ей. Про- пострпопиоо 
должая политику Николая V, его преемники-папы дѣй- ,?^neicfwwL. 
ствовали вполнѣ благоразумно. Среди досуга, доставляемая мо
настырской жпзиыо, монахи находили себѣ благодарное занятіе въ 
разрисовываніи рукописей. Начавши съ миніатюръ, онп постепенно 
возвысились п до болѣе утонченныхъ пропзведеній искусства. Та
кимъ-то образомъ живопись возникла въ ІІталін въ двѣнадцатомъ 
столѣтіи. Скульптура, въ началѣ сливавшаяся ст. архитектурою, 
освободилась отъ пея лишь вт, четырнадцатомъ вѣкѣ. Нищепствую- 
іціе ордена, нріибрѣвшіе болынія богатства, сдѣлалпсь покровите
лями пскусствъ. Между каллиграфическими иллюстраціями и ііро- 
изведеніямп Мпкель Анджело и Рафаэля существуетъ громадное 
разлпчіе, громадный шагъ впередъ, хотя для него потребовался 
крайне непродолжительный срокъ.

Я довелъ исторію европейскаго вѣка вѣры до того времени, 
которое было необходимо для цѣлей моей книги. Вѣкъ 0бщш ог«оръ 
вѣры обиимаета періодъ болѣе чѣмъ въ тысячу лѣтъ, "Ькл "ь,’и- 
считая отъ царствованіл Константина. Намъ остается разсмо- 
трѣть умственпыя особепности ціілаго этого періода и очертить 
вкратцѣ сплы, оказавшія вліяпіе на него п прпведшія его къ та
кому концу.
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Самою замѣчательною его особенностью въ фплософскомъ 
S Ä ™  от,Іошепш. было употреблеиіе ложной логики п полное 
вы.-,, икры непонпмаиіе характера достоверности. Онъ ознаменовы

вается вѣрою въ чудесный доказательства» въ Божьи су ты и въ 
дѣйствіе сверхъестественных!, силъ, иногда совершенно безцѣлыю 
вмешивающихся въ жизнь людей. На основапіп этой логики, въ 
олучаѣ необходимости доказать извѣстную вещь или пзвѣстное 
мнете, ссылались на что-нибудь другое, не имѣющее никакой не
посредственной связи съ разсматриваемымъ спорнымъ вопросомъ.

ли кто-либо иападалъ на ренутацію какой-нибудь принцессы 
она выставляла за себя бойца; разъ онъ побѣждалъ, она считалась 

Характеръ er« свободного отъ всякпхъ нарекапій. Если пародпое со
бран^ иослѣ долгпхъ преній, никакъ не могло нршти 

къ соглашеішо по вопросу о томъ, «могутъ лп дѣтп наелѣдовать 
сооственноеть своего отца прп жпзнп дѣда», то съ обѣпхъ сто
рон ь избиралось равное число бойцовъ; они начинали борьбу: 
бойцы детей, напр, одерживали побѣду, и законъ рѣшалъ въ пхъ 
пользу. Могущественное н обширное учрежденіе требуете безуслов- 
наго повииовеиія со стороны подвѣдомственныхъ имъ людей. Оно 
оправдываетъ свои притязанія не прошлою своею исторіею, а обѣ- 
щаніямн и угрозами относительно будущаго. Дряхлая старуха по
дозревается въ колдовстве. Ее раздѣвагота донага и бросаютъ въ 
блилѵайшій прудъ; еслп она потонете, она певпина, еслп всплы- 
вете—она находится въ общеніи съ дьяволомъ. Во всѣхъ этпхъ 
сл} чаяхъ съ необыкновенною ясностью выступаете паружѵ осо
бенность, присущая этой логпкѣ: она указываете на полное непо- 
ннмаше характера очевидности. А между темъ такого рода раз- 
суждешя господствовали въ Европѣ въ течепіе цѣлаго тысячелѣ-
Ссупериатура-Ъ noP°H« af  этп удивптелыіыя п сверхъестествепиыя 

лпзиоиъ. ооъяснешя физпческпхъ явлепій п событій, на которыя 
мы теперь смотрпмъ съ удпвленіемъ; мы съ трудомъ вѣримъ, что 
у паіипхъ иредковъ моглп быть такого рода мнѣиія. Этой-то стран- 

пой лог™ѣ и напеолц впервые ударъ магометане п
жаютъ суперна- евреи. Мы уже слышали, что говорплъ арабъ Аль- 

турализмъ. Гаццалп по поводу волшебппка, который предложплъ 
доказать, что три больше чѣмъ десять обращеніемъ палки въ змѣю. 
іеперь раземотримъ обстоятельства, прп которыхъ приходилось дей
ствовать еврейекпмъ врачамъ.

Для насъ будетъ небезполезно посвятить нѣсколько строкъ 
разсмотрѣшю вѣры въ чудесное. Это дастъ намъ возможность по
казать, какъ могуте распространяться ложиыя попятія, какъ онп 
могутъ олицетворяться въ законахъ п проникать собою жизнь п 
какъ опи, наконецъ, могутъ самопроизвольно исчезнуть изъ виду 
подобпо тому какъ исчезаюта почныя видѣнія при первыхъ лу- 
чахъ света, хотя ппчего не было сдѣлапо для разрушепія пхъ. 
іеперь мы встрѣчаемъ эти суевѣрія только среди крестьяпскихъ 
классовъ илп среди лицъ, которыхъ намѣреппо держать въ состоя- 
піп самаго уннзителыіаго невѣжества. Меньше чѣмъ столѣтіе тому 
назадъ испанское духовенство пожелало воспретить оперу на томъ
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основапіп, что это безбожное развлеченіе виною бездождія; но те
перь въ странѣ, столь отсталой въ умствеиномъ отношеніи,—одна 
колдунья была сожжена въ Иснаніи въ 1781 г. Такая попытка 
возбудила бы всеобщія насмѣіики, и мадридская черт, заподозрила 
бы архіеппскопа въ томъ, что онъ изнываете въ соперничестве съ 
примадонною и прибѣгаета къ заржавктому церковному оружію для 
того, чтобы постоять за себя.

Въ дпи своего могущества духовныя лпца поддерживали это 
заблужденіе. Вначалѣ они находили его полезиымъ для Іілішііо духо- 

свопхъ иитересовъ, а затемъ, убѣждая вѣровать въ это, 
онн п сами увѣровалп. Магометане и евреи первые на- ропі- 
пали па него, пуская въ ходъ сарказмъ, но окончательная его ги
бель была достигнута благодаря дружному дѣйствію членовъ двухъ 
другпхъ профессій—юрпстовъ и врачей. Юристы пли законники, 
пріобрѣвшіе большое зиаченіе при ФилпИпѣ Красивомъ п съ тѣхъ 
поръ чрезвычайно быстро возвыснвшіеся, вынуждены были ввести 
настоящіе способы доказательству доктора же во время свопхъ 
научныхъ пзслѣдоваиій постоянно наталкивались на естественный 
матеріалпстпческія объясненія явленій, въ противоположность ми- 
стпческпмъ. Нужно сказать, къ чести обѣпхъ этихъ профессій, что 
члены нхъ никогда ие дѣлали попытки захватить въ своп руки 
власть путемъ обширной организаціи, никогда не старались ввести 
въ заблужденіе человѣчество ложными пзмышленіями, никогда пе 
заставляли его воздерживаться отъ выраженія свопхъ мыслей и 
даже ота самаго мышлепія путемъ союза съ гражданскою властью. 
Опп пе только не выступали впередъ въ качестве иротнвішковъ 
человѣческаго знанія, а, напротивъ того, покровительствовали ему 
п защищали его въ дпи испытаній. Законнпковъ ненавидели, по
тому что онп разрушили выгодную, но лживую спстему чудесныхъ 
псцѣленій.

Но для церкви существуютъ пзвпиенія. Въ теченіе всей ея
раЗПОО браЗНОЙ ПСТОрІП е й  НеВОЗМОЖНО 6ЫЛО ОСВОбоДП'ГЬСЯ Положечіо

отъ принциповЪ, которые съ самаго начала вошли въ Ц01";,ш- 
ея политическую органпзацію.

Что бы изъ этого ни вышло, добро или зло, справедливость 
пли нѣта, по она должна была выступать впередъ въ качествѣ 
владѣтелышцы всего знанія, доступнаго человѣческому уму, въ 
качестве непогрѣшимаго судьи всѣхъ недоразумѣній, вознпкающихъ 
между людьми. Конечпо, это былъ грандіозный обмапъ, но онъ 
могъ одно время прпвесть къ важпымъ результатами хотя раньше 
или позже долженъ былъ быть неминуемо разоблаченъ. Рано от- 
крывъ антагонпзмъ къ себѣ со стороны науки, которая должна 
была раньше или позже подвергнута пзслѣдованію ея прптяза- 
нія, духовенство вводило въ спстематическій обмапъ невѣже- 
ственныхъ людей п старалось отдалить тотъ роковой день, когда 
попятія, порожденный во мракѣ, будутъ разсмотрѣпы прп свѣтЬ 
знанія, безпощадпо поддерживая свою попытку, часто даже крова
выми руками. Поэтому-то, когда наступило неизбѣжиое время пспы- 
тапій, церковь пе могла найти себѣ защиты въ умствеиномъ
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Опа никакъ но ппѵч-і п „ -
иожотъ оовобо-иР>АШ» а доллѵиа была нрибѣгнуть къ физическому И 
Гложо^ по0:  политическому нринуаденію. Но при даиныхъ обстоя- 

ложешп. тсльствахъ такого рода нрпнужденіе служить не тотько 
доказательствомъ внутренней слабости лицъ, прибѣгающихъ къ

к Г в С ^ Й Г 1"  П1)ИЗНаК0МЪ Т0Г0’ ЧТ0 ™  І  у т р "  вся-
бы”™ ' п о ™ , и ТѲ1Ю’ лвдеРжцпаѳмой юга. и что эта система иыстро подходить къ своему концу.

Разсматривая факты, связанные съ тЬми заблужденіями, о
-Й Г 5 К .  ™ рыхъ мы будемъ сейчасъ говорить, читатель замѣ- 
естостнопныхъ ™та, что онп подчиняются закону постояпнаго пзмѣне-

m " Г 1 П В0ПЛ01̂ ТСЯ въ Разныя формы сообразно съ дан
ными условіями, въ какія поставленъ человѣческій умъ въ ту или
иную эпоху. Въ течепіе иѣсколышхъ вѣковъ вѣру въ нихъ p a S  
ляли всѣ классы общества, затЬмъ немногіе,—но число ихъ посто
янно возрастало,—стали считать пхъ плодов фантазіи. Н ак о н Х  
іеловЬчество пробудилось вполнѣ ота своего вѣкового заблужденія’ 
отъ своего сна. Окончательное отрицаніе всего, вопреки удиви- 
гтп ЧПСЛу свидЬтельствъ» накопившихся въ теченіе столькнхъ 
" \ ПР0ПСХ0ДПта п р о и з в о л ь н о , внезапно, какъ то^ію псп- 

. іесское развитіе достигло извѣстнаго пункта. Трудно представить 
болѣе поразительный прішѣръ р а з в и т  Человѣческаго S ™
S T  пРпх°даВД« “  ^ а с ъ , когда его оставляют въ тешюй 

г ’ ) вствителыю утрачпваета свой страхъ по мѣрѣ того
какь изъ ребепка обращается въ мужчину. ’

Климента Романусъ и Апастасій Сииаита, разсказывая о Сп-
гакн? Спиоміъ Волхвѣ, говорятъ, что онъ могъ дЬлаться певпди-

онъВ°лтгт ! ™ ЪІ ЧТ0 0ІІЪ 1>азъ создалъ чел°в'Ька изъ воздуха; что 
проходить сквозь горы безъ всякихъ затрудненій; могъ 

летать; могъ сидѣть въ полной безопасности въ пламени чіо о ^  
= В̂ Г ° ДУІ,;е—  СТаТуП П оамодвнжущіеся эГпажп и не
многими t r " m  СВ0Ю ФПЗІ0Н0МІЮ’ придавая ей сходство со многими дрипми людьми, по п могъ всему своему тЬлу прп-

са і? ГѴ ш Р т  Г “ ’ 0БЦЫ’ ЗМѢИ; ЧТ0’ Г™ Я П0 y W ir b ,  онъ бро- 1Ьнь въ Разньш стороны; что онъ могъ заставить деревья 
внезапно расти на пустыипыхъ мѣстахъ; что онъ одиавдіІзаста-
деиь влворДОг аіШЬІЙ СерПЪ 0ТІІРавиться въ поле и нажать въ одинъ день вдвое больше того, что онъ могъ бы сдѣлать, сети бы имъ

шютъ Д'что , w ea>“  рука- 0бъ Аппта°иіп Тіанскомъ разсказы- 
Іі0 послЬ непрерывігаго пятилѣтняго ыолчанія онъ па- 

1>™ , ; ис- ЧаЛЪ лониМІ11ъ изьікн всѣхъ животныхъ и людей; что, 
нрп весьма живописно разсказанныхъ обстоятельствахъ 

онъоткрылъ духа чумы въ Эфесѣ п, поймавъ, заставилъ “го при-
номъ об-Ы, ™ ,Ш,Ъ “ Р « ь  ц к ш о  народомъ; что на свадеб- 
™  „  Меишша. “И  заставилъ исчезнуть нсѣ блюда со
явпть Г ,  т Л  1 > П І І ! ' ' ? п л ъ  мвѣоту признать себя вампиромъ п за- 
™ « Г V  намеревалась въ эту же почь ѣсть мясо п пить
Ф О В Ь  своего м\ жа; что оиъ могъ находиться въ одно п то же время
и ,„Р ІХЬ тахъ; что онъ воскресилъ одну мертвую женщину 

о онъ, наконецъ, усталь жить и вознесся живьемъ на небо.
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По мѣрѣ того какъ арабское вліяніе распространялось, вы
ступали на сцепу и восточный идеи. Появились пери, нВ0д0шѳ арав- 
жпвущія благоуханіямн, и дивы, отравляемый ими, з а -ск”° :,лииомта- 
колдоваиные дворцы, движуіціяся статуи, покрытые покрывалами 
пророки, въ родѣ Мокапны, мѣдпые летающіе кони, очарованный 
стрѣлы, дервиши, могуіціе переносить свою душу вт, тЬла мерт
выхъ животныхъ и оживлять пхъ па время, заколдованный кольца, 
которыя могли сдѣлать человѣка певпдимымъ пли дать ему въ одно 
ц то же время два различный тЬла, вампиры, живущіе на клад- 
бшцахъ и выходящіе ночыо, чтобъ ѣсть тѣла мертвыхъ людей. 
Какъ противовѣсъ этимъ арабско-персндскимъ идеямъ, у европей- 
цевъ имѣлпсь феп, которыя танцуютъ прп лупѣ, упосятъ дѣтей у 
пораженныхъ ужасомъ матерей и подбрасываюта пмъ вподЫо опРо- 
взамѣнъ чужихъ. ВсЬ вѣрпли, что дождь и вѣтеръ мо- П"0?0СТ“ ГОПВК°0Л'. 
гута бьггь куплепы у колдуповъ. Богатства н выдаю- довства. 
щагося въ обіцествѣ положенія можно достнгпуть, вступпвъ въ до
говоръ съ сатаною п подппсавъ на немъ свое пмя кровыо. Глава 
церквп, Спльвестръ П, сдѣлалъ мѣдную голову, которая пропзпо- 
сила пророчества. Онъ паходнтъ подземпыя сокровпща въ подзем - 
помъ волшебпомъ дворцЬ подъ горою. Протестаторъ греческаго им
ператора обвиняется въ заговорѣ протпвъ своего государя на 
томъ основаніп, что оиъ дѣлаетъ людей невидимыми. * Роберта 
Большеголовый, епископъ лпнкольпскій, устраиваетъ другую гово
рящую голову, а Альберта Магнѵсъ идетъ дальше: онъ устраиваетъ 
цѣлаго мѣдпаго человѣка п заставляешь его служить себѣ вт, ка- 
чествѣ слугп. Это было въ то время, когда Ѳома Аквината жнлъ 
съ нимъ. Домашніе раздоры, возбуждаемые невыносимою болтов
нею этого мапекена, сдЬлалпсь до такой степепп невыносимыми,— 
потому что опъ постоянно возбуждалъ другъ протпвъ друга осталь- 
пыхъ обитателей дома,—что Оома потерялъ терпѣпіе, взялъ моло- , 
токъ п разбплъ его на части. Этотъ почтенный отецъ, пзвѣстный 
среди свопхъ совремешшковъ подъ пменемъ серафнмоподобнаго 
доктора, выказалъ пе мало опытиостп въ таппствепиомъ пскусствѣ 
колдовства. Такъ какъ частая ѣзда протпвъ его дома сплыю без- 
покоила его, то о і і ъ  устроплъ себѣ мѣдиаго коня и закопалъ его 
на дорогЬ; съ этпхъ поръ нп одно жпвотпое не соглашалось пере
ступать черезъ это мѣсто. Наибольшею славою среди мѣдныхъ го
ловъ пользовалась голова, устроенная двумя монахамп, Бэкономъ 
н Бонги. Оракулъ этотъ возвѣщалъ: «время есть; время было; 
время прошло!» Быть можетъ. это было нѣчто въ родЬ часовъ. У 
алхимика Петра д’Апоио закупорено было въ стекляныхъ бутьтл- 
кахъ семь духовъ. Онъ захватплъ пхъ помощью дистиллированной 
росы н благополучно загналъ въ бутылки, закупоривъ пхъ затЬмъ 
пробками. Онъ обладалъ однпмъ секретомъ, котораго, къ сожалѣнію, 
не передалъ своимъ преемникам!,—хпмпкамъ, имепно: всѣ деньги, 
которыя опъ давалъ, черезъ часъ возвращались обратно въ его 
карманъ. Это было даже лучше, чѣмъ философскій камень.

Этп попятія о сверхъестествеипомъ впдоизмѣпялпсь благодаря 
двумъ элементамъ, прніпедшимъ нзвпѣ: первымъ изъ нпхъ было
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супорпатура- персидско-арабское вліяніе, о которомъ я только что 
л пома. говорилъ, а второе возникло на сѣверѣ Европы. Эле- 

ментомъ этимъ было колдовство; потому что задолго еще до того 
среди евреевъ, грековъ и римлянъ дряхлыя женщины извѣстны 
оыли какъ колдуньи; возьмемъ, напр., оессалійскую старуху, ко
торая заставила мертваго воскреснуть, ударяя по немъ змѣею,—но 
только въ разсматриваемый нами иеріодъ времени этотъ элементъ 
оылъ удовлетворителыіымъ образомъ разработапъ. Въ буллѣ папы 
Ä S  Иинокентш TOI, изданной имъ въ 1484 г,, говорится: 

«До нашего слуха дошло, что многія лица обоего пола 
не препебрегаютъ спошепіями съ нечистою сплою п что благодаря 
пхъ колдовству приносится много вреда людямъ п животнымъ.

оскверннютъ брачное ложе, вредить родамъ женщинъ п раз- 
множешю скота, уничтожаютъ хлѣбъ на нолѣ, вииоградъ въ вино- 
градпикахъ, плоды на деревьяхъ п траву на лугахъ». Слѣтова- 
телыю, въ это время глава церкви вѣрилъ въ эти заблуждепія. 
ИослЬдствія предиисанпаго имъ наказапія были ужасны. Въ аль- 
пійскпхъ долинахъ многія сотни престарѣлыхъ женщинъ были со
жжены по обвиненно въ отрнцаніп Христа, въ обезчещеніп распятія 
и въ праздноваши дьяво.іьскаго шабаша совмѣстио съ дьяволомъ 

акія преслѣдованія, начатыя подъ покровптельствомъ папы, про
должались невѣжествениымп ревнптел5імп религіи вплоть до не- 
давняго времени и, какъ извѣстио, производились даже въ Америкѣ 
Мпогіе сильные умы поддались этому заблужденію. Такъ, Лютеръ 
въ одномъ изъ своихъ сочиненій говорить, что онъ вступалъ въ 
совѣщаше съ дьяволомъ по этому поводу п провелъ въ этпхъ со- 
вьіцаніяхъ много безсонныхъ ночей и безиокойныхъ п тяжелыхъ 
часовъ, что однажды сатана пришелъ къ нему на разсвѣгЬ, когда 
онъ только что проснулся отъ сна. «Дьяволъ»,—говорп'гъ Лютеръ — 

Опыты Лютера, «прекрасно умѣетъ излагать своп доводы и мастерски 
располагаетъ ими. Онъ говорить торжественпымъ и въ то же время 
иронзнтелыіымъ голосомъ. Онъ ппкогда не уклоняется въ стороны 
п не нщета лазеекъ, а отличается необыкновенно сильною ло
гикою и быстротою въ возраженіяхъ. Я не удивляюсь, что лица 
на которыхъ онъ нападаетъ такимъ образомъ^ оказываются иногда 
мертвыми на своихъ иостеляхъ. Онъ способепъ давить васъ и ду
шить, п не разъ онъ такъ сильно нападалъ на меня самого и за- 
гонялъ въ уголъ мою душу, что мнѣ казалось, будто она домна 
въ слѣдуюіцую же минуту покинуть мое тѣло. Я держусь того мнѣ- 
нш, что Геснеръ и Эколампадій умерли именно такимъ образомъ. 
дьяволь начпнаетъ бесѣду всегда очень пріятнымъ образомъ, 
но затвмъ весьма скоро задаете своему собесѣднику такую массу 
вопросовъ, что послѣдній вскорѣ оказывается въ невозможности да
вать на нпхъ удовлетворительные отвѣты».

Высокое общественное положеніе не спасаете оте обіцествен- 
Ад о ^ кошот-'НЫХЪ забліуждеііій. Якову I  было заявлено, что двѣсти 

лапдсшя кол- шотландскихъ вѣдьмъ вмѣстѣ съ Агпссою Сампсопъ пе- 
душ,«. реплылн па рѣшетахъ изъ Лейта въ церковь Сѣвернаго 

ьервнка, чтобы пировать вмѣстѣ съ дьяволомъ; король повелѣлъ
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предать пыгкѣ несчастную женщину и забавлялся гѣмъ, что зада- 
валъ ей подходяіціе вопросы лослѣ того, какъ пытка была произ
ведена достаточно продолжительное время. Оказалось, что двѣсти 
старухъ окрестили и потопили черную кошку, н тЬмъ подняли 
страшную бурю, въ которой чуть было не погибъ корабль, вмѣстЬ 
съ ѣхавшимъ на немъ королемъ. На основаніи этого Агнеса была 
осуждена на сожжепіе. Она умерла, увѣряя вт, своей невинности 
и жалобно умоляя Іисуса Христа оказать ей мплосердіе, въ кото
ромъ христіаие отказывали ей. По встѵпленіи на англійскій ире- 
столъ, Іаковъ заставилъ парламенте издать акта противъ всѣхъ, 
улпчениыхъ въ колдовствѣ, волшебствѣ, чародѣйствѣ или общеніп 
съ дьяволомъ. Благодаря этому чудовищному статуту, много лпцъ 
пострадало. Въ это время Англія находилась на очень низкой сту
пени развитія. Статута оставался неОтмѣнеинымъ до 1736 г. Фран
цузы раньше англпчанъ прекратили эти жестокости, по- Фраипуаскіо и 
тому что Людовикъ X1Y въ 1672 г. прпказомъ совѣта “""SS! 3!“ 
воспретилъ судамъ приговаривать къ наказаніямъ по обвиненіямъ 
въ волшебствѣ.

Можеть ли читатель предыдущихъ иараграфовъ не остано
виться тутъ п не спросить себя, какое же зпачеиіе нолпоо »счезно- 
представляюта всѣ человѣческія свидетельства? Всѣ этп “ ÄpSSa.“ " 
заблужденія, заиимавшія умы иашихъ предковъ, не исключая са
мыхъ умиыхъ и развптыхъ изъ нпхъ, теперь совершенно исчезли. 
Прп лунномъ свѣтіі феп больше не тапцуюта, уединеніе не скры- 
ваетъ больше геніевъ, а темнота—привидѣиій или домовыхъ. Нѣта 
больше некромантпковъ, которые могли бы воскрешать людей и за
ставлять мертвыхъ подыматься пзъ могплъ; никто больше не про- 
даета души черту и не подписываешь кровыо своего договора съ 
нпмъ; никакое прпвидѣніе не является больше, чтобы выругать 
старуху, напрасно вызывавшую и безпокоившую его. Отгадываніе, 
агромантпка, ппромантпка, гидромантика, хиромаитика, іфедсказы- 
ваніе, толкованіе сновъ, оракулы, волшебство, астрологія—все это 
исчезло. Прошло уже 350 лѣта со времени нахожденія послѣдней 
могильной лампы, и она была найдена въ Рпмѣ. Ііѣта больше гор- 
гонъ, гидръ, хпмеръ; нѣта больше домовыхъ; нѣтъ больше ипкубовъ 
плп суккубовъ. Голландскія женщины не вызываюта больше выкп- ‘ 
дышей спдѣиіемъ надъ горящпмп печкамп. Капитаны не иокуиа- 
юта больше у лапландскпхъ жешцпнъ благопріятныхъ вѣтровъ; въ 
нашпхъ церквахъ не раздаются больше молитвы противъ зловред- 
наго вліянія комета, хотя въ нѣкоторыхъ пзъ обрядовъ сохрани
лись слѣды о преишемъ воспомпнапіп. Аптекаря не произносить 
больше молптвъ надъ ступкою съ лѣкарствамп, призывая на ннхъ 
божественную силу. Всѣ эти заблужденія исчезли безвозвратно вмѣ- 
стЬ съ тЬмъ мракомъ, пзъ котораго онп вышли, ио тѣмъ пе мепѣе 
они просуществовали цЬлыхъ полторы тысячи лѣта. Для поддер- 
жапія ихъ можно привести большее число человѣческихъ свндѣ- 
тельствъ, чѣмъ сколько можетъ быть приведено относительно всѣхъ 
другихъ вѣрованій человѣчества; а между тішъ мы пришли въ 
девятнадцатомъ вѣкѣ къ заключенію, что все это заблужденіе,
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ігііческап>°свпдіі-0ГЪ  И аЧ алгі ДО КОНЦЭ. ГІуСТЬ ЖС ТОТЪ, КТО СКЛОНОІІЪ 111)0-
тольстпа. тивопоставлить свпдѣтельства нроіилаго времени веіѣ- 

пінмъ своего собственная разума, хорошенько раздумаешь нать 
этою странною исторіею; пусть тотъ, кто основываешь свои мпѣнія 
на авторитетѣ человѣческаго свпдѣтельства, обсудптъ теперь само
стоятельно вопросъ, чего стоять человѣческія свидетельства.

Но хотя, съ одной сторопы, исторія эта весьма унизительна 
A1?BoP£ S CO(l)a’ СЪ Другой~ она ,юлпа интереса для него. Вѣра въ
сінеішоо нріпіпд- сверхъестественное, какъ въ отдѣльномъ инднвидуумѣ 
л помѴ.іоріоду "такь 11 въ обществѣ, нрпнадлежитъ определенному пе-

рюду жизни. Опа покидаешь людей и паціп по мѣрѣ 
приближен»! къ зрѣлому возрасту. Дитя и молодежь паселяютъ 
уединеніе и мракъ разными фантастическими представлеиіями. 
Взрослый человѣкъ, обсуждая результаты своего опыта, не столько 
убеждаешь себя въ фпктивиомъ характере этихъ попятій, сколько 
вырастаешь изъ нпхъ, подобно тому какъ вырастаешь изъ нихъ 
общество. Гѣмъ не менѣе его освобожденіе ошь нихъ ускоряется 
когда онъ находится среди лицъ, которыя могутъ удовлетворить 
его любознательность или осмѣять его страхи. Такимъ-то образомъ 
упадокъ вѣры въ сверхъестественное на западѣ былъ ускоренъ 
благодаря еврейскимъ врачамъ. Они больше, чѣмъ законники, спо
собствовали пскорепенію этпхъ заблужденій. Прнвпдѣнія. какъ и 
свойственно нхъ природѣ, исчезли, какъ только заиѣлъ эскулаиов-
“ пГЬрв; |’ве1?пъ СК!Й ГІ̂ тухЪ’ Ішвѣіцавшій иаступленіе умственпаго раз- 
евс]).чі.есісст- свѣта Европы. Въ руі{ахъ евреевъ сосредоточивалась въ 

венное. значительной степени міровая торговля; онп находились 
въ Ііостояішомъ движеніп, въ иостоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ. 
А постоянный передвиженія,—таковы ужъ пхъ свойства,—сильно 
способствовали ихъ умственному развіггію. Пресліцовапія, отъ ко
торыхъ имъ приходилось столько страдать, связывали въ одно пхъ 
разсѣянныя по всему свѣту общества. Испанскіе евреп отлично 
зпалп, что происходило у ихъ единовѣрцевъ за Евфратомъ. По 
словамъ Ігабаниса: «они былп нашими факторами п бапкпрами 
раньше, чѣмъ мы научились читать; опп былп также и нашпмп 
первыми врачами». Іѵь этому можпо прибавить, что опи были един
ственными людьми въ Европѣ, кото])ые смотрѣлп па ходъ человѣ- 
ческнхъ дѣлъ съ самой широкой точки зрѣнія.

Эллинизированные еврейскіе врачи привили арабамъ знаніе 
«SSSSTi "Ри ІіеРВ0Й пхъ встрѣчѣ въ Александріп; получивъ 

мой. большое частное и личное вліяпіе на калифовъ, они съ 
этого центральная пункта властп действовали на все сарацин
ское движете, придавая ему умственный характеръ. Мы уже вп- 
Д , что въ этомъ отношеніп пмъ благопріятствовала близость 
ихъ понятая о едппомъ Боге съ понятіемъ магометаиъ. Умствен
ная деятельность азіатскихъ и африкапскпхъ евреевъ скоро дала 
толчокъ умственной деятельности и евроиейскихъ пхъ собратій. 
На еврейскаго доктора невѣжественная толпа смотрѣла съ сѵевѣр- 
нымъ страхомъ и съ уднвленіемъ; пе было невероятной вещи, ко
торой нельзя было приписать ему. Такъ, о Седекіи, врачѣ Карла
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Лысаго, говорилось, что онъ за однимъ столомъ сьѣлъ въ присут- 
ствіп двора целый возъ съ сѣномъ вмѣстѣ съ лошадьми и ку- 
черомъ. Заглавія нѣкоторыхъ изъ сочиненій заслужпваюшь вии- 
маиія, потому что они указываютъ на сильный кон- соипюнія 
трость съ мистическими обозначеніями, бывшими тогда °"^"е“ри*ъ П1’а* 
въ такомъ болыпом'ь употребленін. Такъ, Псаакъ бенъ-СулеЙманъ, 
египтяппиъ, писалъ книги: О лихорадкахъ, О медицинѣ, О пищѣ 
и лѣкарствахъ, О пульсѣ, О философіи, О меланхоліи, Ввсде- 
ніе къ лоіикѣ. Простота этихъ заглавій выказываешь умственную 
яспосмъ и точность мысли, которыя составляли вообще всегда отли
чительную черту пзрапльтянъ. Достаточно взглшіуть на эти заглавія, 
чтобъ убѣдпться въ сплыюмъ здравомъ смыслѣ, который эти люди 
вносили иезамѣтно въ литературу западной Европы въ годы та
инственности и мпстифнкаціи. Роджеръ Вэконъ, гораздо позже далъ 
одному пзъ своихъ сочинепій заглавіе Зеленый левъ, а другому 
Трактатъ о трехъ слооахъ.

Такъ какъ евреи действовали подъ защитою и иокровитель-
С'ГВОМЪ С араЦ И Н Ъ , ТО HC уДПВИТеЛЬНО, ЧТО ОІІІІ ВО МНО- Ооповапіо

гпхъ свопхъ произведепіяхъ употребляли арабскій языкъ. школъ'
Віі])очемъ, обыкновенно дѣлали переводы на еврейскій языкъ. а 
позже и на латинскій. Въ теченіе всего девятаго столѣтія азіаг- 
скія школы поддерживали свою славу относительно нѣкоторыхъ 
отраслей знанія. Такъ, еврей Шабтай Доиоло былъ вынужденъ от
правиться въ Багдадъ для довершенія своихъ трудовъ но астро- 
номін. По мѣрѣ того, какъ арабское вліяиіе распространялось въ 
Сициліп и Италіп, за нимъ по иятамъ слѣдовало и еврейское, 
основывая школы въ Тарепге, Салерно, Бари и другихъ мѣстахъ. 
Здѣсь восточные арабы и евреи впервые слились съ истішно-евро- 
пейскимъ элемептомъ, съ греками, какъ видно пзъ того обстоятель
ства, что въ салерпской школѣ обученіе происходило па трехъ 
языкахъ въ одно и то же время. Поишь преподавалъ греческій 
языкъ, Абдаллахъ арабскій, а Елиша еврейскій. Благодаря подоб
ному же соединенному влішіію арабовъ и евреевъ, основанъ былъ 
уішверснтешь въ Монпелье.

Послѣ основанія медицинскнхъ школъ, медицина сделала 
среди евреевъ болыніе усиѣхп. Но съ нашей тепереш- ii;1J-.I0„io »еди
ной точки зрѣнія нѣкоторыя изъ пхъ попятій предста- д"им 0»р°ііиі1- 
вляются весьма странными. Такъ, напр., хирургію опп считали 
чисто мехаиическимъ дкломъ и. слѣдовательно, унпзителыіымъ. На
ми можетъ быть приведешь длинный списокъ знамеиитыхъ пменъ, 
отпоспвншхся къ десятому и одиннадцатому вѣкамъ. Мы находпмъ 
здѣсь н Гарупа Кордовскаго, п Іехуда пзъ Феца, и Амрама изъ Толедо. 
Было уже очевидно, что сарацинское двнженіе окажешь содѣйствіе 
умственному развитію варварской западной Европы черезъ посред
ство еврейскихъ докторовъ, вопреки сопротпвлеиію, которое оказы
валось ему со стороны теологическихъ идей, выпесенпыхъ пзъ Коп- 
стантпнополя и Рима. Магометанство все время покровительство
вало физической науке; извращенное языческими представленінми 
христіанство не только отвергало ее, но выказывало относительно
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ея чувства глубокаго презрѣнія н ненависти. Вслѣдствіе этого цер- 
ложнгиі иодп- ковь смотрѣла на докторовъ съ ненріязненнымъ чув

ствомъ, а народъ счпталъ нхъ атеистами; онъ твердо 
держался убѣжденія, что всѣ исцѣленія должны совершаться ч у 

д о !  ворнымъ образомъ и что каждая часть человѣческаго тѣла на
ходится подъ особенным?, духовнымъ покровительствомъ: о пер
вомъ суставѣ нраваго большого пальца заботится Богъ Отецъ, о 
второмъ Богородица, п такъ дальше о всѣхъ частяхъ тѣла. Для 
каждой болѣзни былъ свой святой. Человѣкъ съ больными глазами 
взывалъ къ св. Кларѣ, а въ случаѣ воспаленія обращался къ св. 
Антонио; при лихорадкѣ обращались къ помоіцн св. Пернеля. По
лучать исцѣленіе можно было только цѣною уплаты извѣстной с у м 

м ы  денегъ, и, такимъ образомъ, обманъ сдѣлался обильнымъ псточ- 
никомъ дохода.

Во всемъ этомъ обнаруживалось только намѣреніе вымогать 
В03М0ЖІЮ больше денегъ у невѣжественныхъ людей. У 

ипиою людей съ образоваиіемъ и иоложеніемъ дѣло обходилось 
иначе. Епископы, короли, принцы н папы держа лп у себя еврей
ских ь врачей, хотя всѣ они знали, что это контрабандная роскошь, 
запрещенная во многихъ странахъ закономъ. Въ одпнадцатомъ 
вѣкѣ почти всѣ медики Европы были евреями. Это объясняется 
двумя различными причинами: во-первыхъ, католическая церковь 
не терпѣла вмѣшательства въ ея методъ исцкіенія болѣзней. до
ставлявши ей обильный псточникъ дохода, а во-торыхъ—изуче- 
ніе медицины было формально введено въ раввинскія школы. Мо
наху воспрещалось запятіе, доставляющее раввину честное воз
награжден! е. Болѣе старыя учрежденія далп огь себя весьма быстро 
отпрыски, въ особенности во Францін. Такъ, школа въ Нарбоинѣ 
находилась .подъ предсѣдательствомъ доктора раббн Абѵ. Въ Арлѣ 
существовала также блестящая школа. Въ этихъ учреждеиіяхъ 
преподаваніе велось на еврейскомъ и арабскомъ языкахъ,—грече- 
скій языкъ, употреблявшійся въ Салерно, здѣсь отсутствовала Въ 
французскихъ школахъ къ предыдуіцимъ языкамъ присоединились 
латинскій и проваисальскій. Разнообразіе знаній, которымъ отлича
лись врачи, стоявшіе во главѣ умственпаго движенія, обнаружи
вается какъ у испанскпхъ, такъ и у французскихъ евреевъ. Неко
торые, какъ, напр., Джана, уроженецъ Кордовы, пріобрѣлъ репута- 
Цпо большого знатока въ грамматпкѣ, критпкѣ, астрономіп; дрѵгіе 
отличались въ области поэзіп илп теологіи.

Если, такимъ образомъ, общественное положеиіе раввпновъ,
и другими па- не извлекавшихъ ДОХОДОВЪ И ЗЪ  П С ІІО Л ІіеН ІЯ  СВОИХЪ рели

з а м и .  гіозныхъ обязанностей, побуждало ихъ сочетать практику 
медицины съ ихъ научными заиятіями, осиованіе столькнхъ школъ 
способствовало умственной культурѣ Европы. Вслѣдствіе этого еврей- 
скій врачъ, по общему признанно, соедпнялъ профессіоналыюе пс- 
кусство съ глубоким'!, знаніемъ теологіи, математики, астрономіп, 
фплософін, музыки, закона. Онъ, страннымъ образомъ, стоптъ со
вершенно отдѣлыю среди варварскихъ обществъ, въ которыхъ ему 
приходится жпть; онъ съ высоты своего величія, какъ фнлософъ,
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смотрпть на нхъ идолопоклонство, разрѣшая или даже извиняя его 
въ качествѣ государственна го дѣятеля. ІІзъ лицъ, украшавишхъ 
такимъ образомъ одиннадцатое столѣтіе, назовемъ раввина Соло
мона бенъ-Исаака, нзвѣстиаго болѣе подъ сокращеннымъ именемъ 
Раши и названиаго своими соотечественниками княземъ коммен
таторов'!,. Онъ одинаково хорошо писалъ комментаріи на Талмудъ 
п давалъ инструкпіи, какъ производить болынія хирургпческія оие- 
раціи, въ родѣ кесарскаго сѣчеиія. Это былъ величайшій француз- 
скій медпкъ своего времени. Испанін въ то же столѣтіе про
извела достойнаго ему соперника, эбнъ-Эзира, медика сочипепія 
при севильскомъ дворѣ. Оиъ иисалъ на еврейскомъ, мёГнГш'па'.йГ 
арабскомъ и сирійскомъ языкахъ, писалъ и стихами, и прозою. 
Онъ составилъ трактата объ излѣченіп болѣзней и два трактата 
о лихорадкахъ. Въ противоположность суевѣрнымъ понятіямъ его 
времени, онъ обнаруживалъ самые правильные взгляды на бо- 
лѣзнетворный характеръ болотныхъ міазмъ. За нимъ слѣдовалъ 
бенъ-Эзра, одинъ толедскій еврей, который былъ одновременно 
медикомъ, фплософомъ, математикомъ, астроиомомъ, критикомъ, 
поэтомъ. Опъ нутешествовалъ ио всей Евроиѣ п Азін и пѣ- 
сколько времени жилъ въ плѣну въ Индін. Среди его трудовъ по 
медиипнѣ находится одно сочниеніе о теоретической и практи
ческой медпцииѣ, озаглавленное: Книіа доказательствъ. Во время 
войнъ, возникшихъ въ ІІспаніп между магометанами и хрпстіа- 
нами, многіе ученые евреи вынуждены былп переселиться во 
Фраицііо и далп, такимъ образомъ, этой странѣ новый умственный 
толчокъ. Изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть о Абенъ Тиббоиѣ, который 
прндалъ своей профессіи (фармацевтическое направленіе, настаи
вая на необходимости изучать ботанику и искусство приготовлять 
лѣкарства. Бенъ Кимхи, нарбоннскій докторъ п грамматикъ, напи
салъ комментаріи на Бпблію, свяіценныя и нравственный поэмы и 
еврейскую грамматику. Несмотря на сопротивленіе духовенства, 
Впльямъ, сеньоръ Монпелье, издалъ эдикта, разрѣшающій всѣмъ 
желающимъ обоего пола, безъ исключенія, заниматься медициною 
въ его городѣ. Эдикта этотъ былъ изданъ спеціальио съ цЬлыо 
помочь евреенмъ, но составленъ былъ въ общихъ выражепіяхъ. 
Хотя Испанія потеряла многихъ изъ своихъ ученыхъ людей, она 
продолжала производить другихъ, которыми могла С Ъ  МаНмонпдъ. 

полпымъ правомъ гордиться. Мусса бенъ-Маймонъ, пзвѣстный всей 
Евроиѣ подъ именемъ Маймонпда, признавался свопмп соогече- 
ствепнпкамн «докторомъ, велнкимъ мудрецомъ, славою запада, свѣ- 
томъ востока, вторымъ послѣ Мопсея». Его часто обозначаютъ че
тырьмя иниціаламп: Р. М. Б. М., т. е. раввииъ Мозесъ бенъ-Май
монъ, или кратче Рамбамъ. Его біографія весьма интересна. Онъ 
родился въ Кордовѣ, въ 1135 г., и въ раппей молодости наппсалъ 
комментаріп на вавилонскій п іерусалимскій Талмудъ, а также со- 
чпненіе о калепдарѣ; но послЬ прпнятія магометанства онъ пере
селился въ Египетъ и з д І і с і ,  сдѣлался докторомъ знаменптаго сул
тана Саладина. Среди его сочиненій находятся медпцпнскіе афо
ризмы, составленные по греческпмъ, еврейскпмъ, латинскнмъ и
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арабскимъ источникамъ; сокращеніе Галена; а изъ его ооигинпт 
ныхъ пронзведешй, которыя чрезвычайно м н о г о т а о ^ ^ о т і т  
упомянуть: О имморроидахъ, О *0Ѣ и п р о т и е Т ^ хъ о 2
н Г с ч і а і п п а Т оропя , - послѣднее было написано для сы-
по « Г с ѵ т а 9Т Г  ядовитыми жишпнымн, наппсапное IU приказ} с) л г,та, Объ естественной истоЬіи. Его МоЬехъ Нс-

* и '11 Учи!Ііел?  оюрченныхъ, составляем попытку примирить 
}ченш Ветхаго Завѣта съ разумомъ. Въ добавлепіе къ этнмъ ппп

д р у П ю Т х р п “  Ь S w  °«ДНУ КПИГУ °бЪ пдолопоклонствіі, а 
в т ч ъ  q i Ä S L  Р М й и , а д ’ У султана былъ еще дрѵгой 
вр.иъ, Эбнъ-Диаіш, авторъ сочшіенія о медицинской топогтюіЫп 
города Александр,,,. Изъ біографій этихъ ѵ 4 ,ш х Г  ”о,ей S  л- 
цагаіо отолЬтш впдпо, что религія пхъ не особешю безпокоіт 
Оип нерѣдко обращались въ магометанство. оезпокоила.

ЫЛ0 СЛИІІІК0МЪ СКУЧИ0 перечислять имена и сочпненія
o Ä i  “ Л 0ПСЙТ  евреевъ ХП и Х Ш  етолѣтій, tI» „ перюда, болііе изобилуюіцаго этими великими иодьми

E S "  f ”  i S S Ä  Äвыражаеіся замечательно ярко хорошо нзвѣстнымъ сарказмомт 
этого нспанскаго монарха относительно несовершенства строенія 
неба, согласно гипотез* Птоломея. Давно уже впрочемъТвр™

— ъ Т ы Т е ЫЫШЦ,ШЦ ^  Ä tо ко юр омъ мы уже говорили выше, предвоехпщая тѵ отпчг-гг
з іТ и паішг?’!^1 ПрВНесла емУ °амому, въ дальиѣйшіе годы, столько 
зла, наппсаль сочпненіе, заключающее въ себѣ трактатъ о пои
чинахъ, препятствую,„ихъ водамъ моря разливаться но ста,ѣ Ж
Мари, марсельсшй еврей, перевелъ Альмагесту Птоломея и ком-
ментарш Аверроеса. Салернская школа продолжала нопрежнечѵ
производить докторовъ. Въ Гимѣ еврейскіе врачи б ы т  ö S
^огочисленны; самъ папа обращался къ нимъ. У Бо.шф ція

Ф ^н п іГ к и т£ еМЪ РаВВВНЪ ИсааКЪ' Въ ЭТ0 ВРѲ5ИІ Пспанія п 
томГ что о н ^ к Г 1“ 1“ 111 сврсі1мп; 11 оттастл> вы® можетъ, по
больше в І  m  ВЫ0І1П6 ™ ссы 0&ВДства слишкомъ
“  В™  Г 4*-1 ВраЧЪ хРпст>ап°каго прппца вы-
пптпмѵ ™  V  качествѣ соперника его исповѣдпнка,—а отчасти 
II010MJ, НО лѣчеше ими больныхъ уменьшало доходы пепкви чѵ- 
ховенство встревожилось и заставило возстановить и даже ѵсптить

Г т Г г Т  Вѣгь ВЪ, БеЗІ,е ВЪ 1246 г ' 11 совѣ'1-ь т а  Альб и 
израпіьтянскихъ

Г Г Ж 4  “  НХЪ не УДа“ сь ввес™ в*  у п о " е -  
отавиіъ m Гчпі У 5тсмотРѣвшп- наконецъ, опасность, за- 
чи тм ъ  “  ™  ИЗДа1̂  ДШ‘ретъ’ за“Рещаю,цій всѣмъ щж-
™  “  п  “ МЪ М™С6ева лѣчѳніе католиче-
Въ это во^м^ Ж0 °Р0Т'1’ П1ШІШ™ Я'Ьли п въ Испанін.ото время евреи стояли во главѣ французской медицины
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Назначеніе одного пзъ пхъ единовѣрцевъ, Профація, деканомъ фа
культета въ Монпелье вт, 1800 г. возбудило негодованіе париж- 
скаго факультета. Этотъ ученый человѣкъ былъ очень искуснымъ 
астрономомъ; онъ составилъ таблицы луны, таблицы долготы мио- 
гих'ь изъ азіатскихъ и африканскихъ городовъ; онъ опредѣлилъ 
наклонность эклиптики, при чемъ полученный имъ результата обык
новенно приписывался Коиерпику. Вражда французскаго духовен
ства къ еврейскнмъ медикамъ привела вгь концѣ концовъ къ из- 
гнанію всѣхъ евреевъ пзъ Франціи въ 130G г. «Возмѵ-ІІнрі,іКСІІІН уіІИ-

r  r  J иорситоп. aa-
ТИ ТеЛ ЬН О  было видъть», говорятъ историки ЭТОГО событія, стпнляогь на- 

«какъ изгонялись изъ Фраиціи столько ученыхъ людей, 
украшавшихъ ее п принесшихъ е й  столько пользы, а теперь стран- 
ствовавшихъ по міру безъ родины, безъ иріюта. Некоторые изъ 
нихъ умерли на дорогіі ота горя. Абба Мари даетъ въ своемъ со- 
чинепіи трогающія до глубшіы души подробности изгнапія евреевъ 
изъ Монпелье, евреевъ, во главѣ которыхъ стояли профессора н 
доктора факультета».

Но хотя этп чужеземцы и были изгнаны, они исполнили то, 
что было пмъ предназначено. Они незамѣтно распростра- достигнутые 
п и л и  во Фрапціц своп идеи. Они уничтожили легковѣріе115111 результаты, 
высшихъ классовъ въ Европѣ и научили ихъ относиться съ недо- 
вѣріемъ къ суевѣріямъ. Деятельность ихъ въ этомъ отношеніи была 
понята: она привлекла вниманіе бдительной ннквизцціи, благодаря 
чему они сдѣлалнсь жертвою ея тпраніи.

Изъ нспанскаго полуострова проникло черезъ Пиренеи ум
ственное вліяніе, подѣйствовавшее на простой народъ подъ видомъ 
освѣжающаго и пріятнаго лптературнаго чтенія, а на высшіе клас
сы—помощью новыхъ, но неортодоксалыіыхъ пдей. Носителями 
этихъ идей были въ значительной степени евреи. Въ результат)! 
получилось уиичтоженіе вѣры въ сверхъестественное. Мы врядъ ли 
согласимся съ увѣреніямп добрыхъ католиковъ, что феи исчезли 
благодаря реформаціи, будучи не въ силахъ выносить сопровожда- 
гощій ее суровый духъ сектантства, или от, еще болѣе матеріали- 
стическимъ объясиеиіемъ простого парода—что введеиіе Уипчтожопіо 
табака уничтожило ихъ. Какъ бы то ни было, но домо- пол"!аком'ь!тв" 
вой не псполняета теперь разнаго рода домашнихъ обязанностей, 
какъ въ доброе старое время; злые духи не сидятъ больше ночыо 
у очаговъ въ образѣ лягушеігь послѣ того, какъ семья легла спать. 
Много уже прошло времени съ тЬхъ поръ, какъ вт, Европѣ пре
кратились чудеса. Даже Римъ, мастерская всѣхъ этихъ фокусовъ, 
пересталъ быть центромъ этого промысла.

Принцппъ, вложенный вт, основаніе всякаго рода чсловѣче- 
скихъ учреждепій и тЬсио сплетенный съ ними, никогда не можетъ 
быть устранеиъ. Онъ выкажется при первомъ удобномъ случаѣ. 
Вражда между духовною системою и свѣтскою мудростью была не
искоренима, несмотря на то, что она была совершенно п р и  Ч И Н Ы  011110- 

чужда христіаиству. Насилія императоровъ навязали ее ропы"духопои- 
народамъ, и она проявлялась съ неудержимою силою 
черезъ извѣстные промежутки времени. Тоть же дурной инстинкта,

Дрэпорі..— И ст. умсіи. раав. Еироиы. 90
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"который заставилъ разорвать на куски несчастную Гипатію въ 
александрійской церкви, привелъ и Галилея въ тюрьму римской 
инквизиціи. Необходимым'!, послѣдствіемъ поддержки, которую сила 
оказывала, такимъ образомъ, невѣжеству, было иоявленіе идей, все 
болѣе и болѣе извращешіыхъ. Тотъ, кто захочетъ сравнить рели- 
гіозное состояніе Италіи въ четырнадцатомъ вѣкѣ съ состояиіемъ 
ея въ четвертомъ, т. е. совремеииаго итальянца съ древнимъ 
римляниномъ, найдетъ, что низшіе классы общества остались безъ 
перемѣнъ. У нихъ не существовало никогда возвышенныхъ идей 
о священныхъ предметахъ. Изъ обыкновенныхъ обрядовъ благо- 
честія Богъ совсѣмъ исчезъ; Спаситель былъ замѣненъ св. Дѣвою; 
а сама Богородица была покинута ради обоготворенія людей, на
зываем ыхъ святыми.

Въ Европѣ старый формы поклоненія и старыя празднества 
смѣшались съ христіанскими; мѣстные боги и богпии были за- 
мѣнеиы святыми; каионизація заступила мѣсто обоготворенія. На 

к— он°,ііо сцену выступила цивилизація, отличительною чертою
ствошюН си- которой была необыкновенная нетерпимость. Какъ только 

стоим. человѣка заподозривали въ томъ, что оиъ не раздѣляетъ 
господствующнхъ вѣрованій, его имущество, его тѣло, его жпзпь 
подвергались сейчасъ лее опасности. Необходимымъ послѣдствіемъ 
этого было отсутствіе великихъ законодателей, философовъ, по- 
этовъ. Общество было проппкиуто систематическимъ лицемѣріемъ. 
Эта тиранія надъ другими приводила иногда къ страннымъ ре
зультатами Опа заставила евреевъ открыть способъ сдѣлать бо
гатство невидимым'!» помощью изобрѣгенія векселей п тому по- 
добныхъ средствъ, такъ чтобы деньги могли быть пезамѣтио и 
быстро перемѣіцаемы.

Такимъ образомъ, послѣ исчезновенія греческой науки среди 
повыхъ населеній, появилась умственная неподвижность, которая 
вскорѣ сдѣлалась центромъ разростающихся интересовъ, быстро п 

вліяиіо это» твердо кристаллизующихся вокругъ нея. Для ипхъ было 
ноной сн(.тоии крайне важно, чтобы не существовало больше ни как ихъ 

перемѣн'ь, никакого двшкенія впередъ. Среди постоя инаго столкно- 
венія этихъ интересовъ условіе это поддерживалось какъ бы но 
инстинкту, всѣми ими. При этомъ было совершенно безразлично, 
насколько устарѣлыми былп тѣ формы, иа которыхъ настаивали, 
пли насколько онѣ оскорбляли здравый смыслъ. Новая жизнь при
давалась исчезаюіцимъ иллюзіямъ, и взамѣпъ того почерпалась изъ

«йпСскпхъ нихъ новая сила- Бог,пш Изида, съ луною у ея ІІОГЬ. 
идой. была водворена подъ новымъ именемъ на берегахъ 

Тибра и на Босфорѣ.
Прп такомъ положеніи дѣлъ о литературѣ не могло быть и 

0тор̂ туры рѣчп* Политическія комбинаціи не только установили 
иішь iri.pw. разъ навсегда онредѣленный предѣлъ для умственпаго 

прогресса, за который невозможно было перешагнуть, но и про
тянули какъ бы рельсы, но которымъ могли производиться ум
ственный экскурсіи безт, возможности уклоненій въ ту или другую 
сторону; въ томъ случаѣ, когда разрѣшалось какое-либо уклоііеніс.
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на новоротномъ пунктѣ стоялъ на стражѣ тонзурованный человѣкъ, 
руководившій движеніями. Если исключить теологическія сочииеиія, 
можно сказать, что въ теченіе цѣлаго ряда столѣтій литература совер
шенно отсутствовала. Жизнь проводилась въ фнзичеекихъ развлече- 
ніяхъ, при томъ самаго иизкаго свойства. Когда на югЬ Франціп и 
въ Сициліи начался разсвѣта литературы, она носила вначалѣ чи
сто любовный характеръ—этого не нужно забывать: а любовь са
ман сильная изъ страстей. При первомъ своемъ появленіи запад
ная литература отличалась животнымъ, а не умственнымъ характе- 
ромъ. Но какъ только возбудилась страсть къ иаукѣ, на сцену по
явились немедленно старыя произведенія, написаниыя тысячу лѣгь 
тому назадъ,— Элементы Евклида, Геоірафія Птоломея. Послѣ ре- 
формацш долгое еще время царило умственное убожество, которое 
могло бы вызвать нашъ смѣхъ, если бы оно не было указателемъ 
стадіи развитія, черезъ которую долженъ обязательно проходить че- 
ловѣческій умъ. Весьма часто при этомъ приходится паблюдать 
сплетеніе старыхъ идей съ новыми. Если сочипепія но металлур
ги! начинаются съ Тувала Каина, сочинеиія по музыкѣ начинаются 
съ 10вала. Исторія каждой страны описывается со временъ сыно
вей Ноя или, по крайней мѣрѣ, со времени бѣгства изъ-подъ Троп, 
послѣ осады. Можно, конечно, извинить поклоненіе классическим?! 
авторам?,. Оно, между ирочимъ, выражалось забавнымъ образомъ 
въ примѣшиваніи ко всякаго рода сочиненіямъ греческнхъ н ла- 
тинскнхъ цитатъ. Это было время литературной невинпости, когда 
не существовало легенды, слишкомъ невероятной, когда никто 
даже не подозрѣвалъ, что тотъ, кого любили называть Тулліемъ 
не великій философъ, а Внргилій не великій поэта.

Объ этихъ тяжеловѣсныхъ, объемистыхъ фоліантахъ, которые 
трактуютъ о церковных'!, дѣлахъ и, составляя продукта патриотически 
своего времени, въ то же время представляютъ его, не- 
зачѣмъ много распространяться. Ихъ авторы считали свои про
и зведем  высшими успліями человѣческаго ума; они заявили при- 
тязаніе на непоколебимый авторитета; многіе считали ихъ чуть ли 
не словами Бога. Но если мы станемъ пзмѣрять і і х ъ  внутреннее 
значеніе соотвѣтственно пхъ прнтязанінм'ь, а ихъ притязанія со
ответственно ихъ теперешнему употреблеиію, то что намъ придется 
сказать? Давно уже прошло ихъ время, давно уже онп сделались 
обвешталыми. У нихъ нѣтъ больше читателей. Такова должна быть 
судьба всякой литературы, возникшей изъ неподвижнаго, неспособ- 
наго къ развитію основапія,—всякаго произведеиія мысли, подчи
ненной политическимъ формуламъ, или всякаго произведенія ум
ственной силы, которая была сдавлена, заглушена.

Римская церковная система, подобно византійской, стояла въ 
оппозпцш съ умственнымъ развитіемъ. Заявляя притя- гасиростраие- 
заше на совершенствованіе^ нравствеииости, опа въ то * фД . “  
же время подавляла умъ. Тѣмъ не менѣе это лоложеніе дѣлъ съ 
теченіемъ времени прекратилось благодаря дѣйствію другихъ на
чалъ, столь же устойчивыхъ и еіце болѣе могушественныхъ. Они 
образуюта то, о чемъ мы уже говорили подъ названіемъ арабскаго
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элемента. На предыдущихъ страницахъ было уже сказано, что 
когда сарацины завоевали Египетъ, они подпали вліяніго несторі- 
анъ и эллииизированныхъ евреевъ, заимствуя у нихъ любовь къ 
философш, которая вскорѣ обнаружилась съ полною сплою на всемъ 
пространств!', отъ береговъ Евфрата до береговъ Гвадалквивира. 
Молоть Карла Мартела могъ сразить ряды сарацинъ въ битвѣ при 
гурѣ, но онъ оставилъ незатронутым?, то, что было въ нихъ не- 
осязаемаго, перазрушимаго,—съ этимъ французское рыцарство не 
могло справиться. Для церкви это служило плохнмъ предзиамено- 
вапіемъ. Бъ провансальской поэзіи встречаются благородные взрывы 
релпгюзныхъ чувствъ, но ихъ соировождаетъ всегда глубокое пре- 
зрѣше къ духовенству.

Бюграфія нѣкоторыхъ изъ медиковъ или алхпмиковъ тринад- 
цатаго столѣтія показываетъ бдительность церкви, дурное положе- 
ше уииверситетовъ, косвенное покровительство, оказываемое ере- 
тикамъ выдающимися людьми, занимающими высокое обществен
ное положеше, и способъ приготовленія къ конечной борьбѣ обѣ- 
ихъ соперішчествуюіцихъ властей—клерикализма и фнлософіи. 

ь объяснить это примѣромъ, приведу біографію Арнольда де
БІОп о л ы аЛР'  ™ а а ’ Р ? Д - 0 1{ 0Л 0  1 2 5 0  Г - 0нъ пользовался Гро- 

■" ■ мадного репутаціею за свое знаніе медицины и алхиміп. 
Б ъ  течете нѣсколькихъ лѣтъ онъ служнлъ врачемъ у короля ар- 
рагонскаго. Вслѣдствіе обвпиенія въ недостатке ортодоксіп, онъ 

отказаться отъ своей придворпой' должности, и его 
аказаше сделалось еще болѣе ощутительнымъ для пего, потому

что къ лишешю мѣста присоединилось и отлучепіе оть церкви.
Надеясь встрѣтить въ Парижѣ больше либерализма, чѣмъ въ Испа- 

бѣжалъ въ это тъ городъ, но духовенство и здѣсь продол
жало преследовать его, возбуждая противъ него обвииеніе въ томъ
™  °"ъ пГ ДалЪ ДУШУ Дьяволу, и обратилъ мѣдное блюдо въ золо- 
іое. і і ъ  Монпелье, куда Арпольдъ затемъ удалился, онъ нашелъ

“ ™ую еѴ  атмосФеРУ 11 очень долго запималъ мѣсто
декана медицпнскаго (факультета. Бпослѣдствін онъ жилъ иослѣдо- 
вателыю то во Флоренцін, то въ Неаполѣ, то въ Палермо, пользу
ясь покровительством'!, императора Фридриха И, -занятаго въ то 
ремя попыткою объедипить Италію, составить изъ иея одно коро-

11 устаповтъ. въ пей одинъ языкъ. Фрпдрихъ оказывалъ 
1 } особенное внимате за его необыкновенный позианія въ меди

цин ъ. даже папа Климентъ У, несмотря на несчастное отпошеніе 
лрнольда къ церкви, приглашал?, его къ себѣ въ надеждѣ получить 

■ ™ в °^ь “ «ной  болѣзни, мучившей его. Отправившись 
™  .1 4 1 0 1  5Л атг> необходимую для папы операцію, Арпольдъ 

оіернелъ кораблекрушеніе и утопулъ. Его ткіо было похоронено 
ъ іенув. liana издалъ окружное послаиіе, въ которомъ просилъ 

всехъ доставить ему, въ случаѣ нахожденія, трактат?, Арнольда 
примѣненш на практикѣ медицины, который был?, или зате- 

рянъ пли скрыть. Повидимому, самыя важный престуиленія Ар-
!!!;!!? а ІІ1)0ТІШЪ1 церкви былн слѣдующія: оиъ предсказалъ, что міръ 
конштся въ 1385 г.; онъ называлъ буллы папъ человѣческими
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произведеніями и говорилъ, что милосердіе выше молитв?, и даже 
обѣденъ. Если онъ въ действительности былъ автором?, De tribus 
Impostoribus, как?, говорить, то не удивительно, что за нимъ такъ 
строго слѣдили и что его так?, часто подвергали дисциплинарным?, 
наказаніямъ. Подобно многимъ своимъ современникам?,, оиъ вно
сил?, въ свои сочнненія очень много мистицизма, требуя, чтобы 
тоть, кто занимается алхимическими операціями, произносить въ 
то же время псалмы, такъ как?, иослѣдніе придают?, особенную 
силу данным?, веществамъ. Мелсду нрочпмъ, онъ описывает?, пе
чать, украшенную фразами изъ священнаго Писанія, и говорить, 
что она служить предохраиепіемъ оть внезапной смерти. Но, по- 
видимому, печать эта утратила свои особенности в?, ту ночь, когда 
корабль Арнольда пошелъ ко дну п когда самъ оиъ больше всего 
нуждался въ помощи.

Такимъ-то образомъ два враждующіе мелсду собою принципа, 
церковный II умственный, очутились ЛИЦОМ?, ІСЪ лицу. ДѢйсЫо двухъ 
Имъ уже случалось вступать и раньше в?, столкновеніе !ІИ"улІ'1'п,,І,~

^  J ЗІСТНОІІНіІГО II

при другихъ обстоятельствах?,, как?,, наир., ВО время »рапстіюінтго. 
спора по поводу икон?,, спора, который начался обвииенінми со 
стороны магометан?, и закончился распаденіемъ христіанства на 
две партіп.

Новая коллнзія произошла нѣсколько столѣтій позже, когда 
исиаискіе мавры п евреи начали оказывать вліяиіе на корье« иожду 
высшіе. европейскіе классы. Среди подпавшпхъ этому 
вліяиію епископов?,, государей и далее иапъ, находились иачаломъ. 
многіе люди, обладавшіе широкимъ кругозоромъ и понимавшіе за
труднен ія, съ которыми церкви приходилось бороться. Для нихъ 
была уже очевидна необходимость ограничить импульсъ, возбулсден- 
ный энергическою и быстрого деятельностью сарацинъ, устроить 
дѣла такъ, чтобы современное состоите вѣры въ Европѣ могло 
соотвѣтствовать или гармонировать съ этими философскими поня- 
тіями, которыя, очевидно, доллены были раньше или позже подчи
нить себѣ весь континентъ. Какъ мы уже видели выше, этимъ 
объясняется введеніе схоластики изъ арабскихъ школъ и ея при- 
способленіе къ христіанскому кодексу, на что власти смотрѣли 
вначалѣ такъ благопріятно. Но едва эта попытка была сдіиана, 
какъ стало очевиднымъ, что рискъ, сопутствующій лѣкарству, такъ 
лее великъ, какъ и предполагаемая опасность. Поэтому церкви 
оставалось только пойти назадъ по тому же пути, по какому опа 
шла, разрѣшая схоластическую литературу, но отвергая схоласти
ческую теологію. Благодаря этому она навела на путь безплодныхъ 
и пустых?, изслѣдованій дѣятельные умы, пробуледавшіеся повсюду 
въ университетахъ. Эта политика вдобавокъ заставила церковь 
приняться за систему репрессій, единственный возможный для нея 
путь; темъ не менѣе она вступила на него съ отвращеніемъ. Мы 
отнеслись бы несправедливо к?, великимъ дѣнтелямъ, руководпв- 
шимъ церковною политикою того времени, если бы представляли 
пхъ себѣ въ видѣ беззастеичивыхъ людей, прииимаюіцихъ безъ за- 
зрѣнія совѣсти насильственный п непозволительный мѣры. Они
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дѣлали попытку положить начало другого рода политикѣ, но эта 
попытка оказалась не только неудачною, но даже вредного. Тогда 

• они были поставлены въ необходимость остановить распростране
н о  знанія Виноваты въ этомъ были не они; внновниковъ надо 
искать еще со времени Константина Великаго, и невозможность 
исправить вину или нейтрализовать ее можетъ служить только при- 
мѣромъ того, какъ общій принципъ, разъ введенный, преодолѣ- 
ваетъ всѣ лучшія стремленія лицъ, пытающихся бороться противъ 
него. Для того, чтобы лучше поднять ложное положение, занятое 
этими государственными дѣятелями, слѣдуетъ сравнить, какъ они 
вели себя, въ частной жизни и какъ въ общественной. Часто лица, 
занимаюіція самое высокое положеніе, жили въ тѣсиой дружбѣ съ 
евреями-докторамн, которыхъ законъ признавалъ врагами обще
ства; часто люди, стоявшіе въ первыхъ рядахъ дѣятелей науки, 
поддерживали дружескія отношенія частнаго свойства съ главами 
своихъ преслѣдователей. Системы былп въ антагонизмѣ, а ие люди. 
Арнольдъ де Вилла Нова, несмотря на свое отлученіе, былъ док
торомъ одного изъ паиъ; Роджеръ Вэконъ, несмотря на свое закли
чете въ тюрьму, былъ другомъ и корреспопдентомъ другого. Этихъ 
случаевъ не слѣдуетъ смѣпшвать съ тѣмъ состраданіемъ, которое 
истинно великіе люди выказываютъ иногда по отношенію къ за
блуждающимся геиіямъ. Они служатъ примѣромъ того, что мы мо
жемъ часто видѣть и въ наши дни, когда люди, участвующіе въ  
велпкихъ политическихъ дѣлахъ въ качествѣ членовъ великой по
литической партіи, честно доводить ея принципы до ихъ крайпихъ 
послѣдствій, хотя внутренно часто не сочувствуютъ этимъ послѣд- 
ствіямъ. Свои частныя возраженія они благоразумно оставляют?, 
при себѣ ради блага того общаго принципа, который кажется имъ 
практически ■ полезнымъ.

Таково было положеніе дЬлъ, когда арабскій элементъ, про
никнувши во Францію и Италію, произвелъ впервые умственное 
нападеніе. Можно было почти предвидѣть, какимъ образомъ будеть 
произведено это нападеніе и какой характеръ оно приметъ. Наи
более развитою н старинною нзъ всѣхъ наукъ была астрономія. 
т м ч о к~і>° нр а и з - Начало ея можетъ быть отнесено къ доисторическому 

. подал, споо «а- періоду и какъ въ Индіи, такъ и въ ЕгиптЬ ея общіе 
Т о ^ е Д Г  принципы были уже давно установлены. Сарацины 

астропоміи. усердно разрабатывали обѣ ея вЬтви—наблюденія и ма- 
тематическія вычисленія. Очевидно, что относительно одного пункта, 
фигуры и положеиія земли, у нихъ не существовало ни малѣйшаго 
сомнѣнія. Нужно прибавить къ этому, что и въ Европѣ ни одинъ 
образованный государственный дѣятель и ни одно образованное 
духовное лицо не могли опровергнуть доказанныхъ ими истинъ. 
А между тЬмъ столкновение произошло именно по поводу этого 
пункта. Въ Индіи брамины благополучно прошли черезъ это испы- 
таніе,—потому что различный націи ходятъ обыкновенно по однѣмъ 
и тѣмъ же дорогамъ,—успокоивъ народное неудовольствіе заявле- 
ніемъ, что нѣтъ ничего несовмѣстимаго между астрономическою 
теоріею о шарообразной формѣ земли и ея движеніемъ и миѳоло-
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гическимъ догматомъ, что опа опирается на цѣлый рядъ живот
ныхъ, изъ которыхъ самое нижнее—черепаха. Но сильный здра
вый смыслъ западной Европы не легко было успокоить. Не трудно 
замѣтигь точку соприкосновенія астрономіи съ церковью, пунктъ, 
на который преимущественно направлялось давленіе съ ея сто
роны. Отвлеченный вопросъ не интересовалъ ее; она заботи
лась главнымъ образомъ о его послѣдствіяхъ. Достопамятная борьба 
началась изъ-за слѣдующаго вопроса: представляетъ ли земля дви
жущейся шаръ, небольшое тЬло среди солнцевъ и безчисленной 
миріады міровъ или земля центральный и велпчайпіій по объему 
предметъ вселенной, предметъ илоскій, ограниченный сверху голу- 
бымъ сводом-ь, неподвижный въ то время, какъ все вокругъ него 
движется? Разъ споръ начался, исходъ его должен?, быть таковъ, 
какого слѣдуетъ всегда ожидать въ томъ случаѣ, когда защищаю
щаяся сторона въ одно и то лее время горячится и сознаетъ свою 
слабость. Никогда нравственные интересы, какъ бы доркош. тернии, 
чисты они ни были, не могутъ противостоять разуму, ио>)пжопіо- 
выступающему въ защиту истины. И вотъ церковь рѣшилась всту
пить въ борьбу относительно этого именно зловѣщаго для нея во
проса и потерпѣла пораженіе.

Хотя эта великая борьба олиецтворяется въ исторіи Галилея, 
который сдѣлался ея историческимъ представителем'!», нравственный 
но не слѣдуетъ упускать изъ вниманія первичной при- т"лчокъ- 
чины всего этого. Нзъ-за Пирепеевъ появилось въ Европѣ вліяніе, 
заразившее собою веѣхъ ученыхъ ея людей. Нанравленіе его было 
чрезвычайно неблагопріятно для церкви. Кромѣ того, низініе классы 
были затронуты, хотя и въ другомъ родѣ. Первому дѣйствіго можно 
придать названіе умственпаго толчка, последнему—нравственпаго. 
Нужно при этомъ замѣтить, что относительно ихъ наиравленій 
оба эти толчка сходились. Мы уже видѣлп, какъ дѣйствовалъ ум
ственный импульсъ черезъ посредство сарацинъ и евре- пропсхождѳпіо 
евъ. Нравственный импульсъ зародился инымъ путемъ: сго-
онъ обязапъ своимъ происхожденіемъ отчасти крестовымъ похо- 
дамъ, отчасти ноложенію дѣлъ въ РимЬ. Намъ слѣдуетъ теперь 
остановиться на разсмотрѣніи этихъ причинъ.

Будемъ говорить прежде всего о крестовыхъ походахъ. У 
христіанства отняты были его самыя прекрасный, самыя лучшія 
части. Отторгнуты были Испанія, сѣверъ Африки, Египетъ, Сирія^ 
Малая Азія. Магометане постоянно появлялись подъ стѣнами Кон
стантинополя; паденіе его представлялось лишь вопросомъ времени. 
Они были видны и на улицахъ Рима; Италію онп пересѣкали во 
всѣхъ направленіяхъ. Но географическія потери, какъ онѣ ни 
были тяжелы, не казались такими ужасными, какъ взятіе потеря святым, 
мусульманами святыхъ мѣстъ: мѣсторожденія нашего иѣсгг" 
Спасителя, мѣста его страданій, Масличной горы, Галилейскаго 
озера, Геосиманскаго сада, Го.тгоѳы, св. Града. Многихъ искрен- 
нихъ людей эти ужасныя событія должны были иавесги на зловѣ- 
щія разсужденія. Въ западной Европѣ существовалъ сильно раз
витый здравый смыслъ, который быстро схватывалъ истинное по--



432 ВЫ СЬ  В Ь Р Ы  IIЛ ЗАПАДЪ. [ ГЛ . IV .

ложеніе дѣлъ, здравый смыслъ, который невозможно было ни ослѣ- 
лить, ни заглушить. Несмотря на всю хитрость итальяискпхъ по- 
лптнковъ, они не могли скрыть великаго факта, хотя имъ удалось 
затемнить на время истинное его значеніе. Европа тѣхъ времень 
сильно отличалась отъ Европы нашего времени. Она переживала 
свой вѣкъ вѣры. Будучи недавно обращенною, она, какъ и всѣ 
новообращенные, видѣла въ своей вѣрѣ жизненное правило всѣхъ 
свопхъ дѣйствій. Вт, наше время нѣтъ на нашемъ материкѣ ни 
одной наніп, которая въ свонхъ практическнхъ сНошеніяхъ съ дру
гими доводила бы до ихъ крайпихъ послѣдствій нрпзнанныя пра
вила своей религіи. Католики, протестанты, магометане, лица гре
ческаго вѣронсповѣданія, всѣ безразлично дѣйствуютъ совмѣстно, 
смотря по требовапінмъ даннаго времени. Политика давно отдѣ- 
лплась отъ религін,—фактъ, представляющій громадное значеніе 
для будущаго. Не то было въ средніе вѣка. Люди вѣрпли тогда 
вь свою форму вѣры съ такою же силою, съ такою же искрен
ностью, какъ и въ собственное существованіе илп какъ въ действи
тельное присутствіе вещей, пмѣющпхся у ' нихъ передъ глазами, 
л ченія церкви были не безразличною веіцыо, къ которой можно 
относиться равнодушно, а абсолютною, настоящею действитель
ностью, живою и страшною вещыо. Они даже и представить себѣ 
не могли, что наступить время, когда христіанская Европа могла' 
бы однимъ мановеніемъ руки устранить скандаль, образуемый прп- 
сугствіемъ въ святыхъ мѣстахъ невѣрныхъ пришельцевъ, и въ то 
же время не сдѣлаетъ и шага для этого, считая такого рода 
дѣйствіе не стоящпмъ труда. Насколько иначе поступали люди въ 
те отдаленные вѣка! Когда Петръ Пустынипкъ и его товарищи, 
иолучнвшіе сигналь изъ Рима, разсказали въ своихъ проповѣ- 
Дяхъ, какому позору подвергнулся Іерусалимъ и какія страдаиія 
переносятъ пилигримы, простой, но прямой здравый смыслъ нхъ 
слушателей тотчасъ нодсказалъ пмъ, какія средства слѣдуетъ упо
требить для искорененія зла, и они начали сейчасъ же примѣнять 
сК7Г,,о!со: пхъ- п ІЮТЪ христіапскій міръ, устремившійся въ Свя- 

доігі.. тую землю, очутился лицомъ къ лицу съ магометаи- 
ствомъ. Но какое зрѣлшце ожидало ревностныхъ религіозныхъ вар
варовъ,—потому что такими именно варварами они и были,— 
когда ихъ взорамъ представился Константинополь съ его ненодра- 
жаемымъ великолѣпіемъ! Что за зрѣлиіце увидали онн, когда пе
решли въ Малую Азію, въ этотъ садъ міра, усѣянпый городами, 
съ цѣлою массою дворцовъ и здапій—гордость двадцати столѣтій! 
м п Е “ - Какимъ НС0ЖИДаннымъ оказался для нихъ характеръ 
стоносцоін.. сарацинъ сравнительно съ темъ, чему ихъ учили лица, 

лодстрекавшія пхъ начать завоевапіе Св. земли: имъ говорили,’ 
что это кровожадные враги, а они оказались храбрыми, милосерд
ными, справедливыми! Когда Ричардъ Львиное Сердце, король 
Англіи, лежалъ въ жару въ своей палаткѣ, въ лагерь прибыли 
нагруженные снѣгомъ верблюды, посланные султаномъ Салади- 
ііомъ доблестному врагу для облегчегіія его страдапій,—дань ува- 
ленш одного храбраго воина другому. Но когда Ричардъ вернулся:
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вт, Апглію, христіанскій ирннцъ нзмѣнпически захватилъ его и 
посадилъ въ тайное заключеніе. Эго былъ, иесомнѣнио, одннъ изъ 
тѣхъ случаевъ, которыми изобиловало разсматриваемое нами время. 
Даже самые ничтожные солдаты, и тѣ не могли не заметить раз- 
личія, существовавшаго между тЬмъ, что они ожидали, и темъ, что 
они нашли. Они увидали непобѣдимое мужество, рыцарское обра- 
щепіе, умственное развптіе, значительно превышавшее ихъ соб
ственное. Они посѣтили страны, наполненный чудесами человѣ- 
ческаго искусства. Они не могли, возвратившись на родину, не 
передать своимъ соотечественпикамъ глубокаго впечатлѣнія, кото
рое они сами испытали и которое должно было съ теченіемъ вре
мени дать себя такъ сильно почувствовать.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію второй причины—поло- 
жёнія дѣлъ въ Римѣ. Движеніе, возбужденное во всей Европѣ 
ЭТИМИ войнами, осветило В Ъ  нравственНОМЪ ОТНОІІіеНІИ Они открыпаюп.

, т г  • т т  • бсзнранстпоп-истинное положеше дЬлъ вт» Италш. Передвнжеше на- ,,„СТь іітнліи. 
селенія сопровождается всегда усиленным!» умственнымъ разви- 
тіемъ. Старое положеиіе д1»лъ въ Евроиѣ закончилось крестовыми 
походами. Націоналыюе двнженіе породило лучшую наблюдатель
ность, болѣе старательное изученіе, что нодѣйствовало возбуждаю
щим!» образомъ на народный разумъ, способствуя его развитію. 
И хотя, говоря о европейскомъ населеніи, мы не можемъ не при
знать, что оно въ нѣкоторомъ отношеніи находилось въ варвар- 
скомъ состоянін, но это было нравственное населеніе, глубоко ве
ровавшее въ истинность преподаннаго ему ученія и совершенно 
искренно ожидающее, что эти ученія будутъ примѣнены на прак
тике и что религіозная профессія должна обязательно сопрово
ждаться и релнгіозною жпзиыо. Сами римляне составляли въ этомъ 
отношеніи исключеніе. Онн слишкомъ долго прожили за кулисами. 
Можно сказать, что весь итальянскій полуостровъ освободился оть 
этого заблужденія, какъ и нѣкоторые классы Франціи, ознакомив- 
шіеся съ истиннымъ положеніемъ дѣлъ во время пребыванія папъ 
въ Авиньонѣ. Южной Франціи было предназначено судьбою испы
тать въ маломъ размѣрѣ те же вліянія и проявить те же резуль
таты, какіе въ концѣ концовъ выказались и во всей Европѣ.

Теперь же посмотримъ, что увидала пробуждающаяся Европа, 
когда обратила свои взоры па Италію. Я не буду разсказывать 
біографій папъ, потому что это значило бы повторять ошісаніе 
безконечныхъ сценъ позора и грѣха. Подобным!» же образомъ я 
не могу, не погрѣшая противъ истины, говорить объ обіцествен- 
номъ положеніи жителей этого полуострова, не передавая фактовъ, 
которые заставить моихъ читателей съ краскою стыда перевер
нуть страницу. Поэтому я предпочитаю изложить правила поли
тической жизни, которымъ слѣдовали въ теченіе многихъ столе
тий и которыя были впервые оповѣщепы свѣту однимъ изъ вели- 
чайшихъ людей Италіи въ сочпненіи (1513 г.), называемомъ со
вершение справедливо литературнымъ чудовищемъ. И, въ самомъ 
дѣлѣ, врядъ ли можно найти что-нибудь превосходящее по жесто
кости изложенный въ этой кнпгѣ правила.



434 ВЪКЪ В Ь Р Ы  ІІА з л п л д ъ . [ г л . IV .

Маккіавелди говорить намъ въ этомъ сочиненіи, что у лю- 
пт пршщшы о Дей существуют три степени способностей. Одни по- 
лпишиГмшЫа- нимаютъ вѳіци собствеинымъ умомъ, другіе только гюслѣ 

полли. даиныхъ имъ объясиеній, а третьи совершенно ничего 
не понимаютъ. Послѣдній классъ, гораздо более многочисленный, 
такъ слабъ и такъ проста, что его очень легко ввести въ обманъ. 
Е сли  его члены перестаютъ вѣрить но собственному побужденію, 
ихъ слѣдуета принудить къ тому силою; если во время примѣне- 
нія нослѣдней и встрѣчаются вначалѣ затрудненія, то, разъ они 
преодолѣны съ достаточною долею беззастенчивости, въ резуль
тате получится уваженіе, спокойствіе, безопасность и счастье. Если 
государю предоставляется на выборъ, чтобъ его любили или чтобъ 
его боялись, онъ лучше сдѣлаета, если избереть послѣднее; онъ 
долженъ помнить, что всѣ люди неблагодарны, измѣнчнвы, робки, 
лицемѣрны и эгоистичны, что любовь завнситъ ота нихъ, а страхъ 
ота него, вслѣдствіе чего лучше избрать послѣдній, такъ какъ оігь 
постоянно находится у него въ рукахъ. Величайшею цѣлыо поли
тики должна быть устойчивость, постоянство,- которыя предста- 
вляюта гораздо больше значенія, чѣмъ свобода. Если данное лицо 
желаетъ погубить государство, оно должно вовлечь его въ смѣлыя 
предпріятія, о которыхъ можно сказать съ уверенностью, что они 
кончатся неудачею. Люди всѣ ота природы злы, и склоняются въ 
пользу добра только тогда, когда ихъ принуждаюта къ этому; они 
думаюта гораздо больше о настоящемъ, чѣмъ о прошломъ, и ни
когда не желаютъ перемѣны, пока имъ живется хорошо.

Маккіавелли совѣтуетъ правителю постоянно помнить, что 
между темъ какъ низшіе классы народа могутъ только бросить его, 
высшіе могутъ не только бросить, но и вступить въ заговоръ про- 
гивъ него. Слѣдовательно, если нельзя разсчитывать съ полною 
уверенностью на ихъ дружбу, то необходимо лишить ихъ возмож
ности выступать въ качествѣ враговъ. Такъ, мы видимъ, что по
стоянный возстанія въ Испаніи, Греціи и Галліи противъ римлянъ 
возбуждались мелкими вождями, обитавшими въ этихъ странахъ, 
и прекратились, какъ только этихъ воледей казнили. Конечно, глав
нымъ правиломъ каждаго мудраго правительства до извѣстной сте
пени должно быть слѣдуюіцее: удовлетворять народъ своимъ уира- 
вленіемъ и жить въ дружбѣ съ высшими классами; но такъ какъ 
ненависть поддерживается съ одинаковымъ успѣхомъ хорошими 
и дурными дѣйствіями, то случайно можетъ возникнуть необходи
мость быть злымъ, чтобъ обезпечить за собою власть, и въ такомъ 
случаѣ всякія колебанія должны быть отброшены въ сторону; по
тому что хотя полезно итти по пути правды, пока этотъ путь не 
представляетъ никакихъ неудобствъ, то необходимо уклониться ота 
него, какъ только обстоятельства требуютъ этого. Благоразумный 
государь никогда не будетъ держать своего слова во вредъ себѣ; 
онъ долженъ помнить, что тотъ, кто въ своихъ дѣйствіяхъ всегда 
сообразуется съ долгомъ, только обезпечиваета собственную гибель; 
что новыя обязательства никогда не уничтожаготъ въ умахъ лю
дей высшаго порядка воспоминанія о нанесепныхъ раньше обпдахъ,
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что щедрость въ конце концовъ создаета намъ больше враговъ, 
чѣмъ друзей; что въ природѣ человѣка привязываться столько же 
къ тЬмъ, которымъ онъ самъ оказываета благодѣянія, сколько къ 
темъ, которые получаютъ ота него эти благодѣяиія; что когда во
просъ идетъ о лшнепіи жизни или конфискат и собственности, слѣ- 
дуета помнить следующее правило: люди забываюта смерть своихъ 
родствонниковъ, но никогда не забываюта потери состоянія; что 
разъ жестокости должны быть совершены, онѣ должны совершаться 
во всемъ объемѣ и разъ навсегда,—неполитично откладывать ихъ 
до другого раза; что существуют!» три способа рѣіиить какой- 
либо сноръ: обманъ, насиліе или законъ, и что мудрый чело
векъ всегда сумѣеть сдѣлать иодходяіцій выборъ; что существу- 
ють три способа поддержапія власти во вновь завоеванныхъ го- 
сударствахъ, пользовавшихся некогда свободою, — разорить ихъ, 
поселиться самимъ въ ннхъ или разрешить имъ сохранить свои 
собственные законы за уплату извѣстной, определенной дани. Пер
вый изъ этихъ способовъ оказывается чаще всего наилучшимь, 
какъ молено вндѣть изъ исторіи римлянъ, которые были луч
шими судьями вт» такого рода діілахъ. Что лее касается до семьп 
соперпичествующаго, но побѣледеннаго государя, то нужно упо
требить все усилія, чтобы совершенно истребить ее; какъ изъ исто- 
ріи, такъ и изъ многочисленных!, сказочныхъ преданій видно, 
къ какимъ опаснымъ политическимъ послѣдствіямъ приводить слу
чайное помилованіе хотя бы самаго темиаго и иезпачителыіаго 
члена такой семьи; люди самаго высшаго разряда, обладаюіціе 
большою основательностью сужденія и руководишься въ своихъ 
дѣйствіяхъ действительными общественными истинами, а не фан
тастическими образцами, будутъ всегда подчиняться рѣшеніямъ 
разеудка, а не вліянію чувствъ, если только изъ временнаго вы- 
раженія этихъ чувствъ нельзя извлечь какой-либо побочной вы
годы; мы должны давать настоящую оцѣнку заблулсденіямъ, кото
рымъ обыкновенно предается чернь, отбрасывая въ сторону такъ 
называемое вмѣшательство божественнаго Провидѣнія: они въ дей
ствительности представляютъ только сплетете нзвѣстныхъ обсто
ятельствъ, которыя слѣдуюта обыкновенному закону причины и 
следствія, но, взаимно действуя другъ на друга, принимаютъ на- 
правленіе, совершенно неолсиданное далее для самыхъ мудрыхъ 
изъ людей.

Европа осыпала проклятіямп великаго иолитическаго писа
теля, рекомендовавшаго эти жестокія правила; она забывала, что 
его преступленіе состояло не въ изобрѣтеніи пхъ, а въ распро
странены. Его сочиненія представляютъ, поэтому, чистейшій при- 
мѣръ физической политики. Онн совершенно безетрастны. Оігь 
смотрита на управленіе государетвомъ совершенно такъ, какъ на 
постройку машины, предлагая ввести то или иное колесо, тотъ 
или иной рычагъ, и заботясь только о томъ, чтобы достигнуть иа- 
мѣченной имъ ц-ели. Что лее касается до несчастій, которыя изъ 
этого воспослѣдуюта, то до этого ему нѣта рѣшптельно никакого 
дела, если только они не входятъ въ его расчеты. Опъ самъ вы-
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терпѣлъ пытку ио обвиненію въ заговор!» и мужественно пере- 
несъ се. Прежде чѣмъ Макюавелли изложилъ свои принципы, они 
уже применились на практик!». И, въ самомъ дѣлѣ, не трудно пред
ставить многочисленные нримѣры въ доказательство того, что они 
въ теченіе цѣлаго ряда столѣтій служили въ Италіи путеводною 
нитью управленія.

Таково было нравственное соетояніе Италіи, открытое въ 
ней пробудившеюся Европою; эти нравственный правила съ не
понятною жестокостью проводились какъ въ общественной, такъ и 
въ частной жизни; такнмъ образомъ, разсмотрѣнныя нами при
чины,- соприкосновеиіе съ сарацинами въ Сирін и пониманіе ис- 
тнннаго положенія дѣлъ въ Римѣ,—произвели совмѣстно то, что 
д Й іо ?пр0пв можетъ быть названо нравственным!» толчкомъ, а этотъ
т̂шчшіпо" п,5! 'толчокъ’ БЪ свою очеРеДЬ» соединился съ умственнымъ.

•пульса. Соеднненіе нхъ не предвѣщало ничего хорошаго для 
церковиаго авторитета, ноложеніе котораго благодаря ему сильно 
ухудшилось. Хотя этотъ авторитотъ, съ самаго своего возинкно- 
венія, находился въ постоянной оппознціи къ умственному движе- 
нію, онъ могъ бы, несомнѣнно, еще долгое время успѣшно вести 
борьбу, если бъ окружающія условія оставались неизмѣненнымн. 
До ,J,oro времени главная его сила основывалась на его нравствен
ныхъ отношеншхъ. ТЬмъ лицамъ, умственное развптіе которыхъ 
доставляло имъ возможность понимать истинное положсніо дѣлъ, 
оиъ могъ всегда указать, и, дѣйствителыю, указывал!» на Европу, 
выведенную нзъ состоянія варварства и начавшую итти по пути 
славной цнвилнзаціи. И вотъ церковь этотъ усиѣхъ приписывала 
себѣ. Если она была права въ этомъ отношеніи, то нужно было 
признать, что весь успѣхъ достигнуть исключительно благодаря 
дѣйствію е я ' нравственной силы; умственное вліяніе не оказывало 
ей никакой помощи и даже инстинктивно отвергалось ею со вре
мени Константина Великаго до Реформаціи. Когда же нравствен
ная сила иотерпѣла теперь такой сильный ударъ и была готова 
не только соединиться съ умственною, но даже дѣйствительно со
единилась съ нею, церковный авторитеть очутился въ крайне опас- 
номъ положеніи. Поэтому мы не должны удивляться, если у наи- 
болѣе проницателыіыхъ и мыслящихъ людей того времени заро
дилась мысль, что этотъ авторитета уже выполнилъ свою функцію 
введеиіемъ въ ЕвропЬ полунивилизованнаго ноложепія, достигну- 
таго ею въ то время, и что естественный ходъ событій клонился 
въ пользу устранеиія этого авторитета, какъ активнаго элемента 
въ новообразуюіцейся европейской системѣ. Такого рода лицамъ 

нянішоііія к.™- церковь могла торжественно возразить, указывая на 
ршшлоігіі. блестяіціе и выдаюіціеся результаты, добытые ею, и вы

ставляя на видъ улсасныя бѣдствія, которыя должны были неиз- 
бѣжно возникнуть, если ея установпвшіяся отношенія будутъ по
колеблены. Потому что елѣдуета вполнѣ уяснить себѣ, что нзъ 
коалиціи элемептовъ умственпаго и нравственнаго должно было 
произойти утвержденіе права частнаго сужденія отд'Ьльпыхъ инди- 
видуумовъ,—ѵсловіе, совершенно несовмѣстнмое съ преобладающий»
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вліяніемъ авторитета. Реформація затЬнла впослѣдствіи борьбу на 
основаніи этого именно принципа. Церковь могла указать,—по
тому что для этого не требовалось пророческаго вдохновенія,— 
что разъ въ этомъ принцип!» будетъ сдѣлана уступка, христіанству 
будетъ предстоять только одинъ исходъ—разлолсеніе; что хотя раз- 
дѣленіе можета на первое время ограничиться нисколькими глав
ными исиовѣданіями, но что, подъ вліяніемъ принципа, к,, „асоо со- 
вызвавшаго ихъ суіцествоваиіе, эти главиыя исиовЬда- |,р0Т"и10'"0- 
пія будутъ, въ свою очередь, разлагаться и что все это закончится 
неминуемо полного анархіею секта. Съ одной стороны, можно ска
зать, что церковь поступила благоразумно, утвердившись на этомъ 
пупктЬ и сдѣлавъ его основою своего сопротивленія, а съ другой— 
приходится сказать, что ея дѣйствія были небрагоразумны, такъ 
какъ она, очевидно, уже утратила иниціативу дѣйствій, и самое 
ея сопротивление составляло лишь первую ступень ея процесса 
разложенія.

Европа сдѣлала большой шагъ впередъ въ течеиіе своего 
вѣка вѣры. Она перешла за юношескій возраста; и совроиошшя 
итальянцы, снабдившіе ее многими изъ своихъ идей, ".ХдпвшьГот* 
снабдили ее и многими своими формами жизни. Въ е »р <ші.. 

этомъ отноніеніи слѣдуета оказать имъ справедливость. Когда Римъ 
порвалъ свою связь съ Константинополем!», настоящая кимврій- 
ская тьма окутывала Европу. По пей бродили толпы дикарей. Въ 
теченіе шестисотъ лѣта эти дикари организовались въ семьи, по- 
селепія, города. При началѣ этихъ шести столЬтій Европа была 
полна крѣпостнымп; въ коицЬ ихъ не осталось ни одного раба. 
Прп пачалЬ ихъ Европа представляла арену насплій, грабежа, 
разврата; въ концЬ пхъ она сд-Ьлалась мЬстожительствомъ бого- 
боязненныхъ людей. Тамъ, гдѣ прежде простирались непроходимые 
лѣса, блистали теперь на солицЬ безчислеииыя колокольни; тамъ, 
гдѣ нѣкогда кровожадные вожди пили пзъ череповъ своихъ вра
говъ, теперь дЬйствовали важный духовныя лица, глубокомысленно 
обсуждавшія вопросы о свободной волѣ, о предонредЬленіп, объ из- 
браніи. Надѣливъ духовенство таинственного верховною властью, 
церковь утверждала равенство всЬхъ свѣтскихъ людей передъ Бо
гомъ, начиная съ короля и кончая самымъ нослѣдннмъ нищимъ. 
Она оставляла безъ вниманія богатство и происхождеиіе и откры
вала широкую дорогу впередъ для всѣхъ. Вліяніе ея на семей- 
ныя и домашнія дѣла чувствовалось во всѣхъ классахъ общества. 
Она определяла отцовство предварительною церемоніею; она про
возгласила правило, по которому жена переходить въ семыо сво
его мулса, изъ чего слѣдовало, что законное дитя принадлелсить 
отцу, а пезаконное матери. Она заставила женщину замкнуться 
въ домашней лсизни, отстранила ее отъ отиравлепія духовныхъ 
обязанностей и употребляла всѣ усилія, чтобы лишить ее права 
участія въ управленіи страною. Въ свЬтскомъ отношеніи Римъ 
сдѣлалъ слЬдующую крупную ошибку: онъ старался установить 
умственную неподвнлсность среди непрестанно развивающагося 
общественнаго состоянія. Опъ пе понялъ, что общество такъ же
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невозможно остановить въ его прогрессѣ простымъ заявленіемъ, 
что оно не смѣетъ двигаться впередт,, какъ невозможно остано
вить землю въ ея обращеніи утвержденіемъ, что она находится 
въ состоянш негюдвшкности. Римъ нробовалъ, сначала путемъ 
убѣжденія, а затЬмъ и силою, остановить прогрессивное движепіе 
общества, но неудержимо рвавшійся впередъ иотокъ увлекъ и его 
самого, несмотря на его яростное сопротивленіе. Дѣла приняли бы 
совершенно иное иоложеніе, если бъ итальянскіе государственные 
дѣятели смѣло стали на путь прогресса и, вмѣсто того, чтобъ 
утверждать неизмѣнность и непогрѣшимость свонхъ догматовъ и 
правилъ, измѣнили бы ихъ согласно съ требованіями даиныхъ 
обстоятельствъ. Тогда Европа могла бы, можетъ быть, обойтись 
безъ помощи арабовъ и евреевъ.

Описывая эти разнообразные факты, я старался показать, 
какимъ образомъ церковь, полная вначалѣ энергіи и силы, содер
жала сама въ себѣ сѣмена раздора н пензбѣжпаго упадка. Съ 
іоіо времени, какъ она вступила въ столкновеніе съ умственными 
и нравственными элементами, происхожденіе которыхъ мы опи-
Йзаціп "4а-сали 11 КОТОрыс ДРУЖН0 работали надъ ниспровержені- 
чпваюп. слою смъ ея могущества, она выказывала постепенно все 

. бблыній и б-лыній упадокъ; прежде всего она утратила 
свое вліяніе на народы п перестала служить для нихъ импѵль- 
сомъ общественной дѣятельности; затЬмъ, послѣ отчужденія отъ 
нея высшихъ и образованныхъ классовъ, лроцессъ отчужденія 
продолжался, спускаясь все пиже и ниже по общественной лѣст- 
ницѣ; церковь возвращалась по тому самому пути, по которому 
подымалась. Когда церковь настолько ослабѣла, что не могла ужъ 
больше руководить международными дѣламн и была замѣнена въ 
этомъ отношеніи дипломатіею, докторъ сдѣлался въ замкѣ боль
ше, чЬмъ соперннкомъ духовнику, а меръ началъ пользоваться въ 
городахъ болыпимъ значеніемъ, чЬмъ аббата. У церкви оставалось 
еще вліяніе надъ отдѣльными индивидуумами, не успѣвпшми воз
выситься надъ нонятіемъ, что она можетъ властвовать надъ ними 
и нослѣ смерти. Этотъ упадокъ ея бывшаго вліяиія долженъ былъ 
радовать всѣхъ иителлигентныхъ людей, потому что соедипепіе 
церкви съ политическою властью никогда не приносить пользы. 
Мы уже видЬли, какъ въ Америкѣ церковь была совершенно от- 
яІ!Го\,;;,̂ :,.І0,оГД'Ьлена отъ госУДаРства- Поэтому можно сказать, что со
пято хрнстіан- времени окончанія вѣка вЬры дѣла приняли благопріят- 

CTWU ный оборота, быстро приближаясь назадъ къ тому ио- 
ложешю, въ какомъ они находились въ первое время христіанства, 
когда честолюбивые люди еще ие пытались добиться политиче- 
скихъ усиѣховъ и богатства организаціею лицемѣрія,—когда пра
вила нравственности, милосердія и доброты служили правилами 
жизни для отдѣлыіыхъ индивидуумов'!,,—когда требованіямъ совѣ- 
сти слѣдовали безъ всякихъ внЬшннхъ внушеній, нроизводимыхъ 
часто заинтересованными и хитрыми людьми,—когда отдѣлыіыя 
лица не жили еще подъ бдительным'!, надзоромъ и подавляющею 
властью могущественной іерархической организацін, окружающей
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ихъ со всѣхъ стороиъ, думающей за ннхъ, руководящей всѣмп пхъ 
дѣйствіямн, а когда они просто, смиренно и искренно сообразо
вали свою жизнь съ преподанными имъ правилами и отправляли 
обязанности этой тяжелой и временной жизни «такъ, какъ будто 
очи великаго Учителя были все еще направлены на нихъ».

Скажемъ еще кое-что въ извиненіе и онравданіе постепен- 
наго упадка, обнаруженная римскою церковью въ періодъ вѣка 
вѣры. Маккіавелли въ своей книгЬ Исторія Флорснціи,—сочпне- 
ніе, которое хотя и уступаеть его Государю ио силѣ философской 
проницательности, но представляетъ громадное значепіе какъ ли
тературное произведете,—разсказываета, что римлянинъ Оспорко, 
сдѣлавшись папою, перемѣпилъ свое иепоказиое имя па болѣе 
классическое Сергія, и что его преемники с’і, тЬхъ порт, постоян
но держались правила перемѣиять имя при вступленін на пап- 
скій престолъ. Этота инцидента служить превосход- 
нымъ объясненіемъ психическаго прогресса римской лж* сі. ёя эти-

т \  • у чоскимъ со-церкви. Въ течете разсмотрѣиныхъ нами пятнадцати СТояшоич.. 
столѣтій, считая и періодъ времени, предшествовавшій христіан- 
ской эрѣ, населеніе Италіи постоянно мЬнялось. Древпій римскій 
элемента уничтожился отчасти вслѣдствіе ресиубликанскнхъ и им- 
ператорскихъ войпъ, а отчасти благодаря системѣ рабства. Выро- 
днвшіяся помѣси, которыми былъ полоиъ полуостровъ, вслѣдствіе 
постоянныхъ иммиграцій съ сѣвера, все болѣе и болѣе выро
ждались. Послѣ того, какъ примѣсь посторонней крови прекрати
лась, потребовалось еще много времени, прелсде чѣмъ низшій этни- 
ческій элемента, порожденный ею, сталъ въ полное соотвѣтствіе 
въ физіологическомъ отношеніи къ странѣ, потому что человЬкъ 
медленно приспособляется къ новымъ климатическпмъ условіямъ, и 
для этого ириспособленія требуется много времени.

Но вырождепіе кровн нодразумѣваета и вырожденіе мысли. 
Совершенно естественно, еслп въ этой смѣшанной расЬ нравы, 
обычаи, языкъ перемѣнились,—если рѣки, люди, города полу
чили новый наименованія. По замѣчанію великаго государствен- 
наго дѣятеля, о которомъ я только что упоминалъ, Цезарь и Пом
пей исчезли; мѣсто ихъ заступили Іоаннъ, Матвѣй и Петръ. Вар- 
варскія имена являются виѣшними и видимыми знаками варвар- 
скпхъ идей. Первые римскіе епископы, достойный дѣйствія кото
рыхъ возбуждаюта въ насъ почтительпое къ иимъ чувство, были 
истыми римлянами, воодушевленными истинно латинскими чув
ствами, но послѣдующіе папы, которые вели такую позорную жизнь 
и міросозерцаніе которыхъ было такъ низменно, были по происхо
ждений лицами смѣшанной крови.’ Только тогда, когда итальянское 
наееленіе стало въ соотвѣтствуюіція физіологичеекія отношенія къ 
обитаемой имъ странѣ, когда оно перешло первыя ступени нацио
нальной жизни, выступили вновь на сцену благородный мысли и 
правильный нонятія.

Идеи и догматы, которые не могли бы просуществовать н 
минуты среди чистой, древней, однородной римской расы, были
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восприняты этою новою, выродившеюся породою людей. Эго н 
послужило истинною причиною упадка латинскаго христіанства. 

ПмпХіімн ^оставивъ сиисокъ религіозныхъ нонятій, постепенно 
‘ уішдокъ!' выступавишхъ на сцену, можно понять, какъ велика 

была ихъ связь съ физіологическимъ иоложеніемъ современнаго имъ 
италъянскаго этиическаго элемента. Грустное и унизительное зрѣ- 
лшце представляютъ эти вЬрованія. Обоготвореніе Мадонны; преу
величенное значеніе, придаваемое дЬвственности, производство чу
десъ иомоіцыо реликвій; искуилеиіе нрестунленій помоіцыо жертво- 
ванія деньгами и имуществомъ въ пользу духовенства; чистилище; 
продажа бенефицій; матсріализація Божества; занреіценіе свѣтскимъ 
лицамъ имѣть Библію; фетишизмъ; ученіе, что человѣкъ можетъ 
сдѣлать больше, чѣмъ обязанъ, п можетъ, поэтому, заявлять нѣко- 
торыг нритязапія на Боі'а; продажа священниками за деньги отпу- 
іценія грѣховъ и т. д.

Но мы доллены смотрѣть на церковь еще съ другой, совер
шенно различной, точки зрѣнія. Несмотря на окружавшее его зло, 
истинно христіанскій прииципъ, нололсенный въ ея оспованіе, по
стоянно выступалъ впередъ, давая начало безчислеппому количе
ству добра несмотря на упадокъ и испорченность людей. Какъ я 
уже говорилъ въ своей книгЬ Физіолоіія, «гражданскій законъ ока- 
зывалъ внѣшиее дѣйствіс на человѣческін отношенія; хрпстіан- 

Обілсионіо то - ство породило виутреннія и нравственный измѣненія. 
одЪлаио цор- Идея о посмертной отвѣтственности за грѣхи, о кото- 

ковш. торой древніе европейцы имѣли лишь крайне смутный 
нонятія, получила особепную силу и определенность. Чувство все- 
мірной любви выражалось не въ однихъ только индивидуальныхъ 
дѣйствіяхъ, воспоминаніе о которыхъ быстро проходить, а въ бо- 
лѣе прочныхъ учреліденіяхь, устроенныхъ для облегчепія страданій, 
для распрострапенія знаній и проповѣдп истины. Многіе изъ ве- 
ликихъ церковныхъ дѣятелей вышли изъ самыхъ низкихъ слоевъ 
общества, и эти люди, вѣриые своему демократическому проис- 
холсденію. часто выступали въ качествѣ иеиоколебимыхъ защит
ников!» права противъ силы. Являясь хранителями существовав- 
шаго въ то время знапія, они противопоставляли разумъ живот- 
ной силѣ, дѣйствуя во миогихъ случаяхъ внолиѣ успѣнгно и по
казывая, па примѣрѣ организаціи церкви, какъ представительный 
системы мог.утъ быть введены въ государство. Но церковь обна
руживала свою власть не надъ одними только обществами и на- 
ціями. Никогда еще не существовало въ свѣтѣ подобной системы. 
Изъ ея центральнаго пункта въ Римѣ ея всевидящее око, подоб
но оку самого ІІровидѣнія, обозрѣвало однимъ взоромъ все полу- 
шаріе и въ то лее время проникало и въ частную лшзнь отдѣль- 
ныхъ инднвидуумовъ. Безграничное вліяніе Рима распространилось 
на королей въ ихъ дворцахъ и одновременно съ этимъ оказывало 
помощь и иослѣднему нищему, стоящему у воротъ монастыря. Бо 
всей ЕвропЬ не было человѣка, слишкомъ иичтожнаго, слишкомъ 
незначительная для нея или слишкомъ несчастная. Каждый но- 
воролхдеиный получалъ отъ нея свое имя номощыо торліественной
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церемонін, совершаемой передъ ея алтаромъ; ея колокольчики зву
чали при его вѣичанін, а колоколъ ея раздавался при ого похоро- 
нахъ. Она исторгала у него тайну его жизни въ свопхъ исповѣ- 
далышхъ и наказывала за его проступки, налагая на него попа
ян і с. Въ часы болѣзнн и горя ея слуги иосѣщалп его, научая его 
чудными ея молитвами и лптаніями возлагать всѣ свои надежды 
на Бога или укрѣиляя его въ часы испытаній ирнмѣрамн ея свя
тыхъ и праведныхъ. Ея молитвы успокаивали души его умершихъ 
друзей и родныхъ. А когда послѣ смерти его безжизненное тЬло 
становилось въ тягость его друзьямъ, церковь во имя Бога при
нимала его въ освященную землю и подъ ея еѣпыо онъ покоился 
въ ней до страшнаго суда. Жену его она возвысила изъ положенія 
чуть ли не рабыни въ положение равной ему подруги и, запретивъ 
ему имѣть больше одной жены, получила въ награду за свои бла
городный дѣйствія вѣрнаго друга у калсдаго очага. Отвергая вся
кую нечистую любовь, она соединила вокругь этого очага дѣтей 
одной матери и сдѣлала эту мать священною въ нхъ глазахъ. Въ 
годы беззакоиін и грабежа, среди народа, едва возвышавшаяся 
надъ сосгояніемъ дикарей, она защищала неприкосновенность сво- 
нхъ принцниовъ противъ посягательств!» сплы н обращала свои 
храмы въ убѣлѵіпца и святилища для иритѣснеипыхъ и обездолен- 
ныхъ. Ее можно внолнѣ справедливо назвать «тѣиыо великой скалы 
для многихъ усталыхъ путниковъ!»

Этою эпохою заканчивается итальянская система въ качеств!» 
живой силы, обусловливающей ходъ развнтія европейская прогрес
са; дальпѣйшія ея дѣйствія направлены на чувства, а не на умъ 
чедовѣка; поэтому для насъ будетъ нелиншимъ распространить 
наигь обзоръ на далыіѣйшія времена н на обстоятельства, выходн- 
щія, строго говоря, изъ рамокь нашей книги, стараясь і’азсмоті>ішіо 
возможно лучше выяснить положеніе церкви, въ особен- ріЖ І иі"Кіи. 
нос-ти потому, что многимъ набожнымъ людямъ кажется, будто она 
ничего не утратила изъ своего прежняя имущества.

Возстанія противъ итальянской церковной системы происхо
дили четыре раза: 1) въ тринадцатом!, вѣкѣ возстали читщ н. ..о:м-та- 

альбигойцы; 2) въ четырнадцатом!, последователи Бнк- „ tS JIIS ’c.,- 
лефа; 3) въ шестнадцатом!» вѣіг!’, ре({)ормація и, нако- стом|л- 
нецъ, 4) въ восемнадцатом!, вѣісѣ — французская революція. Прп 
калсдомъ изъ эгихъ обстоятельств!, церковный авторитстъ пользо
вался всею наступательною и оборонительною властью, которою 
обладалъ. Его дѣйствія могутт, слулспть превосходными показателя
ми даннаго ііо л о л іс н ія  дЬзгь. Астрономы могутъ определить орбиту 
кометы или другого небеснаго метеора помощью трехъ наблюдепій 
надъ его положеніемъ, насколько оно видно со стороны земли, при 
чемъ эти наблюденія должны производиться черезъ пзвѣстные про
межутки времени.

1. Объ альбигойскомъ возстаніп. Мы улсе говорили, что иро- 
исхолсденіе его молено прослѣдить до магометапскаго влі- нопстииь ал..- 
япія въ Испаніп; затЬмъ, черезъ посредство кордовской г’'"'п'іц"'п" 
и гренадской школы, оно распространилось по Лангедоку н Иро-

Д ряпорг.—И ст. умстн. рпзп. Епропі.і. 90
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вансу. Если бъ эти вліянія въ матеріалыюмъ отношсніи приводили 
только къ веселы мъ сцеп пмъ рынарскихъ времеиъ, а въ умствен
ном'!» отиошеніи къ сочиненно воинственных'!» балладъ, сатиръ и 
любовныхъ иѣсенъ, то мы ихъ оставили бы въ иокоѣ; по рядомъ 
съ этими изящными пустяками проявлялось и нѣчто другое, го
раздо болѣе серьезное. Народный пословицы часто указываютъ на 
существованіе особаго націоиальнаго вѣроваиія, а въ Прованс-h была 
въ ходу следующая пословица: «хуже священника». Для назиданія 
монаховъ сектанты также цитировали иѣкоторые тексты, клонив- 
шіеся всѣ въ пользу разсуждепія: «еслп человѣкъ не хочетъ рабо
тать, пусть оиъ не ѣстъ». Л событія, случивнііяся по милости Си
мона де Моифора, должны были убѣдить ихъ, что ложное толкова- 
ніе священнаго Ппсанія можеть повести къ верной гибели.

Какъ поступила церковь съ альбигойскою ересыо? Она по
ступила такъ, какъ поступают!» лица, обладаюіція неограниченною 
властью. Она не подавила ея—это было бы слишкомъ милосердно, 
она совершенно уничтожила ее. Понимая, къ какимъ необходи- 
мымъ послѣдствіямъ должно было повести раснространеніе такого 
рода мнѣніп, опа безпощадно, огнемъ и мечомъ, разорила мѣсто- 
рожденіе пхъ; и боясь, чтобы кто-нибудь не спасся и не ускольз- 
нулъ отъ ея всевидящаго ока или чтобъ ересь пе всплыла впо- 
слѣдствіи наружу, она организовала ипквизицію съ ея отрядами 
служителей и шпіоновъ. Черезъ шестьсоть лѣть послѣ этихъ со- 
бытій югь Фрапціи все еще ие могъ оправиться отъ наиеееннаго 
ему удара.

Это было преслѣдованіс, достойное государя съ итальянской 
точки зрѣнія,—преслѣдоваиіе, которое велось на основаиіи настоя- 
іцихъ итальянскихъ правилъ политики,—цѣль всегда ясно имѣлась 
въ виду и для достиженія ея употреблялись иаиболѣѳ пригодиыя 
средства, не обращая випмаиія на ихъ свойства. Но такое пре- 
сліідованіе подразумевало обладаніе неограниченною и неответ
ственною властью.

2. О возстаніи Виклефа. Мы узке изложили ноложеніе дЬлъ, 
ііо:іст;шіо Нп- вызвавшее соиротнвленіе Виклефа. Оно обнаруживает- 

i-io-i.u.  ̂ С}1 вполиѣ ясно вт» закоиодательныхъ постаповлеиіяхъ 
начала XIV в., запрещавшихъ духовнымъ лицамъ ходить воору- 
жепиыми, соединяться съ ворами, играть въ кости, иосѣщать та
верны, публичные дома, монахинь, держать наложницъ,—въ пар- 
ламентскомъ биллѣ 1376 г., заявлявшем'!», что налогъ, уплачивае
мый паиѣ за церковным должности, въ четыре раза превосходить 
сумму, получаемую королемъ со всего королевства, что чужезем
ное духовенство, никогда не видящее и ие желающее впдѣть своей 
паствы, уносить нзъ страны всЬ ея сокровища,—въ ироповѣдяхъ 
Джона Болля, доказывавшая, что всѣ люди равны передъ лицомъ 
Господа. Оипозиція Виклефа была направлена не только протпвъ 
заблужденій въ учеиіи. Его догматъ: «Богь не ириказываетъ, что
бы человѣкъ вѣрнлъ тому, что его разумъ пе въ силахъ постигнуть» 
является яснымъ вопЛощеніемъ иравъ разума, и благородная цѣль, 
къ которой оиъ стремился и которую достигъ переводомъ Библіи
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съ Вульга'1'ы, показываетъ, какое направлеиіе онъ намеревался 
дать ирішѣиеиію своего учеиія. Благодаря вліянію жены Ричарда 
II, королевы англійской, уроженки Богеміи, ученія его нашли от- 
клпкъ въ этой странѣ: Гусъ не только усвоилъ его теологическіе 
взгляды, ио и присоединился къ соиротивлеиію, оказываемому имъ 
деспотизму римскаго двора, и началъ, подобно ему, указывать на 
испорченность духовенства. Это возстаиіе въ Англіи противъ рим
скаго двора выразилось въ политическомъ отношеніи огказомъ 
Эдуарда III принести присягу въ верности напѣ (но внушенію 
Виклефа), а въ религіозпомъ отиошеиіи переводомъ Библіп.

Несмотря па панскую буллу, присланную въ Лондонъ и тре
бовавшую, чтобъ архісиискоиъ былъ немедленно схваченъ и зако- 
ванъ въ цѣии, Виклефъ умеръ на своей постели, и кости его сио- 
койио лежали въ могплѣ въ течеиіе сорока пяти лѣгъ. Но церков
ное мщеніе, наконецъ, настигло ихъ: ирахъ его былъ сожжеиъ и 
разсѣянъ ио вѣтру.

Несмотря на всю эиергію, съ какою действовала церковная 
власть, слепому герою, Іоаииу Жижке, удалось одержать надъ него 
несколько Ііобедъ. После смерти этого великаго воина,—тЬло кото
раго было оставлено на дороге на съедепіе волкамъ и вороиамъ, 
между тЬмъ какъ изъ кожи его сдЬланъ былъ барабанъ,—католи
ческая церковь напрасно прибегала ко всему, что можетъ быть 
внушено в'Ьроломствомъ и выполнено жестокостью, напрасно огонь 
п мечъ опустошали Богемію, а въ Англіп безсилыюе мщеніе де
лало последнее усиліе,— еретики ие могли быть истреблены и не- 
реводъ Библіи не могь быть уиичтоженъ.

3. О возстаиіи Лютера. Такъ какъ въ одной нзъ послѣдую- 
іцихъ главъ намъ придется разематривать причины, -ц03стпшо л»- 
обусловливавшія появленіе реформаціи, то здЬсь лишнее т°Ра- 
будеть подробно распространяться о нихъ. Потребности римская 
казначейства, внушившія ученіе о supem>gatio и продажу ипдуль- 
генцій, какъ самаго верная средства искупить грехи, вызвали 
только раньше кризисъ, который иначе былъ бы надолго отсро
чен'!», такъ какъ исходного точкою его было право личная толко
вания священнаго Писанія.

Церковь ие ограничивала своего сопротивлеиія уиотребленіемъ 
только одного церковная орудія, ею пускались въ ходъ и оружіе 
матеріальное, физическое. Но напрасно стали бы мы искать те
перь той концентрированной эиергіп, съ какою оиа уничтожила 
альбигойцевъ, или той возмутительной политики, которую оиа про
тивопоставила гусситамъ. Духъ времени не позволялъ более пу
скать въ ходъ такія средства. Тѣмъ ие менее борьба продолжалась 
непрестанно сто тридцать летъ и закончилась вестфальскимъ мп- 
ромъ, обиаружившимъ вполне ясно результат!» борьбы. Церковь 
потеряла весь сЬверъ Европы.

4. О возстаиіи философовъ. Но кроме окончательной потери 
націй, открыто прииявшихъ протестаитизмъ, нанесенъ возошшо фило- 
былъ серьезный ущербъ церкви и у другихъ націй, но- 
мішалыіо оставшихся верными католицизму. Фактъ отиадеиія отъ
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церкви илп соединенія съ него зависѣлъ въ монархін отъ личнаго 
желанія или политики ея государя, такъ что его нельзя никоимъ 
образомъ считать истиинымъ показателемъ мнѣній или отпоніеній 
поддаиныхъ; и вотъ оказалось, что въ разлпчныхъ странахъ, гдѣ 
существовало внѣніиее согласіе съ церковью, если судить о поло- 
жепіи дѣлъ иа осиованіи политики правительства, происходидъ въ 
дѣйствителыюсти полный разрывъ съ нею, если брать во внимаиіе 
пастроеиіе образованныхъ и мысляіцихъ классовъ. Таково было ио- 
ложеніе дѣлъ главнымъ образомъ во Франціи.

Когда кругосвѣтігыя путешсствін Магеллана разрѣшилн разъ 
навсегда вопросы о формѣ земли и о существовали аитиподъ, 
принципы, служившіе основаніемъ спора между столкнувшимися 
иартіями, сдѣлались очевидными ири самомъ бѣгломъ нросмотрѣ 
любой исторіи физики. Наука получила право свободная мышле- 
нія, но это былъ пе миръ, а только вооруженное перемиріе.

Но если вскорѣ возникли новыя смуты, то вина была не на 
сторонѣ которой-либо изъ боровшихся доселѣ партій,— виною тому 
былъ новый классъ, быстро получивіиій большое значеніе, классъ 
литораторовъ. Съ начала предыдуіцаго столѣтія до средины его эти 
философы обнаруживали все больше и больше смѣлости въ нанаде- 
Н1И. Въ противоположность научнымъ дѣятелямъ, которые если и 
касались теологш, то лишь мимоходомъ, косвенно, философы смѣло 
нападали на самое осиованіе вѣрованія. Случившаяся какъ разъ въ 
•)то время американская революція, выставившая на видъ обще
ственное зло и иолитическіе методы, способствующіе его псцѣле- 
iiiro, дала практическое примѣненіе европейскому развитого, и като
лическая церковь поставлена была въ невозможность оказать этому 
развитію какое бы то ни было сонротивленіе.

Эю изложеиіе развитія церкви въ различные неріоды ея сѵ-
птоги   - ществованія даетъ намъ возможность определить ея

спогомы. дальнѣйшее движеніе. У нея было время избытка силы 
н энергіи, время слабости, время поражеиій и потерь и время пол
н а я  истоіцеиія. Какая глубокая разница между XI и XVIII столѣ- 
тіямя. Эго разсвѣтъ и сумерки одного дня владычества!
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Г Л А В А  У.

П ри б ли ж ѳн іе  в ѣ к а  р а з у м а  в ъ  Европѣ.

КМ У ІІР К Д Ш Е С Т Н У Ю Т Ъ  М ОРСІСІЯ О Т К Р Ы Т ІЯ .

Указаиіе оиредѣлснныхъ оиохъ въ общественной жизни. 
Экспериментальная филоеофія возннкаетъ изъ вѣка вЪры.
В ѣ къ  разума возникает!, благодаря морскимъ откры тіям ъ и развитіго евро

пейской критики.
Морскія о ткр ы тія.— Три великія путеш естиін.
Колумбъ откры вает!. Америку.— Де-Гама объѣзжаотъ вокругъ м ы са Доброй 

Надежды и достигаетъ Ипдіи. —  Магелланъ соворшаѳтъ кругосиѣтное 
иутоніествіе.— Матеріильныо и умственны е результаты  каждаго изъ 
этихъ путеш естпій.

О тступлепіе о соціальномъ ноложеніи Америки. —Въ изолированныхъ чело- 
вѣчнскихъ общестпахъ процессъ мышленія и цивилнзацін всегда одит-ъ 
и тотъ же.— Люди нроходятъ черезъ послѣдователыіый рядъ идей и во- 
площ аютъ ихъ въ онредѣлонныя учрежденія.— ІІолож еніе М ексики н 
П еру доказываетъ вліяніе закона на р азіш тіс чел out. ка.

Теперь мы дошли до послѣдняго отдѣла моей книги, до ие- 
ріода націоналыюй жизни, соотвѣтствугоіцаго зрѣлости человѣка. 
Вопросы, подлежащіе теперь нашему разсмотрѣніго, сильно отли
чаются отъ тЬхъ, которые до сихъ порч, привлекали Осооошюстп 
наше виимапіе. Теперь мы увидимъ, какъ человеческая |||,ка ра:'3'1"1- 
власть будетъ споспешествовать всѣми силами умственному про
грессу и принимать за правило, что судьба каждаго человѣка 
улучшается, его власть и значеніе усиливается по мѣрѣ того, каш, 
онъ дѣлается способнымъ понять механизм!, вселенной, дѣйствіе 
естествепныхъ законовъ и употреблять въ свою пользу физиче- 
скія силы.

Время, когда произошел!, этотъ переходъ пзъ вѣка вѣры вт, 
вѣкъ разума въ европейской жизни, будетъ, безъ сомнѣ- Естостпеш ш е 

нія, * определяться различно различными изслѣдователя- "^Тод.шГсъ 
МИ, смотря НО тому, СЪ какой ТОЧКИ зрѣнія ОНН будутъ другим’!., 

смотрѣть на него. Въ действительности въ націоналыюй жизни не 
существуетъ никакой настоящей эпохи, такъ какъ въ ней не бы
вает!, ничего виезаппаго. Какъ бы ни былп важны и неожиданны 
событія, онн являются всегда лишь послѣдствіямн продолжитель
ных'!, приготовленій. Въ этомъ отношенін существуетъ полное 
сходство съ теченіемъ національной и индивидуальной жизни. Въ 
индивидуумѣ одна стадія незамѣтно переходить въ другую, при 
чемъ начало и конецъ ея невозможно различить. Никто не можетъ 
сказать, когда оиъ пересталъ быть ребеикомъ и сделался юношею, 
или въ какой моментъ онъ перешелъ оть юношескаго возраста въ 
возраста возмужалости. Если на каждое изъ этпхъ состояній смо- 
трѣть черезъ достаточные промежутки времени, то каждое изъ нихъ 
будетъ выказывать точно определенный, характеристическія черты1
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но на мѣсті» своего сопрпкосновенія опѣ сливаются и переходить 
одна въ другую, подобно смЬшенію тЪин и свѣта, вслѣдствіе чего 
начало и конецъ этпхъ состоя ній могутъ определяться различно.

Въ виду отсутствія точной естественной эпохи въ индивиду- 
ццкусптіюііпил алыюй жизни, общество придумало исходъ, пазначивъ,

апочи- наир., такою искусственною гранью двадцатноднолѣтній 
возрастъ. Такого псе рода фикціями могутъ бглть удовлетворены и 
требованія нсторіп. Класспческій критикъ внолиѣ основательно из
бралъ бы такою гранью время основанія Константинополя, счи
тая его эпохою, съ которой начинается вѣкъ вѣры, и закончить 
бі.і его взятіемъ Константинополя турками. Нужно признаться, что 
значительное число нсторическнхъ собьггій вполнѣ гармонируют'!» 
съ такого рода раснредѣленіемъ. Политнческій писатель, быть мо-

Начало п  ко- Ж СТЪ, ОТСрОЧИЛЪ бы ПОСЛѢДНІОЮ ЭПОХу ДО ВрСМ СНН За-
пеіп. въш ііѣри. кдюцецід вестфальская договора, такъ какъ съ этого 
времени теологическій элементъ перестает'!» играть выдающуюся 
роль и выступать въ качествѣ признанной силы, а протестанты, 
магометане и католики вступаютъ въ союзы или ведутъ совмѣстно 
войны, руководясь исключительно требованіями даиныхъ обстоя
тельствъ. Кромѣ этого можно указать и на другія искусственный 
эпохи, изъ которых'!, каждая достойна вниманія. Но главная Осо
бенность разематриваемой нами эпохи достаточно очевидна: это по
степенный упадокъ системы, действовавшей въ теченіе многихъ 
вѣковъ и постепенно замѣщаемой другою.

Какъ и въ вѣкѣ разума въ Греціи, такъ и въ вѣкѣ разума 
ііодготоіио.ііо ВЪ Европѣ существовал!» подготовительный неріодъ, озна- 

к-ь і.ы;у разума, меновавпіійся постепеннымъ развптіемъ здравой фило
софии истинная логика замѣиила собою сверхъестественную, опытъ 
занялъ мѣсто умозрѣпія. Весьма интересно нрослѣднть слабые за
чатки современной науки въ алхиміи и магіи вт» такихъ странахъ, 
въ которыхъ никто не могъ понимать произведеній Аль-Газена или 
арабскихъ философовъ. Многія нзъ лицъ, принимавишхъ участіе 
въ этомъ двпжепіи, заслуживают!» упоминанія.

Альбертъ Магиусъ род. въ 1193 г. О немъ говорятъ, что онъ 
«былт» велпкъ въ магіи, еще болѣе великъ въ философіи и болѣе 
Алі.бортч. маг- всего велпкъ вт» теологіи». Но религіозной ирофессіи
нуо’Ь домпішка- л /Ч *■лоцъ. своей оиъ быль домипиканенъ. Отклоняя оть себя ис- 
кушенія, связанный СЪ ВЫСОКИМ'!» духовным'!» ПОСТОМ'!», ОН'Ь добро

вольно отказался оть званія еппскопа, чтобы зажить частною, бо
лее чистого жизныо. ІІо обыкновенію того времени, его обвинили 
въ пезаконныхъ сношепіяхъ съ сатаною и разсказывалн много не- 
лѣныхъ псторій о произведенныхъ имъ чудесахъ. Однажды, на од
номъ пиру, вт» знмній день, оігь вызвалъ всѣ красоты весны: де
ревья, покрытый зеленыо, цвѣты, издающіе благоуханія, луга, по- 
росшіе свѣжею травою; затЬмъ, ио одному его слову, прпзракъ 
исчез'!», и это впдѣиіе заменилось новымъ: передъ глазами зрите
лей простиралась равнина, покрытая снѣгомъ. Это былъ преуве
личенный разсказъ о празднестве, данномъ имъ 6 января 1259 г. 
въ теплпцѣ монастырская сада. Онь интересовался отиравленіями
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растеиій, былъ хорошо знакомь съ такъ-называемымъ сиомъ цвѣ- 
товъ, изучалъ пхъ открытіе и закрытіе. Оиъ зналъ. что сокъ умень
шается въ количестве вслѣдствіе испареиій черезъ листья. Оиъ 
первый употребил!» слово «сродство» въ современномъ зпаченіи 
этого слова. Его химическіи работы представляют!» не мало инте
ресных'!» подробностей. Опт, зналъ, что нобѣлка мѣдн мышьякомъ 
пе есть превращеніе металла, а только сплавъ, такъ какъ мышьякъ 
можетъ бг.іть удаленъ помощью теплоты. Онъ потангь называет!» 
іцелочыо; оппсываетъ различный уксуснокислый соли и намекает!» 
на то, что можно придать кожЬ черный цвѣтъ помощью азотно
кислая серебра.

Совромеиникомъ его былъ Роджеръ Вэкоиъ, род. въ 1214 г. 
Его родина и до сихъ поръ не воздала ему должной открыты род- 
честн, хотя современники совершенно справедливо на- ж°і)а 
зывали его «удивительным!» докторомъ». Велпкій монахъ XIII в. 
былъ поставлен!» па задній планъ недостойнымъ его однофамильцем!». 
Его нрава на вниманіе потомства еще болѣе усиливаются перене
сенными имъ страданіями и десятью годами заключеиія за истину.

Его исторію можно разсказать въ кратких!» чертахъ, на
сколько она известна. Онъ род. въ Ильчестерѣ, въ Соммерсетпшрѣ, 
и учился в!» оксфордскомъ университете. Оттуда онъ оправился 
въ парпжскій, гдѣ получилъ звапіе доктора теологіи. Опъ былъ 
знакомь с!» языками латипскимъ, гречеекпмъ, еврейскимъ и араб
скимъ. Онъ говоритъ о математике вполне справедливо, что это 
«первая изъ всѣхъ паукъ; и, въ самомъ дѣлѣ, она предшествуетъ 
всѣмъ другимъ наукамъ и подготовляет!» пасъ къ нимъ». Опережая 
свой вѣкъ, онъ отрицалъ авторитетъ Аристотеля п совѣтовалъ 
замѣпить его авторитетом!» опыта. Лучшим!» доказательствомъ его 
астропомпческихъ познаній служитъ его совѣтъ ианѣ Клименту IV 
исправить календарь такъ, какъ онъ былъ действительно испра
влен!» впослѣдствіи. Если это правда, что онь изобрѣлъ очки, то 
человѣческій родъ многимъ ему обязанъ. Онъ дать описаніе теорін 
микроскоповъ и телескоиовъ, говоря, что стекла могутъ быть гра
нены и расположены такъ, чтобы дать возможность читать самое 
мелкое письмо на невероятно болыномъ разстониіп и считать пес
чинки и пылинки, что все это находится въ зависимости отъ ве
личины угла, подъ которымъ мы разематрпваомъ предметы. Опъ 
предвидѣлъ величайшія изобрѣтенія въ практической аетрономін— 
нрпмѣненіе оптических!» законовъ къ устройству инструментов!», 
предназначенныхъ для измѣренія угловъ. Онъ предлагал!» двигать 
суда на водѣ и экипажи до дорогамъ номощыо простых!» мехапп- 
ческихъ средств!». Онъ обдумывать снособъ постройки летательной 
машины. Допуская истину алхиміи, онъ совѣтовалъ нзслѣдователю 
открыть сначала методъ, помощью котораго природа создаоть ме
таллы, и затемъ подражать ему. Онъ зналъ, что существуетъ раз
личная рода воздухъ, и заявлял!,, что есть воздухъ, который ту
шить пламя. Это весьма ясные взгляды для того времени, которое 
принимало газы за духовъ. Онъ предупреждает!, пасъ быть осто
рожными, прежде чѣмъ рѣшать, что мы уже нашли способъ пре-

*
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вращать металлы, заявляя, что существуетъ большое различіе ме- 
жду иобѣлепною мѣдыо и чистымъ серебромъ. Опт, говорить, что 
воздухъ необходим!, для ноддержанія огня, и въ доказательство 
эчого нридумалъ хорошо известный опыта: поставить зажжен
ную лампу подъ колоколъ п наблюдать за тѣмъ, какъ она будетъ 
гаснуть. ■'

Ие малое значеніе представляетъ выраженіе Бэкона, что не
вежественный умъ не въ силахъ выдержать истины. Его обвшшлн
S .  n’̂ uS : ВЪ волшебств^ и въ сношеніяхъ съ сатаною, но при 

чаши. in. тюрь- жизни тіапы Климента IV ему удалось избежать нре- 
елѣдованій. Этотъ папа обратился къ нему съ просьбою 

доставить отчета объ его разлпчныхъ изобрѣтеніяхъ. Повинуясь 
этому приказу, Бэконъ отправплъ иаиѣ Opus Majus п другія свои 
произведет« вмѣстѣ съ нѣкоторымп математическими инструмен
тами, сделанными его собственными руками. Но послѣ вступленія 
на папскій престолъ Николая ПІ обвнненія въ магіи, астрологіи 
и въ продажѣ души чорту возобновились; однимъ нзъ нуиктовъ 
обвпнеши было его намѣреніе составить астрономическія таблицы 
для предсьазашя будущаго. Ожидая самаго худшаго, онъ попробо
вать защитить себя своимъ произведеніемъ De Nullitätе Magiae. 
« іакъ какъ эти вещи выше вашего ионнманія, то вы называете 
ихъ создашямн дьявола; ваши канонисты и теологи непавидятъ 
ихъ, какъ порожденіе магіи, и считаютъ недостойными христіанъ».

о все ЭТО было напрасно. Сочнненія его были осуждены, какъ 
содержания опасный и подозрительный новости, а самъ онъ былъ 
заключен!, въ тюрьму. Бъ ней онъ оставался десять лета* пока 
здоровье его совсЬмъ ие разетроилось и оиъ не былъ освобожденъ 
благодаря заступничеству иѣсколышхъ могущественныхъ лицъ, сжа-
Т ИШГ  1<адъ шшъ- ^ 11Ъ умеръ въ возрастЬ семидесяти восьми 
л ,іі,. ш  смертномъ одре онъ произиесъ следующую грустную жа
лобу: «Л раскаиваюсь теперь, что такъ много трудился изъ любви 
къ науке». Ііслп въ его сочииеніяхъ встречаются мысли, более 
прилнчныя веку, въ которомъ онъ жнлъ, чемъ нашему, то нужно 
помнить то, что опъ говорил!, въ своемъ третьемъ письме къ 

лнмспту: «Вс.гЬдствіе невежества тЬхъ, съ ігЬмъ мне приходилось 
имщъ дело, я не могь достигнуть б'-лыпаго».

За Бэкономъ следуетъ рядъ меігііе выдающихся, но все же 
™ Г а Г  довольпо извѣстпыхъ деятелей: Раймондъ Люлли, кото- 
гліи. '1'рііпдіп раго, какъ говорятъ, заперли въ Лондоне въ Тоуэре, 

орм.""и. съ ириказомъ делать золото для короля Эдуарда И; 
видоиъ до Моптаноръ, изобретатель философскаго бальзама; Кло- 

пниель, авторъ Романса Розы; Ричардъ Англичанин!,, сдЬлавшШ 
многозначительное замечаніе, что тотъ, кто не соеднннета теоріп 
съ практикою, нохожъ на осла, который еста сЬно и не думаетъ о 
І0МЬ’ «110. г̂ ,ла(‘1Ъ’ Ортоланъ, прекрасно опнсавшій производство 
азотной кислоты и чуть было не ириготовившій чистый алкоголь 
подъ именемъ квннтъ-эссенціи вина; Еернаръ Тревскій, прославив
шейся любовными напитками, которые онъ ириготовлялъ для Карла 

ранщзскаго, при чемъ действительность ихъ проверялась оиы-
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тамн надъ служанками; Варооломей Англичанин!,, описавшій ме
тодъ кристаллизаціи и очищеиія сахара; Экъ де Сульцбахъ. иа- 
учившій насъ, какимъ образомъ получать металлы въ кристалли
зованном'!, видЬ. въ родЬ «дерева Діаны». Онъ доказал!, на оиытЬ, 
что металлы при окислсши увеличиваются въ весе, и говорить, 
что въ ноябре 1489 г. онъ нашелъ, что шесть фунтовъ серебряной 
амальгамы, иагрЬваемыхъ въ теченіе педели, увеличились въ вЬсе 
на три фунта. Числа эти, конечно, неточны, но его обънсиеніе 
просто удивительно. «Это увеличеніе въ іѵіісЬ происходить оттого, 
что съ металлом!, соединяется духъ; присѵтствіе духа доказывается 
тішъ, что когда эта искусственная книовать подвергается пере
гонке, духъ изъ нея выделяется». Онъ былъ на волоске оть того, 
чтобы предвосхитить открытія Пристлеи и Лавуазье, сделанный 
триста лёта спустя.

Алхимики XVI в. занимались не одними только опытами, но 
п ноэзіеіо, какъ, наир., одииъ изъ ннхъ, Авгурелли. Оиъ Ліігуро.ілн—ал- 
иредпрннялъ описать въ латиискихъ стихахъ искусство »"»"'п-"®»«.. 
делать золото. Книга его, озаглавленная Chrysopoeia, была посвя
щена Льву X, — факта, указывающій на гораздо болыиій либера
лизм!, въ мнЬніяхъ сравнительно съ прошлым!,. Говорить, что ав
торъ ожидалъ получить отъ папы хорошую награду, но что свя
той отецъ отнравнлъ ему большой пустой мЬшокъ, говоря, что тоть, 
кто ум'Ьета такъ хорошо приготовлять золото, нуждается только въ 
кошельке, чтобы прятать его.

Знаменитое сочиненіе Василія Валентина, озаглавленное Сиѵ- 
rus triumphalis Antimonii, ввело въ практическую мё- »«спліп ііалон-

'  -г, • -  ТІІІП. ИІЮѴІТЪдпцину антнмошй. Виимаше автора было обращено „итижийн. 
впервые на терапевтическое зпачеиіе этого металла наблюдеиіемъ 
за несколькими свиньями, которыя съ поразительною быстротою 
начали жирЬть, какъ только имъ дали его. Въ сосЬдствЬ съ нимъ 
жило ігЬсколько монаховъ, которые во время поста довели себя 
до крайпяго изнеможенія голоданіем!, и бичеваиіями. Васплій из
бралъ нхъ, чтобы попробовать силу металла. Къ его удивленно, 
монахи не только не вернули себе прежияго здоровья и жиру, а 
вс-b умерли; отсюда и пазваніе, данное въ народе этому металлу,— 
антимопій (antinioinc), такъ какъ онъ оказался иеподходящимъ для 
монаховъ. До того времени онъ изв'Ьстенъ былъ нодъ именемъ сти- 
біумъ. Къ такому же результату привело и применеиіе антнмонія 
къ производству типографскаго шрифта. Данный внутрь или упо
требляемый механически, металлъ этотъ оказался одинаково вред
ным!, для духовныхъ лицъ.

Я считаю нзлишнимъ продолжать описаніе этихъ научныхъ 
мелочей. Нами было сказано достаточно для объясненія н.>шш -.нюха, 

быстраго распростраиенія страсти къ опытному изсл'Ьдованпо. Те
перь я перейду къ описанію бол'Ьо важныхъ вещей.

Въ виду ограниченнаго объема этой книги я долженъ раз- 
смотр'Ьть эти иредмечы не такъ, какъ я разематрпвалъ яатрудпопіо,
^  х V •  ̂ и » • нродстаіияомоооы ихъ съ филосоірской точки зр'Ьши, а такъ, какъ это научиымъ пало-
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"родиоти. допускается обстоятельствами. Но даже при этомъ по- 
верхпостномъ излоисеиіи, описаніе получаетъ почти драматическую 
форму, такъ какъ факты, передаваемые много, поражаготъ насъ сво
им ь величіемъ. Сводной стороны, нзложеніе наше касается самыхъ 
возвышенныхъ иредметовъ, съ другой -  самыхъ обыкновеииыхъ, 
ІДннчныхь; съ одной стороны, оно возвышаетъ намъ умъ, сосре

доточивая его на взаимныхъ отношеніяхъ солицевъ и миріады вѣ- 
ковъ, съ другой — оно опускается до будничныхъ дѣлъ нашей до
машней, индивидуальной жизни; съ одной стороны, оно обращаетъ 
"  на безюшечный рядъ вѣковъ, теряющихся во мракѣ 
времени, съ другой—оно придаетъ зиачёніе времеинымъ занятіямъ 
одного какого-нибудь мимолетпаго часа. Зная, что требуется, чтобы 
справиться съ предметомъ, и сознавая свою несостоятельность я 
со страхомъ берусь излагать эту часть моей книги. Я съ боль
шими колебашями принимаюсь за дѣло, разечитывая въ гораздо 
ум1’н1е СГеПеНП на б д и т е л ь н о с т ь  читателя, чѣмъ на свое

Излагая исторію философской жизни Греціи (гл. II), мы ви- 
Д лн, клкое громадное значепіе пмѣли морскія открытія и воз- 
никновеше критики. Они совмѣстио замыкаютъ собою вѣкъ вѣры

№  Іенерь, на этомъ поворотномъ пуиктѣ европейской 
жизни, они вновь выступаютъ впередъ. Такъ какъ связанный съ

оосгоятельства весьма многочисленны и представляютъ боль-
ІЙ"ійшзуыа° ПЮе ЗІІачсІІіе; то 11 6W  разематривать ихъ отдѣлыю 

въ этой главѣ п въ слѣдугощей. Прежде всего мы обра- 
пмея къ морскимъ предпріятіямъ, съ которыхъ начинается вѣкъ 

разума вь Европѣ. Опи положили начало тремъ болынимъ путе- 
шествшмъ-открыт110 Америки, объѣзду мыса Доброй Надежды и 
кру го с вѣтн ом у нутешествію. А

Въ разематриваемый нами періодъ времени торговля Среди- 
д і , І Г 5 ;  земпаго моря производилась главнымъ образомъ 'въ 

о., состояіііо. двухъ паправлеиіяхъ. Порты Чериаго моря доставляли 
хоропня складочныя мѣста для товаровъ, иривозимыхъ по Дунаю 
и но другимъ рѣкамъ, и для той значительной части индійскихъ 
товаровъ, которая доставлялась черезъ Каспійское море. Центромъ 
этой торговли была Генуя. 1

Другое нанравленіе было юго-восточное. Самый короткій путь 
къ Индіи шелъ ио Евфрату и Персидскому заливу; но Арабское 
море и Чермное доставляли болѣе дешевый и безопасный Путь.

оэтому въ портахъ Египта и Сиріи можно было найти большую 
часть товаровъ, отправляемых*!, изъ Ипдіи. Эта торговля концен
трировалась въ Вопеціи. Обширное развитіе было дано ей кресто
выми походами: веиёціанцы нашли, повидпмому, болѣе выгоднымъ 
заняться перевозкою войскъ въ Святую землю, чѣмъ перевозкою 
индійскихъ товаровъ.

Около второй половины XIV в. сдѣлалось очевидными что 
тоРговое соперничество между Генуею и Венеціею окои- 

ііоиоиіою. чится ко вреду первой. Вторженіе татаръ и нашествіе 
турокъ совершенно перемѣстили ея азіатскія лииіи торговли, а во
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время вой пт, со своею соперницею Генуѣ пришлось не мало по
страдать. Отчасти но этой нричинѣ, а отчасти благодаря выгодным*!» 
трактатам!», заключенным?» Венеціею съ султаномъ и доставившим*!» 
ей право на устройство консульствъ въ Алексаидріи и Дамаск!», 
республика эта достигла вскорѣ преобладаиія надъ нсѣми своими 
соперниками. Генуэзскія иоселенія на берегахъ Чсрмнаго моря 
утратили всякое значеніе.

Предвидя неминуемую гибель и не желая поступиться своими 
восточными связями, геиуэзскіе купцы попробовали исправить свои 
дѣла войною; но ирактическіе моряки Генуи видѣли, что ея власть 
можетъ быть возстановлена ииымъ образомъ. Нѣкото- попытка достиг- 
рые изъ нихъ были знакомы съ шарообразного формою ">т запада, 

земли, съ тѣмъ, что было сдѣлаио магометанскими астрономами 
для опредѣленія ея окружности путемъ измѣренія одного градуса 
на берегу Краснаго моря. Эти люди первые возбудили мысль до
стигнуть Индіи моремъ съ запада.

Ихъ планы были встрѣчецы нсблагопріятно двумя нартіями— 
партіего купцовъ и нартіего духовенства. Первые относились къ 
этимъ планам'!» враждебно вслѣдствіе того, что они про- опііоииціп 
тиворѣчили установившимся порядкамъ, а вторые не °™у ІМ1І"у- 
одобряли ихъ, считая нхъ нечестивыми. Шарообразная форма земли 
опровергалась такими писателями церкви, какъ Лактанцій и Авгу- 
с т и іі ъ . Патриотическая географія представляла землю въ видѣ 
плоской поверхности, окруженной водами морей н поддерживающей 
хрустальный сводъ неба. Эти ученія подтверждались главнымъ 
образомъ ложно толкуемыми мѣстами нзъ священнаго Писаиія. Такъ, 
Козьма Индикопластъ, патриотическая географія котораго считалась 
авторитетною въ теченіе почти восьмисотъ лѣтъ, побѣдоносно от
вергала» шарообразность земли, спрашивая у ея заіцитііиковъ, ка
кимъ образомъ люди, находяіціеся но ту сторону земли, увидятъ въ 
день страшнаго суда Господа, ннсходящаго съ небось по воздуху.

Среди генуэзскихъ моряковъ, желавишх'ь обезиечить благо- 
состояиіе родного города, находился одпнъ, имени котораго суждено 
было сдѣлаться беземертнымъ,—Хрпстофоръ Колумбъ.

Отецъ его былъ ткачемъ ио шерсти, но возвышался, повидп
мому, надъ уровнемъ людей своего состоянія. Сыну Раншш ж.шш,

• • Христофорасвоему о т , доставилъ знаше ариометики, рисовашя и колуиба. 
живописи; кромѣ того, Колумбъ, какъ говорятъ, имѣлъ зам'1»ча- 
телыіо красивый почеркъ. Нѣкоторое время онъ посѣщалъ уни- 
верситетъ въ Павіи, ио въ четырнадцать лѣть поступил7> на люр- 
скую слуясбу. Занимаясь въ теченіе многихъ лѣтъ сирійскою тор
говлею, 0Н7» совершил7» нѣсколько иутешествій в*ь Гвинею, употре
бляя свободное время на рисованіе для продажи географических*!, 
карп, н тЬмъ добывая средства для своего существованія, для со- 
держанія старика отца и для воспитанія младшпхъ братьевъ. Та
кимъ образомъ оиъ пріобрѣлъ основательный познанія въ геогра- 
фіи, и хотя, при современном7» ему состонніи общественнаго мнѣ- 
пія, запрещалось открыто псповѣдывать такія мнѣнія, онъ думалъ, 
что морс повсюду доступно для судоходства, что земля круглая, а

* *
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,,то Ч'щесгвують антиподы, что жаркій поясъ обитаемъ 
и 110 земля расиредѣлена пропорціоналыіо нъ обоихъ иолушаріяхъ. 

ь сі.вериомъ и южномъ. Прибѣгая къ патриотической логнкѣ, ког- 
ш Г .І Г Г  f  0,,а »»Дкрѣнляла ого мпѣніе, онъ разсуждалъ слѣдую- 

хоівдоиіи іюхоіі. щпмь образомъ: такъ какъ земля создана для человѣкя 
ыа :,a„;uh. то невозможно допустить, чтобы большая часть ея 110- 

ерхносгп была покрыта водою, а если земли существуютъ, то онѣ 
да.ьміы быть обитаемы, такъ какъ послЬ потопа повторено было 
повелѣше, чтобы земля наполнилась людьми. Онъ спрашивав: 
«J о .ім о л ѵ ііо  ли, чтобы солнце освіицало ничто или чтобы звѣзды 
іорогЫілп ничыо непроходимый моря и пустынный земли?» Но къ

ш ! Г т т ! З т  РшСужде.Иг1ИМЪ 0ІІЪ прпсоедшшлъ и болѣе положитель
ные доводы. Нѣкто Мартинъ Вннцентъ, плававшій на много миль 
разс’юянш къ западу отъ Азорскихъ острововъ, разсказывалъ ему, 

и онь нашелъ плаваюіцнмъ ио морю кусокъ дерева, очевидно
І і т  «р Г ?лѢзньшъ орудіемъ. Другой морякъ Педро Корреа, его 
• *, всірЬгплъ на пути громадный тростникъ. На берегахъ Фло-
Ресъ М0Ре выбросило двухъ мертвецовъ страннаго вида, съ боль
шими лицами. Колумбъ, повидимому, еще въ 1474 г. составилъ 
свою теорііо, что можно достигнуть восточной ІІндіи, если плыть
Вш Ѵ ! [тШ 1,0 1ІапРавлеі1"° къ западу. Онъ въ это время нахо- 
д л вь переписки съ Госканелли, флореитпнскимъ астрономомъ, 
ко горы гі придерживался такого же самаго мнѣнія, п нрпслалъ ему 
географическую карту, составленную на основанін пзысканій Мар
ко шло. Колумбъ прежде всего предложилъ свои услуги своему 
родному городу, затЬмъ Португаліп, затЬмъ Испаніп и, черезъ по
средство своего брата, Англіи. Главнымъ его доводомъ при каж
дом ь .н'омъ иредложенін была необходимость обезиечить за данною 
страною богатства Индін. Въ Лиссабоне онъ женился. Однажды 
ночыо, когда онъ лежалъ больнымъ около Велема, иеизвѣстный го-
“ ° СН ШГ ПуЛЪ, ему: <<Богъ желает>ь, чтобъ имя твое просла
вилось на всей землѣ, и хочетъ дать тебѣ ключи оіъ воротъ оке
ана, которыя теперь заперты тяжелыми цѣпямн». Смерть его жены 
порвала последнюю связь его съ Португаліею, гдѣ онъ жилъ съ 
14/0 г. Вечеромъ осенью 1485 г. можно было видѣть человѣка ве
личественной наружности, блѣднаго, истощеннаго, съ головою, по
крытою^ преждевременною сѣднною, держащаго за руку маленькаго 
мальчика и нросящаго милостыни у воротъ фраицисканскаго мона
стыри около Палоса—не для себя, но для того, чтобы добыть хлѣба 
и воды для своего ребенка. Это былъ Колумбъ, которому пред
стояло открыть для Епропы цЬлый новый міръ.

Доведенный до крайней бедности, онъ все же успѣлъ про- 
22иіл ««J: бРаться въ Испанію. Послѣ многнхъ утомительныхъ от
веть ою до- срочекъ, его предложеніе было отдано на разсмотрѣніе 

ли. совЬта въ Саламанкѣ, который опровергъ его ученія на 
основанш гісалмовъ, пророчествъ, Евангелія, посланій и сочине- 
ній отцевъ церкви — св. Хризостома, св. Августина, св. Іеронима, 
св. 1 ригорія, св. Василія, св. Амвросія. Кроме того, ученія эти 
были объявлены несоответствующими, разуму, такъ какъ, если бъ
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оиъ вьгЬхалъ изъ Исианіи, «шарообразная форма земли образо
вала бы неред'ь нимъ какъ бы громадную гору, черезъ которую 
онъ не могь бы переплыть даже при самомъ поиутиомъ вЬтрЬ». 
Великій кардинал'ь Иснаніи указалъ при. томъ и на нечестивый 
характер'!» этого ученія, и Колумбъ началъ бояться, что оиъ не 
получитъ помощи для приведеніи въ нсполиеніе своего предпріи- 
тія, но еще подвергнется преслѣдоваиію, какъ еретпкь . Королона Имабсм- 
Вирочемъ, иослѣ многихъ лѣтъ уипженій и неудачъ, ему ■"сщшпеди.юстп''* 
удалось убѣдить въ справедливости своихъ миѣній ко- 0,0 взывдош.. 
ролеву Изабеллу, и 17 апрѣля 1492 г. иа полѣ передъ Гранадою, 
только что исторгнутою изъ рукъ магометаиъ войсками Фердинан
да и Изабеллы, ему дано было требуемое нолиомочіс. Онъ отка
зался отъ всякаго вознаграждения въ случаѣ неудачи, но въ слу
чае удачи поставилъ условіе, чтобъ ему данъ былъ титулъ 
адмирала и вице - короля и чтобъ ему передана была въ соб
ственность десятая часть всего, что онъ откроетъ, — условія, 
иоказывающія, какого рода человѣкъ былъ велнкій морякъ. Опъ 
обязался внести одну восьмую часть расходовъ пи преднріятію, 
что оиъ сдѣлалъ номощыо Пнизоновъ изъ Палоса, древней и 
богатой семьи моряковъ. Какъ • только договоръ быль подготовлено 
заключеиъ, Колумбъ немедленно принялся за пригото- ;":і'ІІ0Д"ІІІ"- 
вленія для своей экснедиціп. Опъ былъ уполномочить королевскою 
властью брать,—если нужно, силою,—суда и матросовъ. Но даже и 
при такой власти ему врядъ ли удалось бы привести въ ионолне- 
ніе свое намЬреніе, если бы ие помощь Ииизоновъ, которые при
соединились къ нему, разделяя опасности и трудности его нуте- 
шествія.

Солнце, прп своемъ пути къ западу, наконецъ, встаетъ н въ 
Индіп. 8 августа 1492 г. тяжкая борьба и неудачи, иутошості.іо -ю-

ѵ '• ,  ро:ѵі. Лтлантпчо-дливипяся цѣлыхъ восемнадцать лѣть, наконецъ, пре- сі!іи окоа.п., 

кратнлпсь, и на разсвѣтЬ Колумбъ вьгЬхалъ изъ Палоса съ тремя 
небольшими кораблями, увозя съ собою карты, составленный на 
основаніи той, которая была прислана ему раньше Тосканеллн, а 
также письмо къ великому хаиу Татаріп. 9 оиъ иодъЬхалъ къ 
Каиарскимъ островамъ, остановился тамъ на три недѣли, чтобы 
запастись провизіею и исправить свои корабли. О сентября онъ 
опять пустился въ путь, удачно избѣгнувъ нреслѣдованія ні.сколь- 
кихъ судовъ, отправленных!» ІІортугаліею съ цѣлыо изловить его. 
Онъ ѣхалъ iipsiMo на западъ. Ничего интересиаго пе произошло 
до вечера 13 сентября, когда онъ замѣтнлъ съ удивленіемъ, что 
магнитная стрѣлка, которая накануне указывала прямо на сѣверъ, 
отклонилась теперь на нолградуса къ западу, при чемъ это от- 
клонепіе все увеличивалось ио мѣрѣ того, какъ они подвигались 
впередъ. Оиъ въЬхалъ теперь въ ту область океана, въ которую 
по проиикалъ еще ии одииъ изъ прежннхъ изслѣдователей, и едии- 
ствепнымъ вѣрнымъ руководителемъ у него былп звЬзды. Небо 
было повсюду, и повсюду вода. 18, въ воскресенье, онъ встрѣ- 
тилъ много плавучей травы, и поднялъ на ней насЬкомое, пока
завшееся ему кузнечикомъ. Съ каждымъ днемъ количество плаву
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чей травы все возрастало, затрудняя плаваніе судовъ. До сихъ 
поръ дулъ восточный вѣгеръ, по 20 сентября онъ иеремѣннлся на 
юго-занадный; показалось въ воздухѣ много нтичекъ, «похожихъ 
на ті», которыя ноютъ въ нашихъ огородахъ». Его команда нача
ла роптать, упрекая короля и королеву въ довѣрін «къ этому смѣ- 
лому итальянцу, который желаетъ сдѣлаться важнымъ господином'!» 
ЦѢНОІО ИХ'Г» жизни».

25 сентября Пннзоігь сообщил'!» ему, что оиъ видитъ землю: 
но это оказался тумаігь. Съ болы нимъ трудомъ удалось Колумбу 
справиться со своимъ мятежиымъ экинажемъ. 2 октября онъ за- 
мѣтилъ, что морская трава плыветъ съ востока иа западъ. Пин- 
зонъ иа кораблѣ «ПинтЬ» увндѣлъ стало ионугаевъ, легЬвишхъ на 
юго-занадъ, и нанравленіе кораблей было измѣиено 7 октября на 
заиадо-юго-зішадъ; до сихъ поръ онп находились на параллели 
24 с. ш. Вечеромъ 11 октября близость земли сдѣлалась такъ оче
видна, что Колумбъ нослѣ вечерней молитвы обратился къ матро- 
самъ съ ноздравленіями, еовѣтуя имъ усилить свою бдительность. 

Открі.ггіи Амо- Теперь корабли его плыли прямо на западъ. За иѣ- 
інімі. сколько мннутъ до полуночи Колумбъ, иаходившійся на 

носу корабля, увид'Ьлъ на нѣкоторомъ разстояніи движѵщій свіѵгь; 
два часа спустя съ «Пинты» раздался ружейный выстрѣлъ. Однпъ 
из'!» матросовъ, Родриго де Тріаиа, увидѣлъ землю. Корабли напра
вились къ ней. На разсвѣтѣ оказалось, что передъ ними прости
рается зеленый островъ. На немъ внднѣлнсь голые индѣйцы, тща
тельно слѣдившіе за всѣми двнженіями новонришельцевъ. Съ вос- 
ходомъ солнца 12 октября 1402 г. спущены были съ кораблей 
лодки съ вооруженным'!» экппажемъ, и Колумбъ былъ первый евро- 
пеецъ, ступивніій ногою на землю Новаго Свѣта.

Главный событін нутешествія Колумба были слѣдуюіція: 1) 
сог.ытіи ііутѳ- Открытіе лнніп отсутствія магнитнаго склонеиія, что, 

НЮС.ТШЯ. какъ мы увидимъ дальше, повело къ кругосвѣтнымъ 
путешсствіимъ. 2) Открытіе возможности для судовъ плыть ио 
морю до самаго отдалеинаго запада, такъ какъ плавуЧія травы не 
представляли неопреодолимаго нрешгтствія. Когда корабли выѣхали 
нзъ Палоса, всѣ были твердо убѣждены, что границею земли то ея 
мѣсто, гдѣ западное небо опирается на море, и что воздухъ и об
лака, тумань и воды смѣшаны. Но этой границы невозможно до
стигнуть, потому что въ этомъ мѣстѣ море такъ сильно заросло 
травою, что суда не въ силахъ пробраться черезъ нее. Легенда 
эта, быть можетъ, обязана свонмъ происхождепіемъ разсказамъ 
предиріимчивыхъ морнковъ, которыхъ вѣтры заносили въ Саргас- 
ское море, гдѣ они видѣлн ниже острова плавучей травы, прости
рающееся на нѣсколько сотенъ квадратныхъ миль,—зеленые луга, 
плавагощіе на океанѣ. 3) Что же касается до новаго материка, то 
Колумбь умеръ, не нмѣя ионятія о томъ, что было открыто имъ. 
Оігь умеръ въ полной увѣренностп, что увидѣнный имъ берегь 
какая-либо часть Азіи. Америко Веспуччи раздѣлялъ это мнѣніе. 
Ихъ непосредственные преемники предполагали, что Мексика — 
Квннзей въ Китаѣ, описанный Марко Поло. Поэтому я не думаю,

гл. ѵ]. ВЬКЪ РАЗУМА В'!» ІѵВРОПІі. 455

чтобы строгій упрекъ, будто «названіе Америки можетъ служить 
памятинкомъ человеческой несправедливости», былъ вполнѣ заслу
жены Если б'ь истинное положеиіе дѣлъ было пзвѣстио, произо
шло бы нѣчто совершенно другое. Названіе Америки появилось 
впервые въ издаиіи Птоломеевской географіи, на картЬ, составлен
ной Гелакомнлою.

Два другіе инцидента, представлявшіе ие малый интересъ, 
нослѣдовали за этимъ уснѣшнымъ нутешествіемъ: пор- ктюш. патри- 
вымъ было разрушеніе патриотической географіп, вто- "ТраЙ™ ' 
рымъ—слѣдствіе полета иопугаевъ Пинзоиа. Хотя, какъ мы теперь 
знаемъ, заключеніе, что Индія была достигнута, не было подтвер
ждено ({»актами, но за то со всѣхъ сторонъ признавалось, что ста
рое ученіе разрушено и что адмиралъ, слѣдуя западному направле
нно, доѣхалъ до А з і і і . Отсюда вытекла, ио необходимости, шаро
образная форма земли. Что же касается до второго инцидента, то 
никогда еще не было предзнаменованія столь достопамятна го, какъ 
этотъ полетъ иопугаевъ. Говорить совершенно справедливо, что это 
событіо онредѣлнло раснредѣленіе латинская и германскаго хри- 
стіанства въ Новомъ Свѣтѣ.

Открытіе Америки Лейфомъ, сыномъ Эрика Красна го, не мо
жеть ослабить славы Колумба. Странствующіе ска иди- іір<дадутш 
павы достигли береговъ Америки сначала въ окрестно- СІ!0"іУр!!тя.:і1‘ 
стяхъ Нантукета, и дали назваиіе Винланда области, простираю
щейся отъ Бостона къ югу до Ныо-Іорка. Но воспоминаніе объ 
этихъ путешествіяхъ, повидимому, совершенно исчезло, а, можетъ 
быть, страны эти были смѣшаиы съ Гренландіею, куда Николай V 
назначнлъ епископа въ 1448 г. Если бъ эти иреданія были из- 
вѣстиы пли если бъ онн обратили на себя внимаиіе Колумба, онъ, 
навѣрное, наиравилъ бы свои корабли немного болѣе къ сѣверу.

15 марта 1493 г., немедленно послѣ возвращенія Колумба, 
король и королева Иснанін отправили посла къ паиѣ иапскоо ножа- 
Александру УІ, съ цѣлью обезпечить за собою права на л,шнспа.и“  
эти новыя территоріи на томъ же самомъ основанін, на какомъ 
Мартинъ У уже отдалъ во владѣніе короля португальская всѣ 
земли, которыя оігь откроетъ меікду мысомъ Боядоромъ и Ость- 
Ипдіею, съ дарованіемъ индульгеиціи душамъ всѣхъ, погибнув
ших'!» во время завоеванія этихъ странъ. Постунокъ папы былъ 
основанъ на томъ принцнпѣ, что язычники и невѣрные не имѣють 
законныхъ иравъ на свои земли и собственность и что дѣти Бога 
имѣютъ законное право отнять у нихъ все, что они имѣютъ. Из
данная напою булла помѣчена маемъ 1493 г. Она основана на 
томъ, что всѣ освѣщаемын еолнцемъ страны подведомственны папѣ, 
который можетъ располагать ими. Въ силу своей апостольской 
власти, папа пожаловалъ Испаніи всѣ земли къ югу и западу оть 
линіи, проведенной отъ арктическая полюса къ антарктическому, 
въ ста милахъ къ западу отъ Азорскихъ острововъ. Въ этотъ даръ, 
волею всемогущая Бога, включались всѣ земли, лежаіція ио на
правленно къ Индіи, съ сохраиеніемъ, впрочемъ, существующихъ 
правъ каждаго изъ христіанскихъ государей. Папа воспрещалъ,
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подъ страхомъ отлученіи,- какую-либо торговлю въ этомъ наиравле- 
піи, угрожай гнЬвомъ всемогуіцаго Бога и Его святыхъ апосто
лов!, Петра и Павла. Оиъ предписывалъ покорить варварскія иа- 
ціи и не щадить усилііі и трудовъ для обращенія нндійцовъ въ 
хрпстіанство.

Иоинтіе о лииіи, гдѣ магнитное склоненіе отсутствует'!,, при- 
наДЛ0ІКПТЪ Колумбу, который виалъ вь крупную ошибку, 

ноши. вообразивъ эту лнніго неподвижною, и такъ какъ непо
грешимость наиы не простиралась на научные вопросы, то оиъ 
сдЬладъ ту же ошибку. Черезъ несколько лѣть открыли, что лннія 
отсутствія склоненія медленно подвигается къ востоку. Она совпа
дала съ мерпдіаномъ Лондона въ 1662 г.

Пренятствія, нагроможденный, такнмъ образомъ, патрнстнче- 
скою географіею на пути морскихъ нредпріятШ, окончательно пали, 
S ö r n 3 ! , я 110 »абиотическая этнологіи привела къ ужаснейшей 

идеи. трагедіи. Съ норазителыіымъ отсутствіемъ критики, лю
ди оставляли безъ винманія физическіи невозможности и соціаль- 
ныя затруднении, п приписывали ироисхождеиіе націй легеидар- 
нымъ героямъ или натріархамъ Бнблін. Французы происходили 
оть Франка, сына Гектора, бритты отъ Брутуса, сына Энея; гене- 
алогія саксоискнхъ королей доводилась до Адама; но, къ нашему 
удивленію, добросовѣстныя испанскія хроники не идутъ дальше 
Фувала, правнука Ноя. Части Стараго Свѣта, Азія, Африка и Ев
ропа, были распределены между тремя сыновьями Ноя—Снмомъ, 
Хамомъ и Іафетомъ, а сродство между этими материками объясня
лось родствомъ натріарховъ. Такимъ образомъ, всѣ люди находи
лись въ родственныхъ отиошеніяхъ, всѣ были потомками Адама, 
участниками его грѣха и его надеиія. Пока всѣ думали, что страны, 
открытый Колумбомъ, составляли часть Азіи, все шло еще хорощо; 
но когда узнали объ нстинномъ ноложепіи дЬлъ и объ отношеніяхъ 
американскаго материка къ материку Стараго Свѣта, когда убе
дились въ томъ, что онъ отдЬленъ оть Азіи обширными водными 
пространствами, простирающимися на много тысячъ миль, воз
никло непреодолимое затрудиеніе: куда следовало причислить ново- 
пришельцевъ, такъ неожиданно появившихся на сцену? Отцы цер- 
кви дружно возражали противъ возможности ироисхожденін ихъ 
огь Адама. Св. Августниъ отрицалъ шарообразную форму земли 
от|ніц;шіо, что • и существоваиіе аптниодовъ; невозможно было, чтобы 
н„д,ици-люд„. существовали люди на томъ, что называли легкомысленно 
другою стороною земли, потому что въ Писаніяхъ объ этомъ не 
упоминается. Жажда золота заставила людей охотно искать себе 
оправданія для такого рода заклгочеиін, необходимо вытекающаго 
из ь этой посылки, и испанцы съ ужасающею жестокостью начали 
действовать противъ этихъ несчастныхъ такъ, какъ будто они не 
принадлежали человеческому племени. Ихъ земли и имущество 
были уже отняты у нихъ въ силу апостольской власти ііаііы. За- 
il,мь они сами былп схвачены подъ предлогомъ, что язычники 
отданы въ наследіе христіапамъ, которымъ переданы во владЬніе 
и крайнія оконечности земли. Начался возмутительный, нескон
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чаемый грабежъ, безирнмерное разореніе, безъ различія лморикаис.-ая 
половъ и возрастовт,. Кто не умнралъ подъ ударами бича, трапцш. 
подъ палящими лучами солнца, иогибалъ во мракЬ руднпковъ. 
Изъ отдалениыхъ песчапыхъ береговъ, гдЬ фламинго ловить рыби
на разсвете, изъ густыхъ чащъ, заражающихъ лихорадкою, изъ 
глубины непроницаемыхъ лесовъ, изъ иотаГіпыхъ местечекъ въ 
расщелинахъ скаль и изъ уедпненія невидимых'!, пещеръ, съ вЬч- 
ныхъ сігЬговъ Аидъ, гдЬ не было другнхъ свидетелей, кроме все- 
впдящаго солнца,—отовсюду возносился къ Богу крикъ человЬче- 
скаго отчаянія. Крикъ этотъ срывался съ устъ мнлліоиовъ и мил- 
ліоновъ людей, потому что цЬлыя расы и иаціи безпощадно истре
блялись. Еппсконъ чіанскій утверждаетъ, что въ его время истре
блено было более пятнадцати милліоновъ людей. Въ Мексике и 
Перу уничтожена была цивилизація, которая могла бы многому 
научить Европу. Не даромъ Испаиія обратилась въ цр0стуилешя 
отвратительный скелета среди живущихъ націй, пред- ІІСПппіп. 
ставляя грозное зрелище для всего міра. Если бы наказаніе не 
постигло ея, люди бы, наверное, сказали: «нЬта возмездія, нѣта 
Бога». Ей было предоставлено злосчастною судьбою уничтожить 
две цивилизаціи. Прп возмутительно варварскнхъ обстоятельствахъ 
опа изгнала мавровъ, которые сделались детьми ея почвы, такъ 
акъ прожили въ ней столько лета, сколько лета жнвутъ норманны 

въ Апгліи ота Вильгельма Завоевателя до нашихъ дней. Въ Аме
рике она истребила націи, более цивилизованный, чѣмъ она сама. 
Изгнаиіе и эмиграція лишили ее лучшей ея крови; ея болыиіе 
города утратили всякое зиачеиіе; тЬ города, въ которыхъ чисти
лось некогда бол'І’,е мнлліона жителей, теперь едва насчитывают!, 
несколько тысячъ.

Открытіе Америки глубоко взволновало Европу. ВсЬ классы 
общества былп встревожены этимъ. Народъ возгорелся жаждою 
золота п страстью къ приключеніямъ. Не даромъ Помпоній Ле- 
тусъ, находившійся подъ судомъ въ Риме за свои фплософскія 
уб’Ьждешя, пролилъ слезы радости при полученіи этого извЬстія. 
Не даромъ Левъ X несколько лета спустя проснжпвалъ далеко за 
полночь, читая своей сестре и своимъ кардиналамъ Океанику 
Ангіера.

Если Колумбъ потерпЬлъ неудачу въ своемъ намереніи до- 
стигнуть Индію съ запада, то Васко де Гама усп'Ьлъ въ Впско до-1'ама. 

этомъ, направляясь въ ІІндію съ юга. Опъ объЬхалъ о̂лГлфрмаѴ 
мысъ Доброй Надежды и поехалъ затЬмъ по тому лее С1:пго б°г°га- 
пути, по которому 'Ьздпли корабли фараона Нехао за дв'Ь тысячи 
лёта до того. Португальцы давно уже занимались пзсл'Ьдовашемъ 
береговъ Африки вследствіе буллы Мартина У, который прпзна- 
валъ возможнымъ достигнуть Индіи, обогпувъ афрнканскій мате- 
рикъ. Любопытнымъ иртгЬромъ научныхъ открытій, дЬлаемыхъ 
по контракту, былъ договоръ, заключенный королемъ Альфонсомъ 
съ Фердинандомъ Гомезомъ въ Лиссабоне, для изслЬдованія афри- 
канскаго берега: Гомезъ обязывался открывать ежегодно не меігЬе 
трехсота миль, при чемъ исходнымъ пунктомъ считалась Сіера Ліона.

Драпоръ.—-Ист. уисти. разв. Европы. о  л
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Мы узке видѣлн, какъ уверенность въ неподвижности липіи 
отсУ’гстві?: иапшгнаго снлоненія побудила папу Але- 

ніп п Португа- ксандра V1 установить постоянную границу между ис- 
панскими и португальскими владѣігіями и мѣстами изыс

к а т ь  ота линія считалась естественною границею менаду запад- 
нымъ и восточнымъ полушаріями. Точное опредѣлепіе долготы 
представлялось, вслѣдствіе этого, не только вопросомъ важнымъ для 
мореходства, но и чисто національпымъ. Колумбъ основывался въ 
своихъ заклгочешяхъ па астропомпческихъ методахъ; Джнльберта 
нѣсколько позже предложилъ оиредѣлііть долготу помощью маг- 
нптныхъ наблюдешй. Измѣпепіе въ склоненіи магнитной стрѣлки 
нельзя было объяснить ходячпмъ народиымъ иопятіемъ, что магне- 
тизмъ есть жидкое истеченіе изъ хвоста Малой Медвѣдицы; оно 
было объяснено, хотя и ошпбочио, гипотезою Джильберта, что 
земное вещество обладаетъ притягательною силою, что игла, при
ближающаяся къ материку, отклоняется въ его сторону; и такъ 
какъ на средине Атлантическая океана она находится на равномъ 
разстоянш ота Европы и Америки, то она въ этомъ мѣстЬ должна 
стоять прямо, безъ отклоненій.

Педро де Ковпльо послалъ сказать Іоаниу П изъ Каира, че
резъ посредство двухъ евреевъ, раббп Авраама и рабби Іосифа,

™  Iia І0гѣп  АФРИК,Г находится мысъ, который легко 
моѵк.ю объ- обогнуть. Опп привезли съ собою арабскую карту 

»хать. африканская побережья. Это было около того времени, 
когда Варооломей Діасъ доѣхалъ до мыса Доброй Надезвды въ 
двухъ малепькихъ судахъ въ пятьдесятъ тониъ каждое. Опъ по- 
ѣхалъ дальше въ августѣ I486 г., и вернулся въ декабрѣ 1487 г 
съ отчетомъ о своемъ открытіи. Ковильо узналъ отъ африканскихъ 
моряковъ, превосходно пзучпвшпхъ вос-гочішй берегъ, что опи 
часто посѣіцалп югъ Африки и что нѣтъ ничего легче, какъ объ
ехать материкъ этимъ путемъ.

Путешествіе на югъ сопровождалось еще болѣе дурными пред- 
знаменованіями, чѣмъ путешествіе на западъ. Небеса, къ кото- 

тошпстгііо до' РШІЪ человѣкъ прпвыкъ, какъ бы опускаются, и ночыо 
- гТ іп п  появляются новыя звѣзды. Васко де Гама выѣхалъ 9 
ноля 1497 г. съ тремя кораблями п 160 человѣками, имѣя съ со
бою арабскую карту. Король Іоаннъ поручилъ своимъ еврейскимъ 
врачамъ, Родерпя и Іоспфу, наблюдать за звѣздами. Они приме
нили астролябно къ мореплаванію и составили таблицы. Это былп 
тЬ самые врачи, которые говорили королю, что Колумбъ, иавѣрное, 
достигнетъ Индш, и советовали ему отправить втайпѣ экспедицію 
съ тамъ, чтобы предупредить Колумба. Совѣтъ ихъ былъ приве
д ет , въ исполпеше, но предпріятіе пе удалось вслѣдствіе нере
шительности капитана. Послѣ обыкповенпыхъ трудностей, бурной 
погоды, возстанія экипажа и т. д. де Гамѣ удалось 20-го ноября 
обогнуть мысъ Доброй Надежды. 1-го марта онъ встрѣтилъ не
сколько неболынихъ арабскихъ кораблей и удивился, замѣтивъ, что 
опи употребляюта компасъ, квадранты, морскія карты и зиаюта «раз
наго рода морскія тайны, не уступавшія португальскимъ». Съ боль-
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тою радостью увндѣлъ ОПТ, ОПЯТЬ сѣверныя звѣзды, Онъ достигает-!, 

такъ долго имъ не виданныя. Онъ повернулъ тогда къ І|іиім-
северо-востоку и 19 мая 1498 г. доѣхалъ до Калькутты, на Ма- 
лабарскомъ берегу.

Путешествіе это привело къ самымъ важнымъ послѣдствіямъ. 
Торговыя отношенія Европы совершенно изменились; г>ъ ропулі.татѣ 

Веиецін утратила свое торговое нреобладаніе; ненависть иГо’СнТороп0-’ 
Генуи была удовлетворена; итальянскіе города лишились і,0Т1- 
•своего благосостояпія; Египетъ, который до того времени нгралъ 
выдающуюся роль, какъ лучшая торговая дорога въ Индію, вне
запно утратилъ свое привилегированное положеиіе; торговая мо- 
иоиолія, которая такъ долго находилась въ рукахъ евреевт,, была 
уничтожена. Открытіе Америки и объѣздъ мыса Доброй Надежды 
■были первыми шагами на пути грандіознаго развитія мореход
ства, проявившаяся вскорЬ въ западной Европе. II такъ какъ 
за торговымъ процвЬтаніемъ слѣдуетъ всегда увелпченіе населенія 
и концептрація богатствъ, а также усиленное умственное развитіе, 
то вскорѣ оказалось, что три центра населенія, богатства и ум
ственная развитія стали быстро отодвигаться на западъ. Видъ 
Европы мгновенно измѣнплся. Британскіе острова, занимавшіе до 
того времени уединенное, эксцентрическое ноложеніе, оказались 
теперь захваченными новымъ движеніемъ.

Такнмъ образомъ, торговое соперничество перешло ота Ве- 
неціи и Генуи къ Исианіи и Португаліи. КругосвЬтное путеше- 
ствіе обязано было своимъ нроисхожденіемъ спору между этими 
двумя королевствами относительно Молуккскихъ острововъ, съ ко
торыхъ получались мушкатиый орѣхъ, гвоздика И  Т . Д . Фордштшп, Ма- 

Фердинандъ Магелланъ состоялъ на служб-!’, короля пор- „“ Г и м -  
тугальскаго; но когда просьба его о ирибавленіи ему скую слг-*;бу; 
полудуката вт, мѣсяцъ жалованья не была уважена, опъ иерешелъ 
на службу пспаискаго короля вмѣстЬ съ своимъ другомъ Ргои Фа- 
леро, который пользовался въ народѣ репутаціею мага и заклина
теля, а въ действительности обладалъ обширными астрономиче
скими позпаніями и посвятилъ себя открытію улучшенныхъ средсгвъ 
для опредЬленія положенія корабля на морѣ. Магелланъ убѣдплъ 
испанское правительство: 1) что Молуккскіе острова могутъ быть 
достигнуты, еслп плыть постоянно па западъ, такъ какъ порту
гальцы уже доѣзжали къ нимъ, отправляясь на востокъ; 2) что, 
въ случае успеха задуманная плана, Испанія получить такое же 
право на нихъ, какъ Португалія, согласпо булле Александра УІ. 
Въ виду этого снаряжено было пять кораблей, и 10-го ц.ѵпіпаотъ споо 

•августа 1519 г. Магелланъ вьгЬхалъ изъ Севильи. На б0™“стш"Г°’ 
•суднЬ «Троица» ехалъ самъ адмиралъ, но безсмертіе было пред
назначено судну «Санъ-Витторія». Магелланъ смЬло направился па 
юго-западъ, не перерезывая океапъ, какъ это сдЬлалъ Колумбъ, а 
плывя вдоль его, потому что цЬлыо его путешествія было найти 
какой-либо проходъ въ амернканскомъ материігЬ, черезъ который 
можно было бы пробраться въ Великій Южный океанъ. Семьдесятъ 
дней онъ выносилъ на экваторе штиль и не могъ сдвинуться съ

**

*
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мѣста. Онъ потерялъ тогда пзъ виду полярную звѣзду, но муже- 
сівенно продолжалъ двигаться висредъ къ «антарктическому по
люсу». Онъ чуть не погибъ во время шторма, «который не’ пре
кратился, пока пе появились на снастяхъ кораблей три огня, на
зываемые св. Еленою, св. Ннколаемъ н св. Кларою». Въ новооткры
той землѣ, получившей наимепованіе Патагопіи, онъ нашелъ ги- 
гантовъ «превосходная сложенія», одѣтыхъ въ шкуры; одинъ нзъ 
нихъ, прінтиый и обходительный гигаить, ужаснулся при видѣ 
собственнаго лица въ зеркалѣ. Матросы, встревоженные проплы
ть] мъ ими разстояніемъ, подняли буптъ, но Магеллану удалось по- 
давпть его самымъ рѣшительиымъ образомъ. Несмотря на его бди- 
гелыіый надзоръ, одинъ изъ кораблей дезертировалъ и вернулся 

S ,U S " u S H a  1)0ДП1І>'- Упорство И рѣшителыюсть Магеллана были, 
маторпкт.. наконецъ, вознаграждены открытіемъ пролива, назваи- 

паго имъ Сапъ-Внтгоріею, въ честь любимаго его корабля, ио пере
именованная впослѣдствін другими моряками въ Магеллановъ. 
пролпвъ. -Ь ноября 1520 г., нослѣ года съ четвертью трѵдовъ, 
онъ выѣхалъ изъ пролива въ Великій Южный океанъ, проливая, 
ио словамъ одного очевидца, Ппгафетти, слезы радости прп видѣ. 
необозримая пространства, — слезы глубокой радости, потому что 
Ьогу угодно было привести его, наконецъ, въ это мѣсто, для борь
бы съ непзвѣстными опасностями. Восхищаясь спокойною ибезгра
ничною поверхностью океана и предвидя близость предстоящихъ. 
опасностей, онъ далъ этому океану имя, которое навсегда осталось. 
т £ о Пга-ѲІЪ За ІІИМЪ—«Тихій^ океанъ». Отыскивая выходъ въ него,. 
"“ г0 °коапа' 0І1Ъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что въ октябрѣ ночи' 

длятся всего четыре часа; ему также бросилось въ глаза, что 
«у южная полюса пѣтъ такой выдающейся, большой звѣзды, какъ 
■ с ернаго, но что у него пмѣются два туманный пятна нзъ ма- 
лонькихъ звѣздъ, нѣсколько темныхъ посредииѣ, а также крестъ. 
изъ прекрасныхъ яркихъ звѣздъ, и что здѣсь магнитная стрѣлка 
такъ медленно двигается, что ее приходится передвигать, чтобъ 
она указывала вѣрно».

Теперь великій морякъ, достпгнувъ своей цѣли и объѣхавъ 
псрѳѣзжаотъ американскій материкъ, направился къ сѣверо-западу,

оышіі), стараясь добраться до экватора. Три мѣсяца и два
дцать дней Ьхалъ оиъ по Тихому океану, ]іе встрѣчая нигдѣ оби
таемой земли. Голодъ прпнудилъ его отрѣзывать кожу, покрывав
шую мѣстами снасти, и ѣсть ее, вымачивая въ морѣ и затЬмъ
размягчая теплою водою, пнть воду, совершенно. сгнившую отъ 
долгаю стоянія; а между тѣмъ онъ упорно подвигался впередъ, 
несмотря на ежедневный потерн людей, умиравшихъ отъ истоіценія. 
іоворятъ, что «десны покрыли у нихъ зубы и что они не могли
ѣсть». Онъ высчиталъ, что ио этому бездонному морю ему при
шлось проплыть не менѣе 12000 миль.

Во всей нсторіи человѣческихъ иредпріятій пѣтъ ничего, пре
восходя щаго это путешествіе Магеллана, еслп вообще его можно 
съ чѣмъ-нпбудь сравнивать. Путешествіе Колумба ничто въ сравне- 
ніп съ нимъ. Сверхъестественное мужество и упорство высказы

Г Л . 'у ] . ВЪКЪ РАЗУМА ВЪ ЕВРОИЪ.

ваются въ  этомъ предпріятіи, — сверхъестественная рѣшимость и 
энергія, которыя не могли быть отвлечены отъ цѣіи никакими 
страдаиіямн. Неудивительно, если матросы Магеллана, нришедшіе 
въ отчаяніе, рѣшили, что они въѣхали въ необозримое простран
ство воды, которое не нмѣло конца и откуда не могло быть воз
врата. «Но хотя церковь постоянно твердила, на основаніи Писа- 
нія, что земля обширная равнина, окаймленная водами, оиъ утѣ- 
шалъ себя слѣдующимъ соображеніемъ: при затменіяхъ луны гЬнь, 
бросаемая луною, круглая; а какова гЬнь, таковъ долженъ быть 
и предметъ, бросающій ее». Только мужественный человѣкъ, съ 
желѣзнымъ сердцемъ, могь такимъ образомъ противиться автори
тету, противопоставляя ему непоколебимую увѣренность, основан
ную на т і ш і і .

Эта безпримѣриая рѣиіимость была, наконецъ, вознаграждена. 
Магелланъ доѣхалъ до группы острововъ, расположенных'!, къ се
веру отъ экватора,—до Разбойнпчьихъ острововъ. Черезъ нѣсколько 
дней онъ убѣдился, что его труды увѣнчались ѵсиѣхомъ: доеТппістъ m.- 
онъ встрѣтился съ моряками изъ Суматры. Но хотя онъ л" " уч"|іа"г'" 
и достигъ намѣчеиной имъ цѣлн, ему не было дано довершить 
кругосвѣтнаго своего плаванія. На островѣ Зебу или Мутант, оиъ 
былъ убить, либо, какъ уже было сказано выше, во время бунта 
его людей, либо,—какъ они увѣряли, — во время столкновеиія съ 
дикарями, а, можетъ быть, его вѣроломнымъ образомъ отравили. 
«Генералъ,—говорили его матросы,—былъ очень храбрый человѣкъ, 
и получилъ смертельную рану въ лобъ; дикари же ни за какой 
выкуиъ не согласились выдать его тЬла». Весьма вѣроятио, что 
оиъ палъ жертвою мщенія пли измѣны, потому что это былъ очень 
суровый человѣкъ: только суровый, твердый человѣкъ могъ совер
шить такой смѣлый ігодвигь. Тотчасъ послѣ смерти Магеллана, экп- 
пажъ его узналъ, что находится въ сосѣдствѣ Молуккскнхъ остро
вовъ п что цѣль путешествія достигнута. Утромъ 8 ноября 1521 г., 
послѣ путешествія, длившагося два года н три мѣсяца, оип въѣхали 
съ восходомъ солица въ Тидоръ, главный портъ Молуккскпхъ остро
вовъ. Король Тпдора поклялся на Коранѣ въ вѣрности королю 
испанскому.

Я не буду перечислять удивительных’!, предметовъ, — знако- 
мыхъ воѣмъ, путешествующимъ ио ІІидійскому архипелагу,—кото
рые встрѣчались имъ на пути: вооруженные слоны, вазы и сосуды 
нзъ фарфора, райскія птицы, которыя «ие летаютъ, а носятся 
вѣтромъ», неисчерпаемые запасы драгоцѣнныхъ пряностей, муш- 
катнаго орѣха и гвоздики, и т. д. Вскорѣ оип начали готовиться 
къ отплытію въ Испанію, горя нетерпѣніемъ сообщить о своихъ 
успѣхахъ. Лейтенантъ Магеллана, Себастіанъ д’Элькапо, напра
вился къ мысу Доброй Надежды, преодолѣвая опять самыя ужас- 
ныя трудности. Во время переѣзда погибли двадцать одниъ чело- 
вѣкъ пзъ его многочисленнаго экипажа. Наконецъ, онъ объѣхалъ 
мысъ; а 7 сентября 1522 г. доблестпый корабль «Санъ- кругосві-.тпоо 
Витгорія» сталъ благополучно на якорѣ въ noprJi Санъ- "утошо(:твіо-
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Лукара, около Севилыі. Величайшее изъ человѣческихъ иредирія- 
Tift было совершено: корабль объѣха.ть вокругъ земли.

ІІгакъ, Магелланъ лишился лсизни въ этомъ предпріятіи, 
0“ Ä l 0‘ сдѣлавъ завидный обмѣнъ. Онъ былъ дважды безсмерт- 

.иша. ный и трижды счастливый, потому что ему удалось за- 
иечатлІ,ть неизгладимо свое имя на землѣ и на небесахъ, на нро- 
лнвѣ, соедипягоіцемъ два великіе океана, и на туманахъ звѣздиыхъ 
міровъ, видиѣвшихся на небесахъ юга. Его лейтенанта, Себа- 
стіаігь д‘Элькано, получилъ всѣ почести, какія только могли быть, 
даны королемь. ІІзъ всѣхъ знаковъ отличія, которые когда-либо 
жаловались за совершеиіе великихъ и смѣлыхъ дѣлъ, полученный 
имъ был7> самый славный и самый благородный—изображеніе зем
ного шара съ надписью: Primus сіѵсит de disti me!

Хотя кругосвѣтное путешествіе Магеллана не привело къ та
кимъ великолѣпиымъ матеріалыіымъ результатамъ, какъ открытіе 
Америки и объѣздъ мыса Доброй Надежды, но нравственный его 
«JSSESo П0С̂ Д°твія были еще болѣе значительны. Колумбу не 
иутешестиіи. хоіѣлн давать средствъ на выполненіе его плана, считая 

этотъ планъ нечестивымъ. Къ несчастью, церковь считала себя 
окончательною рѣшительницею всѣхъ философскихъ вопросовъ, и 
въ особенности въ вопросѣ о формѣ земли высказалась протпвъ 
ея шарообразности. Неиогрѣшимость никогда не можетъ испра
виться, и какъ же ей исправляться, когда оиа не можетъ быть 
неправою! Р т гь  никогда не отказывается отъ своихъ мпѣній и 
никогда не уступаетъ, каковы бы ни былн послѣдствія. Таішмъ-то 
образомъ теологическій догматъ—непогрѣшпмость—примѣнялся къ- 
географической задачѣ, къ задачѣ, которая могла всегда получить 
точно определенное рѣшепіе. Пока она не выходила за предѣлы 
умозрѣнш или могла подвергаться мистнфпкаціп, истинное поло
жите дѣлъ еще могло ускользать отъ всѣхъ людей, кромѣ наибо
лее ннтеллигеитныхъ; но послѣ того, какъ кругосвѣтное путеше- 
ствіе было совершено и стало извѣстно всѣмъ, говорить больше 
было нечего. Іеперь лишнее было ссылаться на авторитеты Лак- 
танція, св. Августина и другихъ отцовъ и говорить, что утвер
ждать шарообразную форму земли могутъ только нечестивые’ люди 
и еретики. Передъ лицомъ факта отстуиалъ всякій авторитета, и 
дальиѣйшія разсужденія на эту тему могли только усилить скан
даль. Оставалось придать споръ забвепію; но и это не могло слу
читься безъ того, чтобы наблюдательные люди не замѣтили, какой 
переввеъ получаета физическая наука надъ клерикальными поня
тыми, и не увидѣлп неоспоримыхъ признаковъ того, что она въ 
скоромь времени должна учичтожить своего древняго противника.

Говоря объ этихъ беземертныхъ дѣлахъ, врядъ ли стоить упо
минать о менѣе значительныхъ. Два столѣтія произвели громадный 
меш.шія иуто- переворота въ географпческихъ идеяхъ западной Европы.

" • Путешествие Марко Поло въ 1295 г. доставило впервые
кое-какія понятія объ отдаленномъ Востокѣ, интересъ къ которому 
пееомпѣнпо увеличился вслѣдствіе вторженія монголовъ. Сэръ Джонъ 
Мандевиль провелъ многіе годы внутри Азіп въ первой половпиѣ.
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слѣдующаго столѣтія. Контн путешествовалъ въ Персіи и ІІндін 
между 1419 п 1444 гг. Кадамосто, венеціанецъ, въ 1455 г. пзслѣ- 
довалъ западный берегъ Африки. Себастіанъ Кабо открылъ вновь 
Ныофаундлэндъ и, упорствуя въ своей ноныткѣ найти сѣверо- 
западный проходъ въ Пидіго, ироложилъ себѣ дорогу черезъ льды 
до 67° 30' с. ш. Въ 1525 г. американская береговая линія была 
определена отъ Огненной Земли до Лабрадора. Открыты были 
Новая Гвинея и часть Австраліи. Флоръ Кабраля сдѣлалъ въ 
1500 г. попытку объѣхать мысъ Доброй Надежды, но былъ отне- 
сенъ къ Вразиліи. Въ Португалію былъ послаиъ корабль съ 
этимъ извѣстіемъ. Отсюда слѣдуетъ, что если бы даже Колумбъ не 
отправился въ путь, то открытіе Америки было бы лишь не на 
долго отложено. 25 сентября 1513 г. Бальбоа увндѣлъ Великій 
Южный океанъ. 25 сентября 1513 г., погрузившись но колѣни въ 
воду, съ мечемъ въ одной рукѣ и пспанскимъ флагомъ въ другой, 
онъ объявилъ этотъ обширный океанъ собственностью Кастнліп. 
Теперь ничто не могло помѣшать полному изученію географіи 
земнаго шара.

Я не могу закончить опіісанія этихъ морскихъ предпріятій, 
не сказавъ, что они изложены мною съ европейской учпстіо другихъ 
точки зрѣнія. Западный націн наивно воображали, что 1,пІ2бшіпТ0М’ь 
иепзвѣстноо имъ было совершенно неизвѣстпо и другимъ. Мы уже 
видѣлн, что арабы отлично знали, что Африку можно объѣхать, 
знали это н съ теоретической и съ практической стороны; геогра- 
фія Восточной Нндіи была превосходно нзвѣстна буддійскому ду
ховенству, которое въ теченіе двадцати пяти вѣковъ занималось 
проновѣднпчествомъ въ этихъ областяхъ. Но, несомнѣнно, наиболѣе 
совершенный географнческія познанія существовали среди евреевъ, 
этихъ космополитиыхъ торговцевъ, которые, вели коммерческія спо- 
шепія между Азорскими островами и внутренностью Китая, между 
Еалтійскимъ моремъ н Мозамбикскимъ берегомъ. Черезъ ихъ по
средство суіцествованіе мыса Доброй Надежды сдѣлалось впервые 
извѣстио въ Европѣ. За пятьдесята лѣта до Колумба скаидинав- 
скіе моряки открыли Америку, но уровень развитія Европы былъ 
такъ низокъ, что самое воспомннаніе объ этихъ путешествіяхъ 
было утрачено. Но, впрочемъ, кругосвѣтное путешествіе было 
впервые совершено западомъ. Я сдѣлалъ настоящія замѣчанія въ. 
этомъ параграфѣ, потому что они могутъ быть примѣнены и къ. 
другому событію, къ введенію того, что называется Бэконовскою 
философіею, начала которой былп не только поняты, но и приложены 
къ дѣлу на востокѣ, за восемнадцать столѣтій до рожденія Бэкона..

Врядъ ли мнѣ нужно представлять извиненіе за намѣреніе 
посвятить нѣсколько страннцъ положенію дѣлъ въ Мекспкѣ н Перу- 
Нѣта ничего, что бы могло лучше изъяснить ученіе, составляющее- 
предметъ настоящей книги.

Общественное положеніе Америки при ея открытіи показы- 
ваета, что одинаковый идеи и одинаковые обычаи по- чо.ювыгъ раэ- 
явились одновременно во время развптія цивплизаціп въ “"иъТы.тТ 
различныхъ странахъ, показывая, какъ мало онн зави- вершешю -гшп.
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ясо, каш. и ігі. „
старохі.. сятъ отъ случай пости, а  какъ 'г і і с н о  связаны съ орга- 

пнзаціею, а слѣдователыю, и съ потребностями человека. На
чиная оть важнейших'!» идей и величайшихъ учреждепііі и кон
чая самыми пустыми подробностями домашней жизни, параллель 
между американскими туземцами н европейцами такъ велика, что 
мы съ трудомъ освобождаемся отъ впечатлѣнія, что между ними 
должны были непремѣнно существовать какія-либо сиошенія. И 

11 ДР5 Г1° развивались самостоятельно, отдѣлЪно, а между тЬмъ 
картина жизни въ Новомъ Свѣтѣ соотвѣтствуетъ вполнѣ картин!’» 
жпзнп въ Старомъ. Мекснкаискій монархъ жилъ, окруікенпый вар
варскою роскошью, и ноенлъ на головѣ золотую корону, сіяюшую 
др«и оцьнностями; тайный совѣтъ помогалъ ему въ отправлены его 

обязанностей; знатный лица получали отъ пего земли 
система, съ обязатсльствомъ нести военную службу. Въ немъ со

средоточивалась законодательная власть, хотя онъ былъ въ то же 
время нодчиненъ законамъ королевства. Судьи получали свои долж
ности независимо отъ него и не могли быть отстранены имъ. 
Законы были изложены письменно, и хотя письмена предста
вляли систему ісроглифовъ, онн такъ хорошо служили своей цѣлп, 
что испанцы вынуждены были сообразоваться съ ними и назна
чить ученыхъ для того, чтобы сохранить знаніе этой системы. 
Ьракъ признавался важнымъ общественнымъ учрежденіемъ. Раз- 
водъ допускался съ трудомъ. Рабамн могли дЬдаться только воен
нопленные, должники и преступники, но никто не могъ родиться 
рабомъ въ Мексикѣ. Разлпчія кастъ не существовало. Правитель- 
ствениыя распоряженія и письма передавались нзъ одного мѣста 
въ другое, прекрасно организованною, почтою курьеровъ, дѣлав- 
ІН ІІХ Ъ  въ день двѣ сотни миль. Военная профессія составляла 
главное заиятіе дворянства; военный учреждеиія, какъ действи
тельная служба на полѣ битвы, такъ и гарнизоны въ болыиихъ 
городахъ, поддерживались налогами на производство или мануфак- 

Арміи разделялись на корпуса въ 10000 человѣкъ каждый 
а эти иослѣдпіе на полки въ 400 человѣкъ. Флаги и знамена были 
въ ѵУпотреблены; войска совершали свои упражненія при звукахъ 
военной музыки и были снабжены госпиталями, военными хирур
гами и медицпнскимъ персоналомъ. Въ человѣческихъ ульяхъ 
Европы, Азы н Америки пчелы устраивались одинаково и ин
стинктивно одинаково строили своп ячейки.

Религіозное состояніе Мексики представляло какъ бы отра
з и ™ ’ Т  жеціе состояііія Европы I I  Азіи. Богослуженіе совершат 

обряди, лось съ большою торжественностью, съ иышнымъ церемо- 
ніаломъ. Простой народъ поклонялся многимъ богамъ, но высшіе 
классы признавали единаго Вога, всемогущаго, невидимаго Творца. 
Ілавнымъ изъ пародныхъ болгествъ былъ богъ войны. Онъ родился 
ота дѣвы и былъ зачата таинственнымъ образомъ ота шара изъ 
яркихъ цвѣтныхъ перьевъ, носяіцагося ио воздуху. Жрецы совер
шали надъ дѣтьми какъ бы обрядъ крещенія, съ цЬлыо очпетпть 
пхъ отъ грѣховъ, и учили, что въ будущей жизни предстоять на
грады и наказанія: рай для добрыхъ и мрачный адъ для злыхъ.
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Іерархія представляла разныя градацін, спускаясь постепенно отъ 
главных'!» жрецовъ, почти равныхч, государю по власти, до самыхъ 
низших'!» церковныхъ служителей. Бракъ разрешался духовенству. 
У нихъ были монастырскін учрежденія, при чемъ обитатели нхъ 
молились трижды въ день и однажды ночыо. Онп совершали омо
вения, проводили ночи въ бдѣніп, бичевали себя въ иаказаніе или 
кололи себя алоэ. Они заставляли народъ устно псповѣдываться, на
лагали на него наказанія, давали ему отиущекіе. Ихъ церковная 
система достигала такой силы, какой пе пмѣла никогда въ Евроиѣ, 
такъ какъ отпущеніе, данное свящеииикомъ за гражданскія пре- 
•ступлеиія, составляло въ глазахъ закона оиравдаиіе преступника. 
Общепрнзнаннымъ было ученіе, что люди грѣшатъ не но собствен
ной грѣховной волѣ, а потому, что они вынуждены къ тому влія- 
ніемъ планета. Жрецы съ ревностью сосредоточивали вь свопхъ 
рукахъ заботу о народномъ образованіп, держа этимъ общество 
въ рукахъ. Они писали на бумажных'!» тканнхъ или на к« литература, 
кожахъ, или на папнрусѣ, едѣлапномъ нзъ алоэ. При завоеваніи 
«обраиы были громадный коллекціи этихъ литературных'!» ироиз- 
ведеиій, но первый архіеппсконъ Мексики, говорить, велѣлъ сжечь 
на площади цѣлую гору этихъ рукописей, называя ихъ продуктами 
колдовства. Около того же времени и при такихъ же обстоятель
ствахъ кардиналъ Хименесъ сжегъ громадное число арабскихъ ру- 
иописей въ Гренадѣ.

Состояніе астрономіи въ Мексикѣ обнаруживается, какъ и въ 
Египте, ея календарем'!». Годъ состоялъ изъ восемиа- рпздьлошо пре- 
дцатп мѣсяцевъ, каждый мѣсяцъ изъ двадцати дней, при мГсХъ"« Ѵодч.. 
чемъ прибавлялось еще пять дополиителыіыхъ, чтобы составить 
полный комплекта дней—триста шестьдесят!» пить. Въ мѣснцѣ было 
четыре недели, въ недѣлѣ пять дней; послѣдній день,- вмѣсто того, 
чтобы служить религіознымъ цЬлямъ, считался рыиочнымъ днемъ. 
Для того, чтобы вознаградить недостающіе 5 часовъ вт, году, че
резъ каждые 52 года прибавляли къ последнему году 121 дней. 
При завоеваны Мексики ея календарь стоялъ гораздо выше ис- 
панскаго. Какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ, духовенство 
пользовалось для свопхъ церковныхъ цѣлей луниымъ дѣленіемъ вре
мени. День состоялъ изъ 16-ти часовъ и начинался съ восходомъ 
солнца. У мексиканцевъ существовали солнечные часы, опреде
ляющее время, а также инструменты для опредѣленія солицестоя- 
нія и равноденствія. Они имѣли нонятіе о шарообразной (І)ормѣ 
земли и о наклонности эклиптики. Конецъ 52 года сопровождался 
большими религіозными празднествами; всѣ огни въ стран!» туши
лись и должны были вновь зажигаться треніемъ палочекъ. Земледѣ- 
ліе мексиканцевъ стояло на гораздо болѣе высокой степени раз- 
витія, чѣмъ европейское: ничто въ Старомъ Свѣт!» не частпая жизнь, 
могло сравниться со звѣринцами и ботаническими са- „ок̂ стпа'Гтор- 
дами въ ГуакстепекІ», Хаиультепеке, Истапалананѣ и гоіия- 
Тезкуко. Мексиканцы съ неподражаемымъ нскусствомъ выполняли 
самыя • тонкія механическін работы и отличались особенно въ 
ювелпрномъ мастерствѣ н въ эмалпровкѣ. Изъ алоэ онн выдѣлы-
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вали иголки и булавки, нитки, веревки, бумагу, пищу и спирту
озный папитокъ. Они дѣлали глиняную посуду, ум'Ьлп полировать 
дерево и употребляли для окраски тканей кошениль. Они прекрас
но ткали самое тонкое сукно и умѣлп дѣлать изъ перьевъ не
обыкновенно искусньтя пздѣлія; матеріалъ для нихъ доставляли имъ 
чудпо-расцвѣченныя птицы. Въ металлургіи онн отстали отъ жите
лей Стараго Света, не зная даже употреблены желѣза; но вмѣсто
рѲГг° г01Іп  УП0ТРебляли бронзу, какъ то было раньше и въ Старомъ 
U BbTJi. Они умѣли сдвигать громадный скалы; ихъ громадный ка
лендарный камень изъ порфира, вѣсившій болѣе 80 тоинъ, былъ 
перевезенъ на разстояше нѣсколышхъ миль. Торговля ихъ произ
водилась не въ лавкахъ, а на базарахъ или ярмаркахъ, собирав
шихся каждый пятый день недѣлп. Онп употребляли вмѣсто денегъ 
золотой песокъ, куски олова и мѣшкп какао. Что же касается до 
ихъ домашняго быта, то хотя полигамія разрѣшалась, но па дѣлѣ 
она была распространена только среди богатыхъ. Женщины не ра
ботали вігв дома, а занимались тканьемъ, вышнваньемъ, работами 
из!» перьевъ, музыкою. Омовеніе производил ось какъ передъ едою, 
такъ и послѣ ѣды; духи употреблялись для туалета. Мексиканцы 

Д0Стуавляли ],]в1)0пѣ курительный и нюхательный табакъ, 
индѣекъ, шоколадъ и кошениль. Подобно намъ, н у нихъ 

подавались за столомъ различный блюда, приправленный разнаго 
рода пряностями, мясными подливками, соусами, и дессерты нзъ 
ниро,иныхъ, конфек'гт», фруктовъ, какъ свЬжихъ, такъ п консервовъ.

НІІХЪ бь1ЛИ жаровни изъ золота и серебра. Они, подобно намъ. 
знали употребленіе спиртныхъ нанитковъ, подобно намъ, часто не 
въ мЬр) пользовались ими, подобно намъ, сопровождали свои празд- 
несіва танцами и музыкою. У нихъ былп театральный и панто- 
мипныя представленія. Въ Тезкуко существовалъ музыкальный со- 
вш'ь, который, кромѣ того, цензировалъ фиАософскія сочиненія. 
какъ, напр., по астрономіи и исторін. Въ этомъ городѣ сѣверо-аме- 
рнканская цивилизація достигла апогея своего развптія. Королев- 
скій Дворецъ» представлялъ чудное нроизведеніе искусства. Гово
рить что 200000 человѣкъ занято было его постройкою. Гаремъ 
цари былъ украиіенъ великолепными коврами изъ перьевъ, въ его 
саду находились фонтаны, каскады, куналыш, статуи, кедровыя 
рощи, лѣса п цѣлыя заросли цвѣтовъ. Въ уѣдшіепиомъ мѣсті» го
рода стоилъ храмъ со сводомъ изъ полированнаго чернаго мра
мора, украшеннымъ золотыми звѣздами на иодобіе неба. Онъ былъ 
посвященъ всемогущему, невидимому Богу. Въ этомъ храмѣ жертвъ 
не приносилось, а на алтари возлагали только пахучіе цвѣты и 
благовонія. Преобладающія религіозпыя чувства лучше всего выска
зываются въ слѣдугоіцихъ словахъ одного изъ мексиканскихъ коро
лей (короли въ Мексике часто отличались поэтическимъ даромъ): 
“ХфпГс°офс"Г <<БУдемъ».—говорилъ ОІІЪ,— «стремиться къ этому небу, 

чувстіні. гді> все вечно н гдѣ нѣтъ мѣста злу». Онъ училъ сво- 
ихъ дЬтей не вѣрить въ идоловъ, а только виѣшнимъ образомъ 
поклоняться имъ изъ уваженія къ общественному мнѣнію. '
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Къ предыдущему оппсанію состоянія Мексики я прибавлю
такое же опнсаиіе состоянія Перу, потому что заклю- цору иопавь-
ченія, который могутъ быть выведены пзъ сравненіяст,,а МоксШ!а- 
самопроизвольная развитія цпвилпзаціи въ этихъ двухъ странахъ 
съ процессомъ развптія ея въ Европѣ, представляютъ глубокое зиа- 
ченіе дли выработки правплыіаго понитія о развитіи человѣческаго 
рода. На основаніп самыхъ компетентныхъ авторитетов'!» можно 
признать за достоверное, что мексиканцы и перуанцы не знали 
о существованіи другъ друга.

Положеніе Перу представляетъ особенный интересъ въ од
номъ отношеніп. Онъ сходеиъ съ Верхннмъ Египтом'!», кг® ««пифи-

„  г . г \  t  Ч О С К Ш  О С О бО И -этою колыбелыо цивилизаціи Стараго Свѣта, въ томъ «ости, 
отношеніи, что его песчаный берегъ — бездождная область. Эта. 
песчаная береговая область имѣеть шестьдесятъ миль въ ширину 
и окаймлена съ востока большими горными цѣпими, понижающи
мися по мѣрѣ приближены къ Панамскому перешейку; такъ какъ 
вен длина перуанской пмнеріп равнялась приблизительно 2400 
мплямъ, то она простиралась на сѣверъ отъ экватора до страны, 
извѣстной теперь подъ именемъ Чили. Ширина ея не одинакова 
въ разлпчныхъ мѣстахъ. Восточный вѣтеръ, переносясь черезъ 
океанъ и насыщаясь въ это время влажностью, вынужденъ затЬмъ 
подыматься вверхъ вслѣдствіе высоты южно-амернканскаго мате
рика и въ особенности благодаря встрѣчѣ съ цѣпыо Андъ; такимъ 
образомъ, онъ утрачиваетч» значительную часть своей влаги, кото
рая возвращается обратно въ Атлантическій океанъ въ видѣ гро
мадныхъ рѣкъ, обращающпхъ страну къ востоку отъ Андъ въ наи
лучше орошенную область цѣлаго свѣта; но какъ только поядождшшJ , страна in. родѣэтотъ вѣтеръ переваливаетъ за горную цѣпь и спускает- Епшта. 
ся па западный ея склонъ, онъ дѣлается сухимъ и бездождиымъ, 
вслѣдствіе чего въ области, граничащей съ Тихимъ океаномъ, встре
чается лишь очень немного рѣкъ. Склоны этой великой горной 
цѣни казались совершенно неподходящими для земле- его система 
дѣліи, а между тЬмъ о состояніи перуанской цпвилиза- ;'0',л0ЛІ'к1С1""’ 
ціи можпо судить по тому, что эти горные склоны представляли 
обширный садъ: повсюду, гдѣ только нужно было, проведены были 
громадный терассы, и орошеніе ихъ производилось еще въ боль- 
шихъ размѣрахъ, чѣмъ въ ЕгиптЬ, благодаря обширной системе 
гигантскихъ каналивъ и водоироводовъ. Перуанцы умѣлн пользо
ваться различными средними температурами на разлпчныхъ высо- 
тахъ для того, чтобы воздѣлывать разнообразный растенія, потому 
что различіе въ высотЬ соотвѣтствуетъ топографически различію 
въ географической широтЬ, такъ что перуанцы на неболыномъ 
пространстве обладают!» болынимъ разпообразіемъ въ температурѣ, 
соответствующей какъ самымъ жаркимъ областямъ южной Европы, 
такъ и Лапландіи. Въ горахъ Перу, какъ говорили, можно впдЬть 
«вс'Ь зв'Ьзды пебесъ и вс'Ь виды растеній». На плоскогоріяхъ, рас- 
положенныхъ высоко надъ моремъ, находились деревни и даже 
города; напр., равнина, иа которой стоитъ Квито, у экватора, име
етъ почти десять тысячъ футовъ высоты. Такъ велико было тру-
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долюбіе пер) анцевъ, что у и нхъ были сады и огороды надъ обла
ками, а на оіцо болыиихъ высотахъ паслись стада ламъ, въ обла 
стнхъ, граннчащихъ съ вѣчиыми снѣгами.

Во всю длину нмнсрін устроены были двѣ болыпія военный 
І орогн’ одна Ііа «лоскогорін, а другая вдоль берега, 

иорпоо искус- Первая, тянущаяся приблизительно на протяженіп двухъ 
*т"° тысячъ миль, иересѣкала сіерры, покрытый сцѣгами, 

перебрасывалась черезъ самыя глубокія пропасти или проходила 
черезъ скалы, образуя въ нпхъ тоннели. Гдѣ было возможно, тамъ 
\щелыг въ скалахъ, по которымъ должна была пролегать дорога, 
заполнялись камнями; въ противномъ случаѣ употреблялись вися
чи' мосты, при чемъ канаты дѣлалпсь изъ волоконъ ивы. Некото
рые нзъ этихъ канатовъ были толщиною въ человѣка и длиною 
въ двѣсти футовъ. Гдѣ не было возможности перебросить такихъ 
мостовъ или гдѣ внизу долины протекала рѣка, тамъ переѣздъ со
вершался номощыо лодки или илота. Что касается до дороги, то 
она была шириною въ двадцать футовъ и вымощена камнями, 
покрытыми черною смолою, а ио сторонамъ ея стояли камни, ука
зывавшие число проѣханныхъ мнль. Наше уднвленіе передъ та
кимъ громаднымъ пнженернымъ искусствомъ еще болЬе усили
вается, когда мы вспомпнаемъ, что всѣ этп сооружепія возводи
лись безъ помощи желѣза и пороха. Береговая дорога была по
строена на насыпи, съ глиняиымъ парапетомъ съ обѣихъ сторонъ 
и окаймлена деревьями. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ это было необхо
димо, употребляли столбы. Черезъ каждый пять миль находилась 

и курьеры, станція. Курьеры, какъ и въ Мексике, могли, въ слу
чае необходимости, дѣлать по двѣсти миль въ день. Объ этихъ 
дорогахъ Гумбольдтъ говорить, что это были самыя полезный и 
самыя удивительный изъ всѣхъ, созданныхъ человѣческими руками, 
інтателю врядъ ли нужно говорить, что въ ІІспаніи ничего по

добная по искусству не существовало. Вт, Перу не было такпхъ 
быстрых ь животныхъ, какъ лошадь или верблюдъ; ширина пе- 
руанскпхъ дорогъ была совершенно достаточна, такъ какъ онѣ, 
по необходимости, предназначались исключительно для иѣшеходовъ.

Вь столице Перу, Еузко, находилась резнденція инки и храмъ 
Куако--поенный Солнца. Въ ней были здаиія, возбудившія въ сильнѣй- 

центрь. шей степени удпвленіе иснаискихъ искателей приклю- 
чешй. улицы, скверы, мосты, крѣиостн, окруженный валами съ 
башнями, подземныя галлереи, черезъ которыя гарнизонъ могь 
пройти въ важнѣйшія части города. И, въ самомъ дѣлѣ, болынія 
дороги, о которыхъ мы только что говорили, могутъ считаться ча
стями громадной системы военныхъ сооруженій, разсѣянныхъ но 
всей странъ, съ центромъ въ Кузко.

Званіе императора было наслѣдствеішо и передавалось отъ 
% £ - £ £ £  °тца къ сыну. Какъ и въ Египте, моиархъ перѣдко 

стші. оралъ себѣ въ жены сестеръ. Его діадема состояла изъ 
пурпуровой бахромы B o iq ) y r b  лба, украшенной кистями, съ двѵмя 
перьями по бокамъ. Въ ушахъ его блестели очень тяжелыя серьги, 

о одежда изъ матовой шерсти была окрашена въ алый цвѣтъ,
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заткана золотомъ и покрыта драгоценными каменьями. Къ нему 
приближались не иначе, какъ съ легкою тяжестью на плечахъ, въ 
знакъ рабства, и безъ обуви. Инкъ быль представнтелемъ не только 
свѣтской, ио н духовной власти. Санъ его былъ важнѣе сана вер
ховная первосвященника, потому что онъ считался иотомкомъ 
Солнца, бога народа. Онъ давалъ законы, облагал!» налогами, па- 
бнралъ войска, назначалъ и удалялъ судей по своему усмотрѣпііо. 
Онъ путешествовалъ въ носплкахъ, украшенныхъ золотомъ и изум
рудами; дорогу перед'ь нимъ очищали, усыпали цвѣтами и благо- 
уханіями. Его дворецъ въ ІОісѣ описывался испанцами, штопальный 
какъ пѣчто волшебное. Онъ былъ наиолненъ ироизве- •'иіОІ'ОІѴЬ- 
деиіями иидійскаго искусства; изображеиія животныхъ и растеній 
украшали ниши его стѣнъ; онъ состоялъ пзъ безконечнаго лабп- 
ринта великолѣпныхъ комнатъ, а мѣстами встрѣчались таинствен
ные гроты для отдыха. Его ванны представляли болыніе золотые 
бассейны. Дворецъ былъ окруженъ искусственно разведенными ле
сами. Жены императора и его наложницы проводили время въ 
прекрасно убранныхъ комнатахъ или въ садахъ, наполненных!» 
каскадами н фонтанами, гротами и бесѣдками. Немиогія страны 
могли похвалиться такимъ климатомъ: это была область умѣрен- 
наго климата въ троиическомъ поясѣ.

Релпгія Перу состояла изъ поклоиенія Солнцу, но высшіе 
классы успѣли освободиться отъ такихъ матеріалистиче- ролпгіп нору; 
скихъ поиятій, н признавали существованіе одного все- иѴ'ни̂ шды!’ 
могущаго, невидимаго Бога. Они вѣрили въ воскресеніе тѣла и 
въ будущую жизнь для души. Они думали, что и въ будущей 
жизни мы будемъ заниматься тѣмъ же, чѣмъ и въ этой. Подобно 
египтянамъ, доработавшимся до тѣхъ же идей, перуапцы бальза
мировали трупы, а муміи своихъ никовъ клали въ храмъ Солнца 
въ Кузко—императоровъ направо, пмператрпцъ налѣво; пхъ ове
вали въ торжественпыя одѣянія, складывали имъ руки на 
груди п садили на золотые стулья, въ ожиданін того дня, когда, 
душа вернется для оживленія тѣла. Муміи знатныхъ лпцъ погре
бались въ спдячемъ положеніи подъ земляными насыпями. Только 
одпнъ храмъ былъ посвященъ Верховному Существу. Онъ нахо
дился въ священной долинѣ, куда стекались богомольцы. Въ пе
руанской миоологіи небо было расположено надъ небосклономъ 
а адъ — внутри земли; то было царство злого духа, называемаго 
Купай. Сходство этихъ ученій съ ученіямп егпіггянъ убѣждаетъ 
насъ, что именно такого рода идеи обязательно заннмаютъ чело- 
пѣческій умъ во время процесса его развитія. Какъ и во всѣхъ 
другихъ страпахъ, образованные классы общества находились на 
гораздо болѣе высокой ступени развитія, чѣмъ простой народъ, 
только что вышедшій изъ состояпія фетишизма, преданный п до- 
лопоклонству и обоготворявшій людей. Тѣмъ не менѣе правитель
ство находило необходимым!» потворствовать народнымъ заблужде- 
ніямъ; н, въ самомъ дѣлѣ, вся действующая политическая система 
была основана на нпхъ. Но перуанцы опередили европейцевъ въ 
томъ отношепін, что не преследовали лицъ, умственно эмаисипи
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ровавшихся. Поклоняясь не только солнцу, видимому богу, но и 
Другимъ небеснымъ тѣламъ, въ качествѣ второстепенньіхъ боговъ, 
перуанцы вѣрили въ нрисутствіе духовъ въ вѣтрѣ, молнін, громѣ; 
они населяли геніями горы, рѣкп, источники и гроты. Въ боль
шом'!» храмѣ Солнца въ Кузко пзображеніе этого божества было 
гакь поставлено, что получало лучи небеснаго свѣтила прп 
его восходѣ; подобный же фокусъ производился и въ Серапіонѣ 
въ Александры. Существовало святилище, посвященное солнцу, 
иа островѣ Титнкаха п, какъ говорятъ, отъ 300 до 400 менѣе зна- 
нптелыіыхъ храмовъ въ Кузко. ІІрн болыиомъ храмѣ находилось 
не менѣе 400 жрецовъ и 1500 весталокъ; послѣдннмъ поручалась 
забота о свяіценномъ огнѣ, и самыя краспвыя изъ ннхъ посту
пали въ сераль инки. Народная вѣра имѣла много своихъ торже
ственных'!, обрядовъ н отличалась нышнымъ церемоніаломъ; день 
лѣтняго соллцестояиія праздновался, какъ большой народный празд
никъ. Лучи солнца собирались въ вогнутое зеркало, и ими зажи
гался вновь огонь, или же это Д'Ьлалось помощью тренія кусковъ 
дерева.

Что касается до общественнаго строя, то полпгамія разрѣ-
0ctS t,-"ho,H шалась’ 110 существовала въ сущности только у выс-
рянстпо, на- шихъ классовъ. Общественная субординация проводилась 

р°дь. во всей полнотѣ. Ипкъ Тупакъ ІОпанкн говоритъ: «Зпа- 
ше никогда не предназначалось для народа, а только для лицъ 
благородной крови». Высшій классъ состоялъ изъ двухъ разрядовъ: 
пзъ нолитическихъ потомковъ пнковъ, составлявншхъ главпую под
держку государства, и изъ усыновленпыхъ вельможъ завоеванныхъ 
напій. Что же касается до народа, то нигдѣ въ цЬломъ мірѣ не 
существовало такого тіцателыю организованиаго надзора за нимъ. 
Народъ дѣлился на группы въ 10, 50. 100, 500, 1000, 10000 че- 
ловѣкъ, и во главѣ послѣдпей группы стоялъ какой-нибудь пото- 
мокъ инка, Вслѣдствіе этой системы обезпечена была строгая 
централизація; все сосредоточивалось въ инкѣ, на разрѣшеніе ко
тораго передавались всѣ общественный дѣла. Это былъ абсолю
тизму достойный восхіиценія многихъ евроиейскихъ пародовъ. Вся 
территорія дѣлилась на трп части: одна принадлежала солнцу, одна 
инку, одна народу. ІГо закону передѣлъ производился ежегодно, 
но на дѣлѣ участки постоянпо оставались въ рукахъ прежнихъ владе
телей. Вся страна обрабатывалась народомъ въ слѣдующемъ порндкѣ: 
сначала земля солнца, затѣмъ земля слабыхъ и недужныхъ, за
тЬмъ земля народа и, наконецъ, земля ипка. Солнцу и инку при
надлежали всѣ овцы въ странѣ, ихъ стригли, и шерсть раздава
лась народу пли вмѣсто нея раздавалась хлопчатая бумага. Чи
новники инки наблюдали, чтобы вся шерсть была выткана п чтобы 
никто не лѣнился. Ежегодно дѣлался осмотръ страны, ея земле- 
дЬлія и минералыіаго производства, и представлялся отчетъ пра
вительству. Составлялся сппсокъ всѣхъ рожденій н смертей; порі- 
одически дѣлалась общая перепись. Ипкъ, бывшій одновременно 
императоромъ и папою, въ силу этой своей двойной способности, 
пользовался строго патріархальною властью надъ своимъ народомъ:
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онъ обращался со своими подданными, какъ съ дѣтьми, которыхъ 
нельзя иритѣснять, но которыхъ нужно заставлять работать, по
тому что,—фактъ, не встрѣчавшійся ни въ одной другой націи— 
трудъ признавался здѣсь не только средствомъ, но и цЬлыо. Въ 
Перу нельзя было возвыситься надъ своимъ обществениымъ по- 
ложеніемъ, — кто какъ родился, такъ и умиралъ, въ силу закона, 
пе допускавшаго иеремѣнъ. Нельзя было сдѣлаться ни болѣе бога- 
тымъ, нп болѣе бѣднымъ; ио эта система могла похвалиться тЬмъ, 
что всѣ подчиненные ей были избавлены отъ общественныхъ стра- 
даній,—всѣ жили въ достаткЬ.

Армія состояла изъ 200000 человѣкъ. Она была вооружена 
луками, палками, пращами, боевыми топорами, мечами; пооштя сп
ея средствами защиты служили щиты, шлемы и одежда СТОИсурсы.1’ос' 
изъ стеганой ваты. У каждаго полка было свое знамя, но на имнера- 
торскомъ знамени изображена была націоналыіою эмблемою радуга, 
отпрыскъ солнца. Мечи и многое изъ домашней утвари дѣлалнсь нзъ 
бронзы; стрѣлы были съ наконечниками изъ кварца или кости, 
изъ золота или серебра. Во время походовъ соблюдалась строжай
шая дисциплина; на опредѣленныхъ разстояпіяхъ устраивались по 
дорогамъ хлѣбные магазины и склады. Неумолимо проводилась 
слѣдующая политика: боги завоеванныхъ странъ перевозились въ 
Кузко, а побѣждснпые принуждались поклоняться солнцу; дѣтп ихъ 
обязаны были изучать перуанскій языкъ, а правительство доста
вляло имъ для этой цѣли учителей. Для болыпаго иоощренія, зна- 
піе перуанскаго языка ставилось непремѣннымъ условіемъ запя- 
тія любой государственной должности. Чтобы хорошенько слить 
завоеванный области, жители ихъ брались но десяткамъ тысячъ и 
перевозились въ отдаленный части страны, не для того, чтобъ уми
рать въ нихъ отъ истоіценія за рабскими работами, а для того, 
чтобъ обратиться въ перуапцевъ; равное число туземцевъ посы
лалось на ихъ мѣсто, и въ награду за ихъ псреселеніе имъ дава
лись особенпыя лривилегіи. Всегдашнею политикою имперіи было 
поддержаніе глубокаго спокойствія внутри страны и постоянной 
войны на граиицахъ.

Философское развптіс перуанцевъ было сильно задержано і і х ъ  
несовершеннымъ методомъ письма, — методомъ, значи- поруаиская 
телыю уступающимъ египетскому. Веревка изъ раскра- 
шенныхъ нитокъ, называемая квипусъ, лишь весьма плохо годи
лась для исчисленій и пе могла сравниться съ іероглпфами въ 
способѣ выраженія обіцпхъ фактовъ. Но это была ихъ единствен
ная система письма. Несмотря на отсталость въ этомъ отношеніи, 
у нпхъ была литература, состоявшая пзъ поэтическпхъ, драмати- 
ческнхъ и т. под. пронзведеній. Ихъ научныя свѣдѣнія значительно 
уступали мексикаискимъ. Годъ дѣлился у нихъ на мѣсяцы, а мѣ- 
сяцы на нед-Ьли. У нихъ были инструменты, указываюіціе на 
солнцестояніе. Одипъ, въ формЬ обелиска, стоялъ въ центрѣ круга» 
па которомъ былп начерчены западныя и восточный линіи: онъ 
указывалъ равноденствіе. Этп инструменты были разрушены испан
цами, воображавшими, что они служагъ цѣлямъ идолопоклонства,
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потому что во время націопалыіыхъ празднеетвъ ііхъ разѵкрашп- 
вали листьями „ цвѣтами. Такъ какъ національная р щ Д І  
пзъ поклоненш солнцу, то Квито но безъ причины пр.шпаналц 
свшценнымъ мѣстомъ въ виду его иоложенія на экваторѣ.

Искусство перуанцевъ выступать особенно ярко въ гЬхъ яе- 
*5™ до ™- обыкновешшхъ мѣрахъ, которыя они принимали для улуч- 

шенія земледѣіія. Благодаря быстрому швиніеиію страны 
птмт Г Г ,  РЯ 5° Г°РШПЪ высота- Перу представляла на иеболь-
Гш чно ѵм? ,п10п Гр0ШИ80в въ климатѣ, п перуанцыог.шшо умЬлп этимъ пользоваться. Они устраивали террасы на

Г°РЪ п покрывали пхъ плодоносного землею. Въ лескЬ 
они рыли ямы, окружали нхъ крѣпкиміг сгЬнамн и наполняли удо-
ка с а Т  Г Г “' ВЪ НИЗЖИХЪ МѣсТаХЪ "оздѣлывали бананы и ьассавы, надъ ними, на террасахъ. — мансъ и квпиоа, еще выше

вдостш іствГош  “ Т  Варто! ель- На сравнительно неболыномъ пространств^ они собирали обильную жатву, благодаря хорошему
удобрен™ почвы рыбою и въ особенности гуано. По прпм'Ьу ихъ 

7ачали пользоваться для удобренія гуано. Весь' циви
лизованный міръ перенялъ у нихъ обработку картофеля. Пор а -
“ РГ ° ДН0 изъ самыхъ лучшихъ врачебныхъ іредствъ1 Гро- 
обитполпт РРІтР<ШгСТВа Сѣверной Америки были бы совершенно пе-
тоштй ПР мптп п Ы 110 П0ЛУчаемый ІІЗЪ нея алкалоидъ ХИШІНЪ, ко
торый не мало нонижаетъ смертность въ Соедпненныхъ штатахъ.

Иеизбъжнымъ условіемъ пхъ земледѣльческой системы были
J S S ? «  большш з д а н и я  сооруженія. Въ Испаніи не встрѣ-

тгпийтгт»; ЧаЛ0СЬ ”  ІЮДобнаго. Водопроводъ Кондесуйа былъ. 
приблизительно въ оОО миль длины. Строившіе его инженеры пре
одолевали трудности, которыя могутъ повергнуть въ изумленіе па-
пиГ п„ ™ 2 еГ ННИК0ВЪ- ™ды совершалось согласнопредппсаншмъ законовъ, за соблгоденіемъ которыхъ слѣдпли спе-
Г “ “ е ДЛЯ ЭТ0Г0 чпновншш- По этішъ громаднымъ водонроводамъ и по перуанскимъ дорогамъ можно судить о сте-
“ Т Г ,  въ дѣлѣ архитектуры. Они строили
ше,п , П Г п°РФиРа- гранита, кирпича; по эти зданія были боль-
того что тт, НИЗЮЯ; высокимн ихъ нельзя было строить вслѣдствіе того, іго Перу часто подвергался землетрясеніемъ.

ч « о і» ° .СТм  подольше па пзложешп внутренней исторіп
раяшшаотся и к о н к и  и Перу въ виду ея тесной связи съ однимъ 

кошли'ь°обРа- ІІЗЬ фмософскихъ началъ, которое должно быть уяс- 
6110 ЭТг0Ю КІШГ0Ю» а именно» что человѣческій прогрессъ

n T Z  ѵ 8" ^  3аК0Ну И ИДетъ’ П0ЭТ0МУ> по определенном! пути. Мелкія подробности, указанпыя въ предыдуиціхъ пара-
могутъ’ быть можетъ, показаться незначительными илп 

1 нѴ шешю ихъ обыденность, ихъ незначительность
ви?типй особоіІно интеРеспыми, если судить о нихъ съ пра
вильной точки зрѣшя. Въ этихъ мелкихъ подробностяхъ Нѣтъ ни-
т . ’ Г  -  “ Ь бы намъ совершенно естественнымъ съ евро-

Т  0ни моглп бьі войти въ разсказъ о про
грессе какой-либо европейской или азіатской націи, если бы не
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были воспомиианінми о самоироизволъномъ развитіи народа, отрѣ- 
заннаго отъ остального міра непроходимыми океанами. Обыватель 
Америки шелъ по тому же пути развитія, какъ и обыватель Ста
раго Свѣта, основывая те же учреждешя, руководясь темп же на
мерениями, побуждаемый теми же желаиіямп. Отъ самыхъ крун- 
пыхъ черта его соціалыюй системы до мельчайшихъ подробностей 
его домашней жизни, мы видимъ полное сходство съ тѣмъ, что 
происходило въ Азіи, Афрнкѣ, Европѣ. Но одинаковые результаты 
заставляюта подозревать существованіе и одинаковыхъ иричиігь. 
Что же было общаго между китайцами, индусами, египтянами, евро
пейцами и американцами? Конечно, не климата, не одинаковый 
потребности, не одинаковый обстоятельства. Конечно, одно только: 
одинаковая органнзація ихъ тела, их'ь строенія. Подобно тому, какъ 
одинаковымъ образомъ устроенные автоматы будутъ всегда дѣлать 
одно и то же, такъ и въ органнческихъ формахъ однородность въ 
строеніи приводить къ тождеству въ отправлеиіихъ и къ однород
ности въ дѣйствіяхъ. Одинъ и тотъ же здравый смыслъ унравляетъ 
людьми иѣлаго міра, а здравый смыслъ составляет-!, отнравленіе 
одинаковой организаціи. Вся естественная исторія наполнена та
кого рода нримѣрамн. Это можетъ быть оскорбительно для нашей 
гордости; темъ пе менѣе вѣрно, что въ соціалыюмъ прогрессе сво
бодная воля, которою человѣкъ такт» гордится въ индивидуальной 
жизни, совершенно исчезаета, какъ действующее вліяніе, а взамѣнъ 
этого обнаруживается дѣйствіе непоколебимыхъ законовъ. Свободная 
воля отдѣлышхъ индивидуумовъ замѣияется расовымъ иистинктомъ 
и автоматизмом'!». Передъ каждой отдельной пчелой открывается 
свободный путь: она можетъ пробовать тотъ цвѣтокъ л_1,алогЬі *«ww

2. 1 оиіцеством і. лю-
I I  избегать этого; она можетъ трудиться въ саду или д о к .. ог,що- 

предаваться лѣнивому бездѣлыо въ воздухѣ; по исторія ет"0шлх'ь'ш°т‘ 
каждаго улья тождественна съ исторіею другого; улей представляетъ 
заранѣе определенную организацію: королеву, трутней, рабочихъ 
пчелъ. Изъ тысячи пеиредвіідѣпныхъ, неразечитаиныхъ, нзмѣнчп- 
выхъ дѣйствій вытекаетъ съ безошибочною достоверностью одинъ 
определенный результата: соты строятся по заранѣе онредѣлен- 
нымъ правилам'!» и, иакоиецъ, наполняются медомъ. Человѣкъ 
только тогда узнаетъ, что онъ собственно такое, когда нзучаетъ 
жизнь пчелъ, осъ и птицъ, когда изучаетъ всю ту животную жизнь, 
къ которой относится обыкновенно съ такимъ высокомѣрнымъ 
презрѣиіемъ.

У мепя была еще другая причина остановиться иа этпхъ 
подробностях!». Громадное • ирестунленіе, совершенное проступлоиіо, 
Испаиіей и заключающееся въ разруніеніи этой цивп- ш З Т и ъ  
лнзаціи, никогда не было оцѣнено ИО ДОСТОИНСТВУ В Ъ  Америк*. 

Европѣ. Послѣ внимательнаго разсмогрѣнія фактовъ, относящихся 
къ этому событію, я соглашаюсь съ Карли, что во время завое- 
ванія перуанцы стояли выше европейцевъ какъ въ нравственному 
такъ и въ умствеиномъ отноиіепіи. Развѣ было въ Испаніи или 
даже въ целой Евроиѣ что-иибудь подобное тому, что мы видимъ 
въ Перу? Была ли у нихъ политическая система, выработанная

Дрэиорь.—Нет. JMCTB. рюга. Еироиы. о і
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до мельчайшихъ подробностей будничной жизни и отражавшаяся 
въ велпкихъ общественныхъ работахъ? Единственною соиернниею 
эгои системы является итальянская, которая въ теченіе долгаго 
времени дѣятельно стремилась уничтожить всякое умственное раз-
Uc,«S,uLa”e' B1,Tie ' ‘слиБѣка- Напрасно испанцы стараются оправ

дать себя, говоря, что такой народь, какъмексиканскій, ко- 
торому разрешалось людоѣдство, не можетъ не считаться дикимъ 
и что такого же названш заслуживают'!, и перуанцы, прпносивиііе 
въ жертву тысячи людей при торжественных-!, похоронахъ своихъ 
вельможъ Всиомнимъ, что нѣтъ ни одной цивилизованной націи, 
у ко юрой народные обычаи пе отставали бы отъ уровня обычаевъ 
ея интеллигентных'!, классовъ; вспомнимъ, что въ этомъ отиошеніи 
не мало грѣшила и Испанія. 13т, Америке ириношеніе въ жертву 
людей составляло часть религіозной церемоніи и не было запят
нано страстью. Ианротнвъ того, аутодафэ Европы представляли 
ужасающую жестокость; это была не жертва небу, а удовлетво- 
реніе злобы, ненависти, страха, мести, самыхъ возмутителыіыхъ 
чувствъ на землѣ. Въ Америке мы не встрѣчаемъ ни одного зрѣ- 
лнша, при вндѣ котораго справедливый человѣкъ долженъ былъ бы 
такъ сильно покраснѣть за свою расу, какъ при видѣ зрѣлища, 
доставляемая западною Европою, при видѣ еретика, у котораго 
пыткою вырывали сознаніе и который шелъ на смерть въ ру- 
башкѣ безъ рукавовъ, съ изображеніямп на ней пламени и фи- 
ГУР* самая ужасная вида. Всиомнимъ, что инквнзиція съ 1481
П0 оолплІ0Д̂ ерГЛа паказаніямъ 340000 лицъ ,-изъ  нихъ сожгла 
около с^ооо. Всиомнимъ, что происходило на юге Франціи. Вспо- 
мнимъ, что, въ виду ничтожности человѣческаго тѣла, дѣлающагося 
вь концѣ концов'!, добычею червей, и громадная значенія без- 
смертной души, за искунлеше которой Сынъ Божій нретериѣлъ 
сграданія и, смерть,—вредъ, нанесенный тѣлу, несравненно менѣе 
возмутительный, чѣмъ страдаиія, нанесепвыя душѣ. Тоть, кто ста
нет!, выступать обвинителем!, противъ Мексики и Перу, хорошо 
сдѣлаетъ, если вспомпнтъ, что именно въ это время вся власть 
въ ^вронѣ была направлена на извращеніе н даже полное пода- 
влеше мысли,—на порабощеніе ума н на обращеніе благородней
шей части человѣческой природы въ ничего не стоящую машину, 

сть человеческое мясо менѣе преступно въ глазахъ Бога, чѣмъ 
• подавлять человѣческую мысль.

Наконепъ, существуетъ еще и другая сторона вопроса, на 
рпкпнской Пци- к9торУ10 я  Х0ЧУ вкратцѣ указать. Часто выражали мнѣ- 

шілпаацін. ше, что перуанская н мексиканская цнвилизаціи не
давняя происхожденія, что онѣ возникли всего за два или три 
столѣтія до завоеванія. Это было бы равносильно тому, если бы мы 
сказали, что въ Индіи не было никакой цивіілпзаціи до македон
ская  нашествія, потому что въ странѣ не суіцествуетъ исторнче- 
скихъ документовъ, предшествующих'!, этому событію. Мексиканцы 
и перуанцы не были героями ромаиовъ, для которыхъ чудесный 
сооытія представляютъ обыденное дѣло, жизнь которыхъ опреде
ляется законами, нелримѣнимыми къ остальному человѣческому
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роду, и которые могутъ въ одинъ часъ добиться результатовъ, тре
бующих!, для своего достиженія тыеячелѣтій. Это были мужчины 
и женщины, подобные намъ, медленно и съ трудомъ, нослѣ мно
гихъ неудачъ, выработавшіе себѣ цнвилизацію. Выраженное о ннхъ 
легкомысленное мнѣніе напоминает!, намъ забавное отношеніе на
родной хропологіи къ громадным!, лѣтописямъ Египта и Китая. 
Оставляя въ сторонѣ несовершенные методы записыванія событій, 
употребшівшіеся лѣтонисцами западная света, всякій, кто заме
тить медленность, съ какою человѣкъ подвигается впередъ но пути 
прогресса, и въ то же время вспомнить грандіозныя пронзведенія 
искусствъ, оставленный этими двумя націями,—прочное доказатель
ство достигнутой ими степени развитія,—будетъ вынужденъ отбро
сить въ сторону такія нелѣиыя заявленія, какъ не стоящія не 
только обсужденія, но даже вннмапія.

Г Л А В А  VI.

П риближ ен іѳ  в ѣ к а  р а зу м а  в ъ  Европѣ.

ЕМ У  Ш > Е Д Н ІЕ С Т В У Е Т Ъ  В О ЗН И К Н О В Ь Ш Е  К Р И Т И К И .

Воарпжденіѳ греческой литературы и философіи въ Италіи.— Раввитіѳ со- 
врмменныхъ иаыковъ и воаиикиовеніе критики,— Неминуемая опасность 
д.ія латшн-кихъ идей.

Изобрѣтеніе книгопечатаиія.— Оно производите настояіцій переворотъ вь 
сообщеніи знаній, оказываете особенное дѣйствіо на общественное бого- 
служеніе и заставляетъ отступить на второй планъ церковную каоедру.

Реформація.— Теорія еуперрогацін и употребленіе нпдульгепцій.— Утвержде- 
ніе права частнаго еуждепін.— Политическая исторія нроис.хожденія, апо
гея разш ітія и задержки реформаціи.— Е я  дѣііствіе на Италію.

П ричины  остановки нъ раввнтін реформаціи.— Внутреннія причины, коре- 
нивш іяся въ нротѳстантивмѣ.— Внѣшпіи -  въ полнтикѣ Рима,— Контръ- 
реформація.— Инквиаицін.— Іе ауи ты .— Отнопіепіе великихъ критиковъ.— 
Апогей раавіггія реформаціи въ Америкѣ.— Возникновеніе нзъ мыш лепія 
индивидуальной свободы.

Оценивая вліяиіе литературы въ періодъ ириближенія къ вѣ-
КУ р а з у м а ,  ОТМѢТИМЪ СЛѢдуіОЩ ІЯ СОбЬІТІЯ: ВЬІХОДЪ ИЗЪ Ііопобиоплошѳ
употребленія латинская языка для изложенія ученыхъ «ричікп. 
предметов!,, образованіе современныхъ языковъ нзъ народныхъ 
діалектовъ, пзобрѣтепіе кннгопечатанія, упадокъ вліянія церков
ной каоедры п замѣна ея вліяніемъ прессы. Всѣ эти событія, со
единившись съ нравственными и умственными вліннінмп, преобла
давшими въ то время, привели къ великому движеиію, извѣстному 
под!, именемъ реформаціи.

Какъ бы для того, чтобъ указать мірѵ истинную причину ум
ственная упадка Италіп, обновлеиіе ея началось вслѣдъ эпоха умст„е„. 
за изгиаиіемъ папъ въ Авииьонъ. Во время пхъ от- ,,иго ДШІ;,;о1,ІІІ-
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сутствш, процессъ возрождепія продвигался такъ быстро впередъ 
что невозможно было оказать ему успѣіпнаго сонротивленія или 
водворить прежнее положеніе дѣлъ но возвращеніи паиъ въ Римъ. 
Какъ только свинцовое облако, которымъ онн окутали страну, раз
мялось, молнія ударила съ неба, и полуостровъ ожилъ.

единство церкви и, слѣдователыю, ея могущество требовали 
™ 5 ^ . употребяѳ“ я латиискаго языка въ качеств):- языка свя- 
ча т, качоспгіі щенпаго. Благодаря этому Римъ сдѣлался какъ бы цен- 
сіміиоіііі.іго. тромъ Европы и получилъ возможность стать во главѣ 

международных'!! сиошеній. Латинскій языкъ нридавалъ Риму го
раздо болы не значеиія, чѣмъ его предполагаемая небесная власть, 
и какъ бы Римъ ни утверждалъ, что онъ очень много сдѣлалъ, но 
онъ подлежитъ ответственности за то, что, имѣн въ рукахъ такое 
важное преимущество, не сдѣлалъ гораздо болыиаго. Если бы паны 
не заботились такъ много о томъ, чтобы сохранить свои доходы и 
свою свѣтскую власть въ Италіи, они могли бы заставить весь ма
тери къ двинуться впередъ, какъ одинъ человѣкъ. Ихъ должностныя 
лица могли безъ затруднеиіи проникать во всѣ страны и свободно 
сообщаться между собою—отъ Ирландіп до Чехіи, отъ Италіи до 
шотландш. Обладаше обіцимъ языкомъ сосредоточивало въ ихъ 
рукахъ унравлеше международными дѣлами и доставляло имъ раз- 
витыхъ стороиниковъ, говорившихъ повсюду на одномъ I I  томъ же 
языкъ.

Слѣдователыю, Римъ не безъ причины относился съ нена- 
B03PW H iio  греческаго языка и къ введе- 

грочосколу НПО еврепскаго, и волновался при видѣ образоваиія но- 
,"1" 1 ныхь языковъ изъ народныхъ нарѣчій. Преобладаніе 

латиискаго языки составляло одно изъ условій, поддерживаюіцихъ 
власть Рима: упадокъ его являлся мѣрнломъ ея упадка, его вы- 
ходъ пзъ употребление служилъ сигналомъ ограянчешя этой власти 
пределами небольшого птальяискаго государства. Въ самомъ дѢл-Ь, 
развитіе свропейскихъ языиовъ служило орудіемъ паденія Рима.

ни о З'Словливалп возможность сношеній между нищенствующими 
братьями и невѣжественнымъ пародомъ, и не было ни одного изъ 
этихъ языковъ, въ pan ннхъ иропзведеніяхъ котораго не выказыва
лось оы глубокое презрѣпіе къ Риму. Мы уже видѣли, что происхо
дило съ провансальскою ноэзіею Лангедока.

Вознпкиовеніе многоязычной европейской литературы со- 
впало, слѣдователыю, съ упадкомъ папскаго хрпстіанства. Европей
ская литература была невозможна прп владычествѣ католицизма. 
.фод“ оТ« ;;„Велпкое, торжественное и внушительное религіозиое 
новым.і язи- единство обусловливало и литературное единство, выте- 

к:ім"' кающее пзъ уиотребленія одного языка. Такъ же невоз
можно воплотить мысль въ мертвый языкъ, какъ невозможно за
ставить двигаться труиъ. Принципъ неподвижности, который Ита- 
лія надѣялась передать Европѣ, основывался главнымъ образомъ 
на принудительном'!, употребленіи мертваго языка. Первымъ при- 
знакомъ умственной эмансинаціп было возбужденное великими по
этами движете, во главѣ котораго стоялъ Данте и которое раз
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рушило чары. Единство религіи подразумѣваетъ единство свищеи- 
наго языка, откуда вытекаетъ отсутствіе отдѣлыіыхъ національ- 
ныхъ литератур'!..

Даже иослѣ того, какъ Римъ потерпѣлъ иораженіе въ дѣлѣ 
разрѣшенія научнаго вопроса о двпженіи земли, иобѣ- ді.нстміо, произ- 
дившая партія охотно выражала свои мысли на латин- "ХиыаѴяаи-" 
скомъ языкѣ, отчасти потому, что она этпмъ обезпечп- 
вала себѣ болѣе многочисленный круп» ннтеллигентиыхъ читателей, 
а отчасти потому, что церковная власть склонна была пропускать 
мимо ушей то, что въ противномъ случаѣ она считала бы преступ- 
нымъ, такъ какъ тотъ, кто писалъ на латинскомъ языкѣ, давалъ 
этимъ доказательство, что онъ не обращается со своею рѣчыо къ 
пароду. Введеніе новыхъ языковъ повело къ уменынеиію- сообщеній 
мелсду учеными.

Въ движеніп человѣчества, которое долгое время совершалось 
молча и незамѣтно, наконецъ наступить кризисъ. Сдѣ- приближено 
лано было воззваніе къ эмоціямъ и нравственнымъ чув- чк , ',ѣ!гь 
ствамъ, лежавшимъ въ основапін системы, исторіею которой мы 
такъ долго занимались, но оно оказалось недѣйствительнымъ. На
ступило время для такого же воззванія къ мышленію. У каждаго 
возраста своя логика. За логикою чувства слѣдуетъ въ свое время 
логика разума. Вѣра бываетъ двухъ родовъ—вѣра согласія и вѣра 
убѣжденія,—и наступает!, неизбежно время, когда эмоціоналыіая 
вѣра замѣняется умственною.

Какъ бы для того, чтобы доказать, что наступавшій кризисъ 
не былъ порожденъ человѣческими намѣреніями и произ- коаЬма модми. 
веденъ единичнымъ лицомъ, хотя бъ этимъ лицомъ былъ ,і,л°і»о,"іія- 

самъ папа, Николай У нашелъ въ дѣлѣ покровительства наукѣ и 
литературѣ соперника и друга въ лицѣ Козьмы Медичи. Слѣдую- 
іцій случай покааываетъ, какая глубокая перемѣна произошла въ 
настроеніи высшихъ классовъ: Козьма, самый богатый пзъ италь
янцев'!,, тратнвшій свое состояпіе на постройку дворцовъ, церк
вей, госпиталей, библіотекъ, на своемъ смертномъ одрѣ получилъ 
утішіеніе не отъ представителей религіи, какъ это было бы въ 
прежнее время, а ота Марсилія Фичина, платопнета, который из
ложил!, ему доводы въ пользу суіцествованія будущей жизни и 
утѣшилъ умирающаго примѣрами и учепіями греческой философіи, 
научая его смѣиить вѣру надеждою, забывая при этомъ, что на
дежда является часто лишь дневиымъ сиомъ и такъ же несуще
ственна и пуста, какъ и ея ночной собрата. Фичина, быть можетъ, 
пришелъ къ убѣжденію, что философія только болѣе высокая сту
пень теологіи, а философъ очень просвѣщенный теологъ. Онъ былъ 
представителемъ платонизма, который, со времени сво- ношшшіо вновь

. . . нлитонизма в*!»его иадетя въ Александрш, скрывался отъ лица лю- итміи. 
дей вт, восточныхъ монастыряхъ, а теперь вышелъ на свѣта въ 
благопріятной ему атмосферѣ Италіи. Его школа съ наслажденіемъ 
и даже съ благоговѣніемъ взирала на славныя языческія времена, 
празднуя пнршествомъ день рожденія Платона, 13 ноября. Аѳип- 
ская академія воскресла вновь въ садахъ Медичи во Флоренціи.
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о Фичина но слѣдуотъ считать рабскпмъ подрожателемъ великому 
учопіо марен- философу. Онъ сливалъ ученія Платона съ другими уче- 

лш оичіш а. ПЬШІІ, почерпнутыми нзъ менѣе опасная источника' съ 
теоріею магометанина Аверресса, который счпталъ иеиреложиымъ 
фактомъ существоваше души человечества; благодаря сноніеніямъ 
сь нею индивидуальный души получаютъ возможность составлять 
оощія понятая, потому что таково, по словамъ Аверресса, необходи
мое послѣдствіе теоріи эмаиаціи.

При такихъ-то обстоятельствахъ и въ такой-то критическій 
“" Я І Г 11“  произошло возрожденіе греческой литературы 

ш . ііталіи . въ Италш. Ею пренебрегали въ теченіе болѣе чѣмъ 
шестисотъ лѣтъ. Если нѣкоторымъ лицамъ и приписывалось ино
гда зианіо этого языка, то оно состояло, по всей вероятности, 
лишь въ умѣнін переводить иѣкоторыя «иеболынія натристнческія 
произведении. Первые проблески этого оживлеиія появляются вт, 
АШ  в. и несколько яснѣе обозначаются въ ХІУ в. Взятіе Кон
стантинополя латинскими крестоносцами повело лишь къ распро
страненно на западѣ иемногихъ рукописей и произведший пскусствъ 
вмѣстѣ съ наиболѣе почитаемыми монашескими реликвіими. Гнетъ 
турокъ, которые, какъ предвидели всѣ мысля іціе греки, долженъ 
былъ привести неизбѣжно къ паденію внзаитійской системы, ио- 
будилъ многихъ ученыхъ людей и писателей искать безопасности 
и средствъ существовапія въ Италіи.

Во время Петрарки, 1304—1374 г., прогрессъ былъ не осо- 
р ІГ ,Г р?,- беіІІІи 13СЛІІКЪ- 9тотъ знаменитый ігоэтъ говоритъ, что 

аданія. врядъ ли можно насчитать въ Пталіп десять лицъ, ѵмѣ- 
ющихъ цііішть Гомера. Какъ Петрарка, такъ н Боккачіо не "ща
дили трудовъ, чтобы познакомиться съ утраченнымъ языкомъ. Бок- 
качю удалось доставить калабрійцу Леонтію Пилату мѣсто профес
сора греческаго языка во Флоренціи. Онъ слѣдуюшнмъ образомъ 
оппсываетъ этого греческаго преподавателя: одѣтъ онъ въ мантію 
философа; его наружность отвратительна, его лицо обросло чер
ными волосами, борода у него длинная н нечесаная, обращеиіе 
грубое, характеръ мрачный и непостоянный, но умъ одаренъ цѣ- 
лымп сокровищницам и знанія. Леонтій съ отвращеніемъ уѣхалъ 
изъ Италіи, но, возвращаясь въ нее, былъ убить ѵдаромъ моліііи 
но время бури на морѣ, когда оиъ стоялъ иа палубѣ, привязан
ный къ мачт-е корабля. Авторъ, пзъ котораго я беру эти свѣдѣнш, 
нрнбавляетъ многозначительно, что Петрарка оплакиваетъ его 
сУДьиУ) по съ раздраженіемъ спрашиваетъ, «нельзя ли добыть у 
матросовъ какой-нибудь оставленной пмъ конін Эврипида иліі 
Софокла».

Возрожденіе греческаго языка въ И-галіи началось съ 1395 г., 
когда Хризолоръ началъ преподавать его. Несколько лѣтъ спустя 
Авриспа привезъ въ Италію 238 греческнхъ рукописей, междѵ 
прочимъ, Платона и Пиндара. Сделана была попытка перевести 
эти нроизведеніи на латиискій языкъ. Религіозиая вражда противъ 
греческой литературы вт» значительной степени уменьшилась; из
учена ея нашло покровителя въ лице самого папы Евгенія IV. По
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мѣрѣ того, какъ намѣреніе турокъ овладеть Константпнонолемъ 
становилось болѣе очевидным!., эмиграція ученыхъ грековъ въ 
Италіи сдѣлалась болѣе частою. А между тѣмъ, за псключепіемъ 
Петрарки, а оиъ врядъ ли соетавлялъ нсключсніе, ни одпнъ изъ 
итальянскихъ ученыхъ не принадлежать къ членамъ духовенства.

Лоренцо Медичи, внукъ Козьмы, уиотреблялъ всѣ усплія, 
чтобы развить вкусъ къ греческой наукѣ, великодушно лоро.що моДи- 
разрѣшая копировать свои рукописи. Но оиъ оказывать ЧС"’ДІ0ІГ" 
покровительство не одной только литературе. Въ его со,і,ія- 
прекрасной виллѣ въ Фіезолѣ воскресла вновь древняя философін; 
его ботаническій садъ вт. Кареджн быль наиолненъ восточными 
тропическими растеніями. Вліяніе его продолжалось съ 1470 г. ио 
1492 г., годъ его смерти. Онъ увидѣлъ еще до конца своей жизни, 
какъ древній илатонизмъ одержалъ верхъ надъ платоинзмомъ Але- 
ксандріи, и какъ чистое учепіе Аристотеля изгнало низменное 
аристотелевское ученіе школъ.

Вторая половина ХУ столѣтія открыла западной Европѣ два 
міра—старый и новый: первый благодаря путешествію ДІ.Нстіііо, про- 
Колумба, второй благодаря взятію Константинополя; ^™ЗнГ.%ч°о-
ОДНО ДОЛЖНО 6ЫЛО ПрОИЗВеСТЬ ІіереВО рО ТЪ  В Ъ  П рОМ Ы ИІ-С|:,|ИЬ яаыкомъ.

ленномъ мірѣ, другое—вь религіозномъ. Греческая литература, 
стиснутая въ Италіи турецкимъ оружіемъ, произвела чудеса; ла
тинская Европа съ уднвлепіемъ увидѣла, что древняя половина 
христіанства не имѣла поиятія объ ученіи и о святыхъ запада. 
Теперь открылась тайная причина горькой вражды ка- причины нона-О f т г ШІСТІ! КЪ 11)040-толическаго духовенства къ греческой науігЬ. Иногда Скому языку, 
предполагали, что дурио . скрываемая нелюбовь къ сочиненіимъ 
Аристотеля зависѣла отъ арабской одежды, въ которую были обле
чены его сарациискіе комментаторы; теперь же • оказалось, что 
подъ этою иелюбовыо скрывается нѣчто болѣе важное, болѣе глу
бокое. Это былъ страхъ передъ греческимъ духомъ. Вт. скоромь 
времени обнаружилось нанравленіе, къ которому клонилось неиз
бежно данное ноложеніе дѣлъ; новые языки, быстро развиваясь, 
сдѣлали латинскій языкъ ненужным-!., обветшалымъ, а иолитнческія 
событія доставили ему соперника въ виде греческаго языка, кото
рый могъ легко получить надъ нимъ иреобладаніе; и соперннкъ 
этотт. являлся не вт, одиночку, потому что къ греческому языку 
долженъ былъ, очевидно, вскоре прибавиться и еврейский, при
нося съ собою всѣ прелести глубокой древности и опасную науку 
евреевъ. Съ свойственною ему ревнивою подозрительностью, духо
венство вскорѣ научилось отличать еретика ио его зпапцо грече
скаго и еврейскаго языковъ, подобно тому, какъ въ наше время 
его узиаготъ по знанію фнзичеекихъ наукъ. Авторптстъ Вульгаты, 
этого краеугольная камня итальянской системы, долженъ былъ, по 
мнѣнію Рима, обязательно рушиться; и въ действительности, судя 
ио тому, что Вульгата вскорѣ утратила часть своего зиачеиія вслѣд- 
ствіе появленія въ Италін языковъ греческаго и еврейскаго, объ
явлено было, съ большею восторженностью, чѣмъ правдою, что про
изошло второе раснятіе Христа между двумя ворами. Но еще долго
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f l  Т0Г0 вРемени> 0 которомъ мы говоримъ, парижскій упивер- 
сн іеіь иро in вился введенш греческаго языка въ курсъ препода
вш и , „е изъ нелюбви къ иаукѣ, а изъ уверенности, что^зьікъ 

можетъ оказать вредное вліяніе на латинскую теологію.
Куда мы ни взглянем'!», повсюду мы видимъ примѣры уди- 

вителыіыхъ неремѣнъ въ мнѣніяхъ людей. Вмѣсто склон- 
жаиш Христу», ности опираться на привилегированное посредствующее

3 v me;,TCir ,II1Ir0CTI1’ С0СТаВЛ1ШШеЙ характеристическуюерп всЬхъ свѣтскнхъ классовъ въ Европѣ, проявилось стремле-
ше къ самостоятельности. Лучшимъ доказательствомъ этого яв
ляется популярность, какою пользовалась книга, написанная, какъ 
1 оворилп, Ѳимою Кэмшйскимъ и озаглавленная: Поорсіжаніе Хри
сту. Говорятъ, что эта книга имѣла больше читателей, чѣмъ ка
кая-либо другая, за нсключеніемъ Библіи. Ея распростраиеніе слу- 
жиіь неопровержимымъ доказательствомъ глубокая ущерба нане
сенная вліянпо духовенства, потому что главною ея цѣлыо было 
доставить наоожнымъ людямъ возможность развить въ себѣ рели- 
иозныя чувства помимо вмѣшательства духовенства. Если бы та-

° написаио теперь, ему можно было бы дать 
следующее пазваше: «каждый человѣкъ самъ для себя священ
никъ». Нѣть основанш предполагать, чтобы состояніе, въ какое 
были приведены люди въ это время, благодаря дѣятелыюсти италь-
™ ^ -г 0л™ ИСГИ|аіІСТВа’ ЫЛ0 С0СТ0ЯІІІемъ ГР ом а дна го себялюбія, какъ 
дверждали нѣкоторые: популярность этой ішнги находилась ско-
лпот “ И0Ш0СТН °ТЪ ГЛуб0ІШГ0 неД°вѣРІи. которое чувствовалось повсюду къ духовенству, какъ въ правственномъ, такъ и въ
умствениомъ отношепш. Что удивптельнаго, если таково было от- 
но иеиш свѣтскаго сословія, когда образъ дѣйствій самого духовен
ства доказывалъ, что оно не довѣряетъ собственной силѣ? Оно
нчптТ ’и! „ ? РЫТЬ Сиоег° ÄCTpaxa пеРедъ вторженіемъ греческаго 
™ ’ не могло говорить безъ ужаса о вліяпіи еврейскаго, громко 
ироіесловало противъ изучешя языческой фнлософіи и осмѣивало 

осуждало свѣтскую науку. Оно видѣло, что фиктивное единство 
которымъ оно такъ хвалилось, приходитъ къ концу, что лГодина- 

*ІІШаютъ знакомиться съ суіцествованіемъ и нсторіей
irenrmptt u w ?  ДРСВІШХЪ u> слѣдовательно, болѣе почтенныхъ 
. «  г  римская, церквей, основывающихъ свою достовер
ное! ь на безукоризненныхъ доказательствахъ. Но стоило западу
rrnn'in 0 су щ еств о в а і,іи  Д Р У ^ х ъ  столь значительныхъ церквей, 
сгоило отнять у латинской церкви отличавіпій ее видъ неприкос
новенная единствами тогда уже ничто не могло воснрепяСво- 
вагь процессу ея самопроизвольная разложенія. Церковь должна 
би , ,С"аСТЬСІ1 1Іа сектьт’ К0Т°РЫЯ> въ свою очередь, должны 
нот  п т  нІІИ КЬ 11ПДИВІІДУалыі0Й свободѣ мысли. Гнетущая рука 
S n  тирашн должна была быть устранена, въ результат^ 
не ° Г Г а получиться индивидуальная свобода мысли. Это 
не были пустыя предположен!«, а . таковъ былъ ходъ, приня
тый событіямп. Какъ только появилась реформація, тотчасъ на- 

сектантски! нодраздѣленія, и въ наше время мы видимъ,
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что анархія сектъ является непзбѣжнымъ енутиикомъ индивиду
альной свободы мысли.

Какъ мы уже сказали, на что бы мы ни носмотрѣли во вто
рую половину XV столѣтія, повсюду мы замѣчаемъ уди- нысшія трибо- 
вителыіыя перемѣиы. Было, очевидно, безиолезио у т в е р - ётн.""д"°" 
ждаіъ неподвижность человѣчества, когда люди стояли лицомъ 
къ лицу съ новыми формами, принятыми имъ. Новыя идеи вы
теснили старыя. Естественный явленія не могли больше сравни
ваться съ человѣческимп дѣйствіями, а потребности людей пере
стали считаться причинами, обусловливающими движоніе вселен
ной. Возникла лучшая оцѣнка очевидности, быть можетъ, отчасти 
подъ вліяніемъ законнпковъ, а отчасти благодаря раз- попарю  рас- 

витііо критики. Б ъ  Италіи, гдѣ денежные интересы на- ТьТЕ™ “ 
рода были, очевидно, тождественны съ интересами церкви, возникло 
незамѣтно сильное иевѣріе.

А теперь произошло событіе, результаты котораго иевоз- 
можпо преувеличить. Книгопечатаніе было, повидимому, шобріітопіо 
изобрѣтено въ Евронѣ около 1440 г. Для насъ не важно І!ИрЗГогоія; 
ВХОДИТЬ ВЪ подробности его ИСТОрІИ, изслѣдовать, слѣ- иеторія. 

дуета ли приписать его изобрѣтеніе Костеру гарлемскому или 
Гутенбергу майнцскому, или признать, что кнняиечатаніе было 
вывезено венеціанцами изъ Китая, гдѣ оно было изпѣстно уже въ 
теченіе 2000 лѣть. Бъ 1441 г. въ Венецін былъ пзданъ декрета, 
указываюіцій, повидпмому, что искусство это было извѣстно тамъ 
уже нѣсколько лѣтъ. Костеръ, говорята, наиечаталъ Speculum 
JrJumanne Salvatioiris въ 1440 г., а Гутенбергъ п Фауста издали 
въ Майнцѣ Библію безъ даты въ 1455 г. Искусство достигло 
сразу совершенства; Бпблія ихъ возбуждаета и теперь удивленіе 
своею прекрасною печатью. Среди наиболѣе раннихъ образчи- 
ковъ печатанія встрѣчается увѣщаніе поднять оружіе противъ ту
рокъ, 1454 г.; имѣются еще двѣ нндульгенцііі Николая У ота 
того же года. Вначалѣ каждая страница гравировалась на деревѣ, 
но вскорѣ былъ введет, подвижной шрифта. Книги, напечатаиныя 
первымъ способомъ, продавались виачалѣ какъ рукописи. Два ра- 
бочіе Фауста открылп типографію въ Италіи, но не раньше 1405 г.; 
они выпустили тамъ одно изданіе Лактанція, одно Цицерона De 
Officiis, одпо Августина De Civitate Dei. Искусство это было при
везено во Францію въ 1469 г. п распространилось черезъ нѣсколько 
лѣтъ во всѣхъ болыиихъ европейскихъ городахъ. Типографщики 
сами и продавали своп книги: число экземиляровъ каж- порш.ш книги 
даго изданія равнялось приблизительно тремъ стамъ. 11 д"",™"1’0" 
За фоліантамн нослѣдовали изданія in-4, а въ 1501 г. введены 
были дуодецимы. Вскорѣ цѣна книгъ понизилась на 4/б, и въ виду 
существующпхъ потребностей понадобилось установить правила 
какъ насчеть цѣны, такъ и насчеть содержанія кннгъ. Такъ, нанр., 
парижскій университета установплъ таксу па продажу книгь и 
иодвергалъ пхъ цензурѣ, охраняя интересы церкви и государства. 
Сразу было очевидно, что книгопечатаніе будетъ оказывать громад
ное вліяніе на одновременное ему умственное движеніе.
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Нѣкоторые авторы пробовали опредѣліггь умственное состол- 
Ä 2 t £ we Р»3“ ™  «транъ вь Европѣ въ копцЬ XV ст.

обнаруженною ими въ д ѣ й  
мп-.-т-т л ™  книга. Хотя такого рода оцѣика врядъ ли
можетъ быть правильного, таи , какъ печатаніе книгъ находится

Не Т0ЛЬК° 0ТЪ Умотвенпа™ развитая общества, ио 
и отт, условій торговли и промышленности, вслѣдствіе чего коли
чество печатаемые книга можеть быть больше А  той мѣстносш 
гдЬ торговая деятельность велика; тЬмъ не меиѣе эта оиѣнка, быть

Е ИЗЬ Е0ѢХЪ' КаКІЯ мы можомъ сдѣлать; она приводить Ііасъ къ очень иитереснымъ и неожиданиымъ результа-
гамь, представляюіцимъ громадное значеніе именно по ихъ связи
“  Л Г ”  ЭП0Х010’ 0каз™ ается’ ™  во всей Евроиѣ, между

, "  1500 г" напечатано было болѣе 10000 изданій книга и
в Г Г Г Ѵ ^  НПХЪ б(ш,шая чаоть печаталась въ Италіп; отсюда 
видно, что Италія находилась во гаавѣ умственпаго движенш. Изъ 
этого большого числа издаиій напечатано было: въ Вепеціи-2835 
въ Милаиѣ—625, Волдавьѣ—298, Римѣ—925, Париж*—751 Кечь 
нѣ—530 НюренбергЬ—382, ЯейпцигЬ—531, Еазелѣ—320 Стпас- 
б у р г і-5 2 6  ДугсбургЬ-256, Лувенѣ-116, М ай н ц Ь -Ш ,’ Девен- 
тері, 159, Лондонѣ 130, Оксфордѣ—7, Сентъ-Дльбанѣ—4.

Ьлѣдоватедьно во главѣ этого движетя стояла Веиеція. Ан-
• Ä ”«  “ ш ошьно отот™  вь  этомъ отношеяіп. Заключение 
ост.иы.п.о ЭЮ подтверждается многими другими обстоятельствами 
"фо,,ою' оправдывающими заявленіе, что Италія въ 1400 г на

ходилась на той ступени умственпаго развптія, какой Англія до- 
стигла только въ 1500 г. Парижъ в разъ иревосходоъ С д о н ъ , 
<1 вь слѣдуюіщя 10 лѣтъ это неравенство еще болѣе увеличилось 
потому что въ Парижѣ было наиечано за это время 430 изданій а 
въ Лондон* 26. Свѣтъ знанія ослабѣвалъ соответственно' своему

ОТЪгеГО пталыпіскаго фокуса. До 1550 г., черезъ цѣлое 
с олЬие послѣ открытая этого искусства, въ ІПотландіи папечаио 
было всего 7 ироизведеній, и среди ннхъ ни одного классическая. 
Иитереснымъ доказательствомъ того, какъ при выпускѣ книгъ со
образовались съ мѣстными вкусами, служитъ следующее: первая
книга, изданная въ Исианіи въ 1474 г., была озаглавлена: Зача- 
шге св. Дгъвы.

Изобрѣтеніе книгопечатанія подѣйствовало въ двухъ совер- 
.2“  Г Г - 111011,10 1)азличныхъ наиравленіяхъ: 1) оно умножило и 
торатуру п до,,- удешевило книги, 2) оно замѣнило церковный проиовѣтн 

копь. чтеніемъ. 1
Что касается до умноженія и удешевления книгъ, то нѣтъ 

удошоплоиіо основашя предполагать, чтобы . число ихъ было когда- 
>,,,,гь- либо недостаточно. Подобно тому, какъ при Птоломеяхъ 

книжное производство сосредоточивалось въ Алексаидріи и удовле
творяло всѣмъ требованіямъ, такъ во всѣхъ болыиихъ аббатствахъ 
существовала особая комната-.Scrip to rium- д л я  копировки и про
изводства книгъ. Іакое сидячее занятіе не могло не быть пріят- 
нымъ лицамъ, ведущимъ спокойную созерцательную жизнь. Но
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Греція, Римъ, Египетъ,—вообще всѣ древнія правительства, кромѣ 
китайская, были основаны на такихъ элементахъ, среди которыхъ 
не было мѣста самому важному классу нашего времени—читаю
щему. Свѣдѣиія передавались изъ устъ въ уста, а не помощью 
глазъ. При ограіпічеішомъ снросѣ вознагражденіе копировщику 
было достаточно велико, а цѣна, уплачиваемая иокупателемъ, умѣ- 
реина. Ошибочно было бы предполагать, что методы и преимуще
ства иечатанія были неизвѣстиы. Разные виды пѳчатанія были вт» 
употреблеиіи повсюду, гдѣ это требовалось. Для того, чтобъ убѣ- 
Д И Т Ь С Я  В Ъ  ЭТОМ Ъ , иезачѣмъ вспоминать О рпмскихъ штем- Недостаток-!. ІЛ.

ѵ j. буиагіі. Г.уиагапеляхъ,—примѣромъ можетъ служить каждый вавилои- „;л. да»аска. 
скій кнрппчъ или каждое вавилонское кольцо съ печатью. Дей
ствительное затруднеиіе представляетъ недостатокъ бумаги. Она 
выдѣлываласг» въ Европе сначала испанскими маврами изъ топ
к а я  льна Валенціи и Мурсіи. Бумага изъ хлопчатой бумаги, про
даваемая подъ названіемъ Charta Damascenn, сначала производи
лась въ Дамаскѣ, а разный другія ея разновидности выделывались 
въ Китаѣ.

Было бы больше читателей, и бумага начала бы произво
диться въ болыиемъ количеств*, и больше было бы переписчпковъ,— 
да, былп бы даже и типографщики. Усиленному спросу отвѣчало 
бы усиленное удовлетвореніе. Какъ только такое требованіе воз
никло въ Европѣ, возникла въ ней п пресса, какъ то было тысячу 
лѣтъ назадъ въ Кптаѣ.

Что касается до общества, то печать доставляла ему только 
выгоду; не то было съ авторами. Долговечность книгъ дплпшьч.юстт. 
сильно пострадала,—грустное заклточеніе для честолю- к""'шопа.°"'‘" 
бпваго ума. Продолжительность суіцествоваиія многихъ древнихъ 
книгъ, благополучно пережившихъ целый столѣтія, немыслима для 
современныхъ книгъ. Этому сокращенно времени существованія 
книгъ способствуетъ въ значительной степени чрезвычайное раз- 
множепіе ихъ. Быстрое слѣдованіе книгъ другъ за другомъ дѣлаетъ 
устарѣлыми мпогія изъ нихъ, считавшіяся прежде выдающимися, а 
затемъ нредаетъ ихъ забвеиію. Никто не можетъ теперь падѣяться 
на безсмертіе. Единственное, чего можетъ ждать современный пи
сатель,—это чтобы книга пережила на некоторое время его самого.

Съ печатью произошло то же, что и съ другими дѣлами на 
рынкѣ: усиленный снросъ породить усиленное иредло- у„„ожото 
женіе, которое, реагируя, въ свою очередь, еще больше кипп- 
усилило снрост». Дешевыя книги порождаюсь читателей. Когда мо
нахи, покинувъ свою безиолезную и лѣиивую жизнь и переставт» 
повторять ио двенадцать разъ въ день молитвы, начали синоы- 
ватъ и раскрашивать рукописи, въ результате получилось повыиге- 
ніе умственная состояиія всего сословія, увеличилось число мона
ховъ, умѣющнхъ чіттагь. И по мѣрѣ того, какъ увеличивалось ко
личество книгъ благодаря ихъ печатанію, возрастало и число лицъ, 
нуждавшихся въ нихъ.

Во-вторыхъ, что касается до перемены въ способе сообщепія 
свѣдѣній, то эта перемѣна дала себя почувствовать способь соог.-
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чамѣшіотся. прежде всего въ церковиомъ мірѣ, а затЬмъ въ поли- 
тическомъ. Бея система общественнаго богослуженія основывалась 
на неграмотности народа; отсюда чтеніе молитвъ и проповѣдей 

то станете внимательно сравнивать XIII ст. съ XIX, не можете 
не замѣтнть, какъ существенно важно было устное преподаваігіе 
въ первомъ и какую второстепенную роль играете оно во второмъ
I Z S \ i ГГ “ “ ®?Ѣтсше внигопечатапія доставило немедленно ыо-
    іЩествениаго соперника церковной каоедвѣ Оно гл-Ги

і;н°едріі. лало возможнымъ то, что было невозможно раньше въ 
христианской Евронѣ, -непосредственное сообщеніе правительства 
съ народомъ помимо всякаго религіознаго посредничества и по
служило первымъ шагомъ въ той важной перемѣнѣ, которая была 
впослѣдствш проведена въ Амернкѣ,—къ отдѣленію церкви оте го
сударства. Хотя въ этомъ отношепіи получился желаемый эффекте, 
но въ другомъ добытые результаты были сомнительная свойства 
потому что церковь держалась своей старой системы и послѣ того’
н Г Ѵ ™  °В0І° дѣй™ ельнУ10 ому, держалась ея, несмотря 
на ю, но рисковала дойти до совершенно неподвижная, безжиз
ненная состоят я. ’

Но мы не должны придавать слишкомъ малая значенія 
? Г “Ѵ Х Г ВЛШІ,1,°’ оказываемому на неграмотную общину устнымъ 

шіро.ть. и сценпческимъ поученіемъ. Что могло лучше’поучать 
ее, какъ не это торжественное собраніе всѣхъ прихожанъ но воскре- 
сеньямъ, съ цѣлыо слушать молча, не задавая ннкакихъ вопросовъ? 
В ь этихъ громадныхъ церквахъ, архитектурное велнчіе которыхъ 
возбуждаете и теперь наше удивленіе, было соединено все, что 
могло произвесть впечатлѣігіе на богомольца. Громадное зданіе 
съ е я  башнями и шпилями, возносящимися къ небесамъ; е я  кру
тая, наклоненная крыша; его стѣны съ нппіами и статуями; его 
звучные колокола; его расцвѣчениыя чудными красками окна все- 
возможныхъ формъ, въ видѣ овала, круга или розы, черезъ ко
торый пронпкалъ въ церковь разноцвѣтпый свѣтъ; е я  ряды вы- 
сокихъ стройныхъ колоннъ; его своды, возвышавшіеся другь надъ 
другомъ; священникъ, выстунающій изъ своего таинственная убѣ- 
жпща; его чаша и запретное вино; покрытый дискосъ, иотиръ, 
дароносица. Среди облаковъ оиміама изъ кадилышцъ, при свѣтЬ 
;іампгь, факеловъ и блестящихъ люстръ, при звукѣ серебряиыхъ 
ко л о кол ьчиковъ, Іігрѣ драгоцѣиныхъ каменьевъ на чашахъ и среди 
пышныхъ одеждъ, фюлетовыхъ и сѣрыхъ, затканныхъ золотомъ, 
проносились съ пышпымъ церемоніаломъ черезъ ряды колѣно- 
преклоненныхъ богомольцевъ хоругви и кресты по всѣмъ боковымъ 
придЬламъ храма. Пѣніе литаній и псалмовъ заставляло предвку
шать небесныя мелодш, а голоса хора и звуки органа то гремѣли,
прославляя Бога въ высотЬ, то шептали, успокаивая упавшихъ 
Ді хом ь.

Если таково было вліяніе, оказываемое соборами, то не 
^ ° І . ^ Г ' ме,ІЫ,іе было 11 вліяніе, оказываемое небольшими дере- 

іюя. венскими церквами. Крестьянину церковь была дорога 
воспоминаіпями о иаиболѣе трогательныхъ моментахъ его жизни.
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Въ ея купели родители нарекли ему имя; у ея алтаря опт» при- 
песъ супружескую клятву; подъ маленькими земляными насыпями 
на ея кладбшцѣ ожидали воскресеиія дорогія ему лица, прежде
временно унесенный смертью. Церковная каоедра, связанная, та
кимъ образомъ, съ самыми глубокими и святыми чувствами чело- 
вѣчества, была единственным!» средствомъ иросвѣщеиія. Ничего 
подобная не существовало во времена язычества. Неправильное, 
несвоевременное, случайное краспорѣчіе греческнхъ республикап- 
скихъ ораторовъ не можете никоимъ образом'ь выдержать сравне- 
нія съ такимъ постояннымъ и прочнымъ, сисгематическимъ учре- 
шдепіемъ.

Какъ въ свѣтскомъ, такъ и въ духовшжъ смысл!» обществен- 
ныя власти признавали его значеніе. Королева Елисавета была 
не единствепнымъ государемъ, умѣвшимъ дЬйствовать на народъ 
черезъ посредство тысячи каѳедръ.

Въ течеиіе долгая времени, какъ и можно было ожидать, 
принимая во вниманіе ея значеиіе и случайный благо- к„„одра усту- 

пріятствующія ей обстоятельства, церковная каоедра шшгь «і»0«**11- 
усиѣшно выдерживала соперничество съ прессою. ТЬмъ не меігЬе 
ея подчипеніе представлялось только вопросом'!» времени. Если 
методъ пріобрѣтенія знаній посредством'!» чтенія обладаете нѣко- 
торыми недостатками, за то у него есть и свои достоинства, потому 
что хотя на печатной страниц!» молчалпвыя буквы нѣмы и не 
окружены сценическою обстановкою, но часто—странное протнворѣ- 
чіе!—опѣ дышать такнмъ могуіцественнымъ краснорѣчіемъ, что 
заставляют'!» сердце биться въ волненін пли зажнгаютъ краску 
стыда на щекахъ. Сила убѣжденія свойственна не одной только 
рѣчи. Сильный часто безмолвствуете. Богъ никогда пе говорить.

Есть еще другое условіе, придающее большое преимущество 
чтенію надъ слушаніемъ. Какая глубокая разница су- (Ѵіушаніо к 

ществуете въ дѣлахъ жизни между тЬмъ, дѣлаемъ ли ,,Т01ІІ0- 
мы сами данное дѣло или дѣлаеть за иасъ кто-ипбудь другой? Въ 
послѣднемт» случаѣ какъ сильно возбуждается нашъ интересъ, на
сколько мы виимательнѣе слѣдішъ, насколько лучше знакомимся! 
Слушапіе означаете пассивную деятельность ума, чтеиіе—актив
ную. Но послѣдняя гораздо болѣе благородна.

Въ виду этого соображснія и ц елая  ряда другихъ, можно 
было заранѣе предвпдѣть, что печать въ копцѣ концовъ уппдо.п. шішіік

^  . V цоркошюп ка-лишитъ церковную каѳедру ея преобладаиія, сдѣлаетъ 0оДри. 
ее недействительною плн обратить въ крайнемъ случаѣ вт» вспо
могательное орудіе. Ясно было, что скоро должно наступить время, 
когда проповѣдь, хотя и украшенная краснорѣчіемъ велпкихъ п 
добрыхъ людей, потеряетъ возможность двигать народпыя массы 
или руководить общественного мыслью.

Эта перемѣна отразилась какъ на церковной, такъ н па 
свѣтской власти. Во время турецкой войны 1563 Г. Галеты: ихъ 

газеты появились впервые въ Вепеціп. Сначала онѣ ир°и«ождашв. 
были рукописиыя. Gazette de France начала издаваться въ .1631 г. 
Есть сомнѣніе относительно действительности первыхъ англійсішхъ
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газета »который были яко бы напечатаны во время нападенія ис
панской армады; котпп ихъ хранятся въ Бритаискомъ мѵзеѣ. 
I олько во время гражданскнхъ войнъ газеты окончательно утвер

дились въ Англш подъ именемъ*!/ercuries, Intelligences и т. д.
г1о, что я сказалъ относительно вліянія прессы на религіоз- 

ІІую ™ ІЬ’ можеть быть применено н къ гражданской 
кіжстфіипя. жизни. Ораторское искусство пало, заняло второстепен

ное ноложеше и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе вытесня
лось журналистикою. Какъ бы прекрасно оно ни было въ своей 
сфере дѣпствій, но по существу своему оно ограничено и совер
шенно не въ силахъ вліять на массы людей такъ, какъ того тре- 
буета современная намъ соціалыіая система. Какое зиаченіе имѣли 
оы оезъ газета самыя краснорѣчивыя парламентски нанадепія? Га
зеты дѣлаютъ изъ ннхъ могущественное орудіе, прндаютъ пмъ по
литическую силу, которая выводить ихъ изъ небольшого круга 
образованныхъ слушателей и дѣлаета изъ нихъ достояиіе массъ.'

Таково было литературное положеніе западной Европы, та- 
Р Фор 2 і Г  К0Ва £  ,І0,іаи’ выступившая на сцену сила въ образѣ 

ттот т,,- U1)0CCLL Это былъ только прологъ къ начинающейся те- 
ерь великой драмѣ. Мы уже видели, что одновременно съ этимъ 

умсгвениымъ импульсомъ выстуналъ на сцену и нравственный. 
Они былп въ гармонш между собою. Въ занимающее насъ время
Г Г Т 1ШЙ ШІПулЬсъ І,мѣлъ 1І0ЛІІУ10 возможность проявляться 
Ііодь несколькими разнообразными формами. Характеръ его про-
явлешя определяется денежными потребностями Италіи. Впрочемъ
въ скоромъ времени нравственный импульсъ принялъ болѣе об-
7Гтг!!о! 1  ра:ім ,ры \ \  обратился въ такъ-называомую реформацію. 
Движете протпвъ Рима, замершее было въ теченіе цѣлаго столѣ- 
гія, снова возобновилось.

тг. ,  І1змѣнеши въ человеческой мысли происходятъ непрерыв- 
лад“ ;ой°' І,ымъ образомл,, новыя идеи вытекаюта нзъ старыхъ, 

мысли. или исправляя ихъ, или развивая, но никогда не воз
никают!, самопроизвольно. Подобно органнческпмъ формамъ, онѣ 
требуютъ каждая зародышевая зерна, сѣменп. Умственная фаза 
развнтш человечества, наблюдаемая въ тотъ или иной момента 
является поэтому воилощеніемъ многихъ разлпчныхъ вещей. Она 
связана съ прошлымъ и съ настоящих-!, и заключает!, въ себѣ заро- 
дышъ будущаго. 1

Отсюда слѣдуета, что человѣческія шіѣнія должны обяза
тельно претерпѣвать превращенія. Что принимается за иесомнѣн- 
ное однимъ поколѣніемъ, можетъ показаться до такой степенп 
ложны мъ лослѣдугощему, что будета возбуждать удивленіе всѣхъ 
людей, не нонимающихъ закона нсихическаго развптія. «Какъ мо
гли принимать это за истину!» стаиутъ они восклицать. Эти фазы 
превращены не только слѣдуюта другъ за другомъ хронологически, 
такь что бросаются памъ въ глаза при разсмотрѣиіи идей обще
ства въ определенные промежутки времени, въ нѣсколько лѣта 
или столѣтій, но п существуютъ одновременно у разлпчныхъ націй
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или среди различных!, общественныхъ классовъ одной и той же 
націи, смотря по степени умственпаго ихъ развптія.

Несмотря на увѣренія Рима, наиболее существенный идеи
НТаЛЬЯНСКОЙ СИСТеМЫ ПОДВерГЛНСЬ Н еіІЗбѢ ж іІЫ М Ъ  НЗМѢ- Н : > * ѣ п о н і я  о т .

неиіямъ. Неграмотный народъ, которому легко было им- 1,ТІ,І1дой'хъ!,хъ 
попировать, принялъ на вѣру утвержденіе, что со времени апо
столовъ не произошло иикакпхъ перемѣнъ. Но наступило время, 
когда эта фикція не могла дольше продержаться, когда песогла- 
сіе не могло дольше быть скрыто. При новомъ положеніи не мог
ло никакъ удержаться ионятіе, находившееся въ полномъ ироти- 
ворѣчіи съ разумомъ. Схоластическая теологія и схоластическая 
фнлософія устарѣли, хотя университеты и поддерживали ихъ. Вмѣ- 
стѣ съ возрождеиіемъ чистаго латинства и введеніемъ греческаго по
ложены были основанія болѣе правильной критики. Насту нилъ не
избежно вѣкъ эрудиціи, въ которомъ все, что не могло поддержать 
своихъ правъ передъ лицомъ критики, должно было необходимо 
пасть.

Итакъ, мы дошли до великаго движенія, извѣстнаго подъ име
немъ реформаціи. Этоть терминъ применялся обыкно- Рсформація: е я  

венно къ протестантскпмъ націямъ, и поэтому но виол- псторія. 
иѣ ясеиъ, такъ какъ въ сущности вся Европа затронута была 
реформаціоннымъ ироцессомъ. Ясное поииманіе его пронсхожденія, 
его прошлаго развитія и его послѣдствій можно лучше всего полу
чить при изслѣдованіи положенія сѣвериыхъ и южныхъ иацій и 
исхода этого событія въ каждой нзъ нихъ.

Германія была всегда искрения, а слѣдователыю и набожна. 
Она давала много доказательствъ своего настроенія подготовптслі,- 
еще съ того времени, какъ императоръ Оттонъ спустился 
въ Италію: его экспедиція, какъ говорятъ, состояла пзъ иі||> аиглін. 
вооруженной процессін духовныхъ, решившихся уничтожить скан- 

' далы въ нѣдрахъ церкви. Соборы констаицскій и базельскій мо
гутъ считаться также олицетвореніями техъ же чувствъ. Реши
мость ограничить папскую власть и поставить кого-нибудь выше 
папы возникла изъ глубокая убѣжденія въ необходимости такой 
мѣры. Эти соборы были предшественниками наступающей рефор
мации И въ другихъ странахъ происходили событія, принимающая 
то же направленіе: въ Сициліи и Италіи дѣйствія Фридриха II, 
во Франціи деятельность Филиппа Красивая. Образованные клас
сы отшатнулись ота римской церкви подъ вліяніемъ сарацинъ и 
евреевъ, энтузіасты— благодаря дѣйствію такихъ сочиненій, какъ 
Вѣчное Евателіе; набожные былп возмущены рѣчами тампліеровъ 
и открытою безнравственностью Рима; иатріоты былн приведены въ 
негодованіе заносчивыми притязанінми наиы и его постоянным!, 
вмѣшательствомъ въ политнческія дѣла; низиііе, не разсуждаю- 
щіе классы общества былн доведены до неистовства постоян
ными, навязчивыми вымогательствами денегъ. Въ Англіи, наир., 
несмотря иа низкую степень ея умственная развптія, начало ре
формами можетъ быть отнесено -къ царствованію Эдуарда 111, ко
торый, по внушещго Виклефа, отказался принееть присягу въ-
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вѣрности папѣ; но за нимъ поолѣдовалъ целый рядъ болѣе сла
бых'!, преемников'!,, и начатое пмъ движеніе могло продолжаться 
только въ царствованіе Генриха УІІ. Въ этой странѣ неиосред- 
ственныя причины, возбужцавшія къ возстанію противъ папства 
были, несомнѣнно, чисто матеріалыіаго свойства, какъ, напр., ясад- 
ность и безнравственность духовенства, громадное количество де- 
, l lh l Ivt)Top?j 0ІІ0Г вымогало изъ страны, вторженіе иностранныхъ 

Ю фРанціц и въ Италін, гдѣ умственное развитіе 
а  велико’ Движете приняло также болѣе умственный 

отгЬнок ь. Этому различно между сѣверомъ и гогомъ слѣдуета при
писать не только поразительное географическое расиредЬленіе за- 
рождавінагося въ то время вѣровапія, но также и быстрое и вне-
э Іо Т ѲслошгаШІЧОН,в Р6(,)0рМаЦІІ1’ понимаемой въ тѣсномъ смыслѣ

Незадолго до того, подъ вліяпіемъ финансовой неурядицы, 
Teöpin мі,к‘,ого- 1 имъ началъ утверждать, что безконечпыя заслуги на- 
т:п1.„ ’ ™его Сігасителя вмѣстіі съ добрыми дѣлами праведни- 
ковъ, превосходившими то, что требуется отъ человѣка [superevoaa- 
tio), создали, такъ сказать, фондъ, изъ котораго можно черпать от- 
n j іценія за всякаго рода грѣхи, какъ для мертвыхъ, такъ и для 
живыхъ, какъ для т і і х ъ ,  к т о  находится въ чистилиіцѣ, такъ и для 
насъ, оставшихся на земле. Фондъ этотъ, отданный на храненіе св 
Петру и его преемникам^ можетъ быть пополпенъ, въ случаѣ

..адГонХ ТраТЫ’ ІІІ)0Даікею .за деньги иидульгенцій. И В О Т Ъ  тор
говля иидульгенціями начала производиться въ громад-

?-тЫ т ш Г М рап ъ ЧерѲЗЪ посРедство монаховъ, получавшихъ доходъ 
съ прибыли. Понятно, что такого рода сдѣлки не могли не вызвать 
критики со стороны религіозиаго чувства,-о н ѣ , вѣдь, означали не 

л »е, не менЬе, какъ торгъ такою святою веіцыо, какъ заслуги 
Г Г  Искупителя. Но это было только наружное объясненіе, ко- 
іорое счиіалось необходимымъ представить искренно набожиымъ 
людям ь; за нимъ скрывалась действительная причина политиче
ская  характера. Для напскаго Рима было необходимо управлять 
доходами, значительно превышающими, тѣ, которые онъ могь до
быть законпымъ путемъ. Подобно тому, какъ римскій сеиатъ и це
зари вымогали деньги у всего міра для ноддержанія республикан
ской или имперской власти, такъ и теперь Римъ вымогалъ деньги 
на пользу папъ. Собпраше фондовъ часто возбуждало споры между 
свѣтскою и духовною властью, а въ нѣкоторыхъ болѣе рѣши- 
тельпыхъ странахъ встрѣчало самое энергичное соиротивленіе. 
Собирать прямой налогъ бываетъ часто затруднительно; но такова 
человѣческая природа: человѣкъ, котораго трудно заставить упла
тить налогь, утвержденный закономъ, часто охотно отыскиваетъ 
средства для покупки иігдульгенціи, освобождающей его ота грѣ- 
ховъ. Принимая во вннманіе нолуварварское и въ то же время на
божное населеше, съ которымъ церкви приходилось имѣть дѣло, 
очевидно было, что такой снособъ дѣйствій представлялъ болыиія 
преимущества, такъ какъ за полученпыя деньги давался эквива
лента, иредставлявшій абсолютную гарантію противъ ада.
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Говорятъ, что Мартинъ Лютеръ, бывшій монахъ августии- 
скаго ордена, обратилъ впервые вииманіе на этотъ пред- март.йп. лю- 
меть вслѣдствіе того, что торговля нндульгенціями, ко- т°іп- 
торая производилась въ обширныхъ размѣрахъ Лыюдгь X, собн- 
равшнмъ средства для постройки церкви св. Петра въ Римѣ, была 
поручена не его ордену, а доминиканскому въ 1517 г. Но это былн 
все клеветы со стороны противников'!, Лютера, потому что онѣ 
опровергаются его далыіѣйшимъ поведсніемъ. Опъ впервые вы
ступить на арену общественной деятельности, выставнвъ 95 те- 
зисовъ противъ продажи нндульгеицій. Онъ наклеилъ ихъ на две- 
рях'ь виттенбергскаго собора и развивалъ ихъ въ свопхъ проио- 
вѣдяхъ, выказывая въ то же время полное повшіовеніе панской 
власти. Слухъ о его дѣйствіяхъ быстро распространился въ пу- 
бликѣ, возбуждая среди нея такое волненіе, что папа, ирпняв- 
iiiitt все это сначала за выходку монаха, жаждущаго дохода, вско- 
рѣ, въ виду быстрая расиространенія волненія, убѣднлся въ не
обходимости положить конецъ деятельности Лютера. Оиъ призвалъ 
Лютера въ Римъ на отвѣтъ; ио, благодаря вліяпію пѣкоторыхъ 
высокопоставленных'!, лпцъ и иослѣ получеиія письма съ пзъ- 
явлеиіемъ покорности со стороны обвиняемая, пана передалъ все 
дѣло на разсмотрѣиіе кардинала Каетана, его легата въ Германіи. 
Кардиналъ, обсудпвъ дѣло, велѣлч, Лютеру отречься; по, вспо
мнив'!, Іоанна Гуса и боясь, что данная ему императором'!, охран
ная грамота не въ силахъ будетъ защитить его, Лютеръ тайно 
вернулся въ Виттенберг'!,, воззвавъ предварительно къ паиѣ, ко
торый сначала яко бы получилъ иевѣрпыя свѣдѣиія объ его дѣлѣ, 
а теперь будетъ лучше освѣдомлеиъ. Вт, отвѣта на это пана осу- 
дилъ Лютера, какъ еретика. Онъ продолжалъ, ие смущаясь, за
щищать свои мнѣиія; но, боясь опасности, прибѣгиулъ къ то
му средству, которое со времени Филиппа Красивая считалось 
напболѣе действительным'!, противъ папъ: воззвалъ къ собору, 
какъ къ истинному представителю церкви, стоящему, слѣдова- 
телыю, выше папы, который такт, же мало непогрѣшимъ, какъ 
и самъ св. Петръ. Къ этому отрицапію папской власти онъ вско- 
рѣ прибавилт, отрицапіе учеиій о чпстилпщѣ, устной нсповѣди, 
отпущеніи. Теперь только всплыла па поверхность великая идея,
скрывавшаяся до сихъ порт, вт, глубине всего этого двшкепія,__
право частная осуждепія, подъ видомъ догмата, что ие УтворждоіНо 
папская власть должна быть руководительницею въ жпч- І|рапа Ш|ДШШ-Т1 ^ • ТЛ е? • дуплі.паго суж-ни, а Ьиблія, и что Ъиблія подлежита частному толко- дошп. 
ванію. До сихъ поръ признавалось, что Бнблія получаета свою 
достовѣриость п авторитета ота церкви; теперь же было признано, 
что церковь получаета свою достоверность и авторитета ота Би- 
бліи. Послѣ этого для итальянская двора оставался только одпнъ 
исходы расправиться съ дерзкпмъ протпвиикомъ, потому что это 
новое ученіе о правѣ частная сужденія въ дѣлахъ вѣры было 
крайне опасно и пе могло быть ни минуты терпимо. Вслѣдствіе 
этого ота Лютера потребовали, чтобъ оиъ отрекся, подъ страхомъ 
отлученія въ случаѣ неповиновеиія п передачи во власть сатаны.

Дриііеръ.—Пот. умств. разв. Европы.
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опучопіо л». Въ изданной имъ буллѣ папа прнказывалъ всѣмъ госѵ-
1 дарямъ схватить Лютера и наказать за содѣяиныя пмъ 

преступлешя.
Но Лютера ие такт,-то легко было устрашить,—онъ не толь- 

: Ä : r K0 ие “иіупися, но началъ мстить. По иримѣру Фрид- 
гпоп. буллу рпха и Фратричелли, онъ объявилъ папу человѣкомъ 

грЬха, антнхристомъ. Опт, воззвалъ, ко всѣмъ хрйстіаискнмъ госу- 
дарямъ, приглашая пхъ сбросить съ себя его иго. Вт, присутствіи 
значительной толпы анлодировавшихъ ему зрителей, онъ бросилъ 
вт, пламень книги канонпческаго права и буллу о его отлучепіи. 
Іогда папа издалъ новую буллу, изгонявшую Лютера изъ церкви. 
Это было въ январѣ 1521 г. Это отдЬленіе отъ церкви развязало 
-Потер} руки. Онъ приступилъ къ изслѣдованію итальянской си
стемы теологіи и политики, въ чемъ ему оказали помощь многіе 
талантливые люди, раздѣлявнііс его взгляды. Императоръ Карлъ V 
счелъ необходимымъ пустить вт, ходъ все свое вліяніе, чтобы за
держать распростраиеніе реформаціп. Но было уже поздно: Лю
теръ заручился поддержкою многихъ вліятельныхъ лицъ, а его 
учете имѣло защптннковъ среди самыхъ способиыхъ людей 
Европы.

Поэтому созванъ былъ въ Вормсѣ имперскій сеймъ; Лютера 
призвали на судъ; онъ явился, но никакія убѣжденія не могли 
заставить его отречься отъ своихъ мнѣній. Изданъ былъ указъ, 
п попстапіо рас- изгонявшій его пзъ имперіи. Но курфюрстъ саксонскій 

■росхраияохся. скрЫлЪ его вт, своемъ замкЬ ВартбургЬ. Пока онъ на
ходился въ этомъ убѣжшцѣ, ученіе его быстро распространилось: 
между прочимъ, и монахи августинскаго ордена въ ВиттенбергЬ, не 
колеблясь, иеремѣннли своп церковные обряды, уничтожили част
ный мессы и начали причащать мірянъ не только хлЬбомъ, но и 
внномъ. ’

Между тЬмъ какъ Германіею овладЬвало глубокое волненіе, 
1рІоф!1ІІ,ма“1!Г ІЮЛ°бнос же возстаніе противъ итальянскаго владыче- 

Цшінгли. ства вспыхнуло въ ІПвейцаріи. Оно также началось 
по вопросу объ индульгенціяхъ и нашло себЬ предводителя въ ли
нь Цвипгли.

Даже въ этотъ ранній періодъ неизбежный ходъ'событій на
чалъ обнаруживаться въ распаденіи на секты, потому что въ то 
время, какъ германскіе и швейцарскіе реформаторы соглашались 
насчеть отношенія своего къ папской власти, они расходились 
по разнымъ важнымъ вонросамъ, главнымъ образомъ по вопросу
0 причаіценіи. Германцы предполагали, что тЬло и кровь Христа 
присутствуют!, таинственнымъ образомъ въ хлЬбЬ и винѣ; швей- 
ііарцы же думали, что эти вещества — только символы, эмблемы. 
И тЬ, и другіе совершенно отвергали ученіе о пресуществленіп. 
Старыя идеи Беренгара вновь бродили среди людей. Подъ нокро- 
вптельствомъ ландграфа гессенскаго, сдЬлана была попытка прими
рить протнвниковъ на конференціи въ МарбургЬ; но послѣ дол-
1 нхъ преній оказалось, что нп одна партія не хочетъ поступиться
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своими взглядами, и онп разсталнсь съ чувствомъ хрпстіанскаго 
милосердія другъ къ другу, по не съ чувствомъ братства.

На первомъ сеймѣ вт, Шпейерѣ, вт, 1526 г., сдЬлана была 
попытка ирнвесть въ исиолненіе приговоръ надъ Лютеромъ, но 
нартія реформаціи оказалась слишкомъ сильною для католнковъ. 
На второмъ сеймѣ, собравшемся въ томъ же городѣ 3 года спустя, 
рѣшено было не производить иикакпхъ измѣненій въ установлен
ной религіи, пока но будутъ обнародованы рЬшенія собора, избран- 
иаго обоими сеймами. При этомъ удобномъ случаЬ католическіе 
интересы получили достаточное преобладапіе, чтобы добиться отмѣны 
власти, данной имперскимт, К Н ЯЗЬЯ М Ъ , — власти уира- Протестанты;

’ 1 ,  ,  т т  иронсхоѵидоніовлять самимъ церковными дѣламіі свопхъ владъиш. lipo- 1ІмеШі. 
тивъ этого дѣйствія сейма ігЬкоторые нзъ государей протесто
вали,—это было причиною имени протсстантовъ, даннаго виослЬд- 
ствіи реформаторам’!,. На сеймѣ, собравшемся въ слѣдующемъ году 
вт, АусбургЬ, представлено было изложеніс ученій реформаторовъ, 
составленное Лютеромъ и Меланхтономъ; въ немъ затрогивались 
слегка и заблужденія н суевѣрія церкви. Изложеніе это стало из- 
вЬстпо нодъ ’ именемъ аугсбургскаго исновѣданія. Сеймъ, виро- 
чемъ, не только отвергъ эти ученія, но п осудилъ большую часть 
ИХЪ. Протестанты, впрочемъ, ВТ, собраніи В Ъ  Смаль- Организація 
кальде, составили договоръ для общей защиты,—такъ p ^ w » -  
что это время слѣдуетъ считать эпохою организаціи реформаціп. 
Въ этотъ союзъ не вошли реформаторы Швейцаріи: послѣдніе 
по совѣсти не могли принять аугсбургскаго исиовѣданія, которое 
легло въ основаніи союза. Такимъ образомъ, сакрамеитаріп, какъ 
ихъ называли, отделились политически отъ лютеранъ. Кромѣ того, 
въ ІНвейцаріи нроцессъ разложенія продолжался: Кальвпнъ осно
валъ новую секту, отличавшуюся тЬмъ, что она настаивала на уче- 
ніяхъ августпнцевт, о предопредѣлепіп п избраніи, отмѣняя всѣ 
празднества и церковные обряды. Послѣ послЬдователи Цвинглп 
п Кальвина слились въ одно.

Политическія комбинаціп, возникавшія по мѣрѣ того, какъ 
протестантизмъ быстро пріобрѣталъ свѣтскую власть, лпогок о« раз- 
породилп войны, какъ и слѣдовало ожидать. Аугсбург-1'''1"^^"^;!;1''' 
скій міръ, 1555 г., доставилъ реформаторамъ ожидаемыя ими важ
ный преимущества: освобожденіе изъ-подъ церковной власти Ита- 
ліи, право для всѣхъ германцевъ частнаго суждеиія въ религіоз- 
ныхъ вопросахъ, равенство съ католиками въ дѣлѣ граждаискпхъ 
иривплегій. Черезъ 64 года вспыхнула новая война, тридцатплѣт- 
няя, и споръ былъ окончательно улаженъ вестфальскимъ мпромъ. 
Это время можно считать апогеемъ развитія реформаціи. Миръ 
былъ заключеиъ вопреки интригамъ и опнозиціи Рима.

Ученія реформаціи съ жадностью воспринимались во всей 
оЬверной Европѣ п утвердились на время во Францін гамьрі. д»ч- 
п Италіи. Въ своемъ докладЬ 1558 г. венеціанскій по- Ж0І,ІЯ- 
сланникт, утверждаеть, что католики составляютъ вт, Германіи 
только одну десятую часть населенія. Въ теченіе двадцати лѣть

**
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ное « к : ” 6™  В'ЬНСКаГ° *“ “ 4?“ ™ » не всгуіш * въ дров-

н а п й -  ^нтіілііі. пп(-.|, . "i-iiiuoe двилѵсше, не составпвъ

Ш Ш Щ т Ш
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Иіальшщы давно улсе глядѣли съ презрѣніемъ на трапсалі-

ІІоложеніо И1ЙСК1Я НаЩИ. На ТО ЛП , п п т т п а і і і ч  ..... Ь«т.ш.инцо.п.. ]ІГТ. лгпрѵ,ім ‘пі томъ осиованіп, что умственно силъ-
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ж д е^і мъ t  к 1 }1,,шковъ 1,хъ мнѣиій оказывался выну-
ИЪ СПЛУ цеР,{ош,аго Давлеиіп. Ни одна 

Невѣріе чохоіпто т т / аКЪ П0ЛПа иевѣР^І01цими, какъ Италія.
• нія; въ Гединх* “  “ “ “  до Ф™софскаго отрица-Ш, вь  средннхъ и менѣе образованныхъ оно принимало rfmmiv
аріапотва, а у нившигь высказывалось вь ввдѣ поГаго Ä

= & / Г 4 Г Ж
Девизъ
c - jo u  этихъ учреждетй,- это была рысь, которая, обраишь 

m„T,nn аза па неб°» когтями разрывала трехглаваго Пепбот
Такое тревожное состояніе не ограничивалось о д н Г  №аліею ‘ н 

ранщя также издавна обнаруживала его. Изъ парижская уни-

г л .  ѵ т]. ВЪКЪ  РАЗУМ А В Ъ  ЕВРОПЪ. 493

версптета, этой сторожевой башни церкви, часто раздавалась тре
вога то протпвъ людей, то противъ книгъ. Однажды, по его вну
шение, чтепіе физики и метафизики Аристотеля было воспрещено; 
воспрещено было и чтеніе фплософскпхъ сочинепій, пока они не 
будуть исправлены теологами церкви. Физическія ереси Галилея, 
нантеизмъ цизальпницевъ находили себѣ протпвовѣсъ во Францін. 
Даже глава церкви Левъ X при пачалѣ реформаціи не могъ 
пзбѣжать неиріятиыхъ для него толковъ; много ходило разска- 
зовт. относительно его встунлеиія на папскій престолъ, разсказовъ, 
затрогпвавшнхъ какъ его нравственность, такт, и его вѣру.

При такомъ зловѣщемъ положеніп дѣлъ, необходимость про
водить дальше политику, которой Италія такъ долго при- ложиоо д о 

держивалась, постоянно принуждая панское правитель- ѵконіо шшот"а- 
ство къ дѣйствіямъ, возмущавшимъ просвѣщенные умы его соб- 
ствениыхъ чиіювннковъ. Происходила непрестанная борьба между 
обязанностью и убѣжденіемъ. Зачѣмъ признано было необходн- 
мымъ запретить Коранъ, напечатанный въ Венецін вь 1580 г.? 
Зачѣмъ, когда пана Павелъ IV издалъ въ 1559 г. Гтіех Ехриг- 
gatoriu* заирещеиныхъ книгъ, оказалось нужнымъ включить въ 
него не менѣе 48 издаиій Вибліи, изгнать (31 типографщика и 
запретить всѣ нхъ изданія? Зачѣмъ къ Галилею относились въ 
одно и то же время и съ такимъ уважепісмъ, и съ такою злобой? 
Очевидно, что терпимость, какъ относительно людей, такт» и отно
сительно книгъ, была совершенно несовмѣстна съ принципами 
напскаго престола и что, въ виду его суровыхъ требованій, пер
вые подвергались преслѣдованіямъ, а послѣднія воспрещались илп 
сжигались, пе принимая вт» расчете ни чувствъ, ни личныхъ склон
ностей, которыя могли стоять на пути. Разъ началось бы колеба- 
ніе при исполиеніи этого рѣшенія. власть. Рима надъ человѣче- 
скнмт» умомъ подверглась бы неминуемой опасности.

Таково было положеніс дѣлъ въ Италіи въ начал!» реформа-
Ц ІИ  И  В Ъ  ПерІОДЪ еЯ аКТНВНОЙ ДѢяТеЛЫІОСТИ: С Т араЯ  СП - Ипдормгка, ока-
стема производила неумолимый гнетт, на передовых'!» 
ея дѣятелей, понуждая нхъ къ дѣйствіямъ, протпвъ ко- ліи- 
торыхъ возставалъ нхъ разумъ. Они были связаны съ интересами 
своей страны, а эти интересы были тѣсно сплетены съ условіями, 
которымъ они пе могли сочувствовать er» умственной точки зрѣиія. 
Для людей этого закала германская и швейцарская реформаціи 
былп недостаточны. Они утверждали, что реформации оставила 
дѣла въ томъ лее ноложенін, несогласиомт» съ разумомъ, какъ и 
прежде. Конечно, они всегда руководились тішъ соображеніемъ, 
что отмѣиа отиущепія грѣховъ за деньги, отмѣиа индульгепцій, 
избавленіе отъ нанекпхъ налоговъ и отъ вторлсеиія чулсеземпаго 
духовенства наносите ущербъ денежнымъ ннтересамт» Италіп. Они 
утверждали, что учеиія, провозглашаемый реформаціею, ироклады- 
ваюте себѣ путь не вт» силу своей разумности, а иомоіцыо воз- 
званій къ невѣліествеинымъ людямъ и даже къ жешцинамъ; что 
ничего не было сдѣлано, чтобъ ослабить старый нетерпимый догма
тизм'!», гнете, тяготЬвиіій надъ свободою мысли. Левъ X, какъ из-
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Л от. X; еп. вѣстпо, вначалѣ составилъ себѣ совершенно ложное 
характо,".. представление о характерѣ реформаціп. Это былъ че- 

ловЬкъ съ утонченными вкусами, лгобившій УДОВОЛЬСТВІЯ, П Ы 1НПЫЯ 

празднества и слишкомъ часто скандализировавшій иабоншыхъ лю
дей своими нескромными разговорами и легкомыслеинымъ пове- 
дешемъ. Онъ гордился ролью покровителя ученыхъ, которую пгралъ 
ревностно слѣдилъ за усиѣхамн литературы и пскусствъ и былъ 
болыиимъ знатокомъ древности. Онъ никакъ не'думалъ, чтобы 
пріятиое течете его жизни совершеннаго джентльмена могло быть 
нарушено. Ему н въ голову не приходило, чтобы грубый герман
ски! монахъ могь превратиться въ противника, достойнаго его. 
папы. Веселые итальянцы съ глубокпмъ презрѣніемъ смотрѣлп на 
Лютера: по ихъ миѣнію, онъ нроновѣдывалъ идеи гораздо болѣе 
нелѣиыя, чѣмъ тѣ, противъ которыхъ возставалъ, н, что было еще 
болѣе важнымъ преступленіемъ, проповѣдывалъ ихъ на плохой ла
тыни. Оип увѣрялн, что находятъ признаки безумія въ борьбѣ 
реформатора ,съ дьяволомъ, іго что въ его безуміи былъ методь, 
такъ какъ онъ твердо рѣшилъ завести себѣ жену. Оип говорили, 
что германское движсиіе окажется чрезвычайно иагубнымъ для 
знашя и должно нрнвссть къ самымъ плачевнымъ результатам!,, 
возбуждая въ нростомъ народѣ революціониый и разрушитель
ный духъ. ]3ъ этой нелюбви къ Лютеру было, правда, неко
торое основаше. Каррнкатуры, которыя этотъ велпкій чело- 
В і і к ъ  позволилъ себѣ рисовать, слишкомъ грубы, чтобъ пхъ можно 
оыло описывать современному читателю. Они могли бы вполнѣ 
заслуженно возбудить наше отвраіцеиіе и негодованіе, если бы 
их'ь нельзя было извинить грубостью того времени и того обще
ства, среди котораго ему приходилось дЬйствовать. Левъ только 
тогда иоиилъ свою ошибку, когда было улсе поздно: оказалось, что 
онь насмЬхалси легкомысленно надъ тЬмъ, противъ чего долженъ 
былъ всѣми силами бороться.

Теперь прошло больше трехъ столѣтій со времени начала 
°я“ ѴоГ- 1)оформаціи’ такъ что мы можемъ съ достаточною точ- 
Форипціи in. постно опредѣлнть ея вліяиіе. Основанная на прав’Ь 

Еиршіі.. личнаго то.ікованія священнаго Пнсанія, она ввела луч- 
ііпя правила жизни и сдЬлала большой шагъ впередъ въ дЬлЬ раз- 
витія умственной свободы. Она принудила людей сдЬлатьсн болЬе 
нравственными и позволила і і м ъ  быть болЬе учеными. Традиціи 
суевЬрш она замѣнила нреднисаніями здраваго смысла, н поло- 
лліла конецъ мнимымъ чудесамъ, въ теченіе стольтспхъ лѣтъ скаіі- 
дализировавшимъ Европу. Утвержденіе итальянцев!,, что она при
несла большой вредъ наукЬ, не выдерживаете критики. Хотя са
мого Лютера нельзя считать ученымъ человЬкомъ, но онъ одобрялъ 
изучеше греческаго языка и еврейскаго, которые обЬ партіи при
знавали опасными для латинской системы. И если признать даже 
справедливость обвнненія, что онъ покровительствовал!, имъ не 
изъ любви знанію, а пзъ ненависти къ Риму, то и тогда міръ 
оказывался въ вынгрышЬ. Къ концу его жизни казалось, что пан
ству предстоите только одинъ исходъ—конечная гибель; но въ то
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время, о которымъ мы говоримъ, нзъ 800000000 христіанъ болѣе 
половины подчинялись Риму. II вдругъ, какъ бы по волшебству, 
реформація перестала двигаться впередъ. Римъ, оказалось, пе только 
задержалъ ея распространеніе, но даже вернулъ себѣ часть утра
ченных!, приверженцевъ. Причину этого результата, ко- обус.юаншаот- 
торый можете показаться намъ сначала удивительным!,, остсстпошшии
не слѣдуетъ искать въ сверхъестественных!, вліяніяхъ,  ...
какъ это дѣлали многіе. Когда естествепныхъ ирнчниъ достаточно, 
незачѣмъ останавливаться на сверхъестественных!,.

Хотя могли быть государи, которые, какъ, напр., Генрнхъ ЛТІІ, 
имѣли личныя причины быть недовольными папскпмъ дворомъ; 
хотя были и такіе, которые пытались узурпировать власть п пре
рогативы папъ; хотя могли быть дворяне, которые, какъ писалъ 
сэру В. Паджету опекунъ принца Уэльскаго, «были похожи на 
волковъ и способны проглотить хоры, соборы, университеты и еще 
1000 вещей кромѣ того», которые желали ограбить древнія учре- 
жденія, созданный благочестивым!, духомъ нредковъ, и пускали 
въ ходъ все свое вліяніе, чтобы добиться этого; но среди влішйо госу- 
ннхъ и выше такого рода дЬятелей стоялъ топ, не- людей и фило-

болыной, но важный классъ людей, который смотрите С0Ф0,П- 
на человЬческія дЬла съ самой общей точки зрЬиія. Къ какой бы 
націи эти люди ни принадлежали, для нихъ было очевидно, что 
разложеніе вЬры, если только оно будете итти впередъ безъ за
держки, должно неминуемо привести къ апархіи секта. По пхъ 
мнѣнію, германская реформации ие сд'Ьлала всего, что должна была 
сдЬлать. Она въ действительности не затронула вопроса о зависи
мости государства ота церкви. Въ южиыхъ народах!, континента 
она только разбередила велнкія европейскія раны, мелсду тЬмъ 
какъ слѣдовало ампутировать всю гниль. По ихъ мнѣнію, лучше 
было оставить дѣла въ томъ лее положеніи, пока не получится воз
можность искоренить зло, что въ данное время было очевидно не
возможно. Не понимая, впрочемъ, въ какой мѣрЬ вліяетъ на чело- 
вЬческія дѣла законъ и какъ мало зависите они отъ воли даиныхъ 
индивидуумовъ, они заявляли, что католнцпзмъ былъ цивилизую
щею силою въ Европѣ и, къ лучшему или худшему, тѣснымъ об
разомъ сплелся съ соціалыіымъ строемъ. Теперь невозможно было 
вырвать католицизмъ нзъ этого строя, ие подвергнувъ его всего 
разрушенію. КромЬ того, маитія панской власти, окутывавшая всю 
Европу въ свои ншрокія складки, съелснлась благодаря послѣд- 
нимъ событіямъ и протянулась поперек!, континента, отдѣляя другъ 
отъ друга сѣверныя и южный пацін. Южные народы видѣли на 
ея расшитой поверхности только полезный и прекрасный формы, 
сЬверпые—смЬсь безсмысленно распололсспныхъ нитей. Но тЬ не- 
многіе, которые охватывали взглядом!, ее всю, прекрасно знали, 
что одно является необходимымъ спутником!, другого и что такъ лее- 
безполезно искать объясиеній, какъ и оправдывать внѣшпія про- 
явленія даннаго явленія. Для ннхъ было совершенно ясно, что 
спокойствіе и счастье христианства будутъ гораздо лучше обезие- 
чены, если мнѣиія, возбудившія улсе столько волиеній и заклю-
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“  0бщс— « дезоргаішзаціи, „о вотрѣ-
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тЬсно"сплетет!mCIi t  Начал° Разложенія, представляемое ею и 
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p Ä S  снльншш
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н г г “ к о Т г іъ- но  и >,и^  ™  — °н“
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л и .нить протеста итизмъ его аггре’сеивной силы, 
ь ьединенидя виуіренио армія не въ состояніи вести войны люо- 

тивъ бдительнаго и эиергическаго врага. 1
Но эго было еще не все. Протестаитпзмъ съ самаго начала 

Ä  нс обнаружилъ созидающей сплы. Въ протпвополож- 
траціи. иость своему великому противнику, у него не бы но

о б п Г Г и 11!;;1̂ 1’ К0Т0рый М017; бы соединять въ одно далекія 
^ е м и ы я  страны. Иачаломъ ему послужило разио- 

гласн, а воплотился онъ въ разъединеніи. Оиъ не обладать стою
в л а с т ш 'го -т ш .Г  ПрИЗвавалъ ™ ovbm , облеченнаго апостольскою 
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г-'тн-РР, нРК°ВЬ Апглш’ Шотлаидін или какой-либо другой нроте- 
тет но т й С̂ аИЬІ Лровосход,Іг° пополняла своп обязанности относи-
слѵчаевт ігпрігр'!-1111’ В° Г' Т  K0Tüp0ft СТ01Ш1’ но въ большинстве слу іаевь предоіавляла сооою чисто мѣстное учрежденіе совеп
шенно незначительное сравнительно съ тою великою старою цер-
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ковыо, древнею, убѣленною сѣдинамп, которая присутствовала при 
возііпкііовепіи всѣхт, европейскнхъ правптельствъ п всѣхъ евро- 
нейскихъ учрежденій, при чемъ многія изъ нпхъ созданы были 
но ея приказу, которая истребила язычество въ римской пмиоріп. 
принудила цезарей повиноваться ея повеленіямъ, заставила всю 
бѣлую расу двинуться на Святую землю,—съ этою великою старою 
церковью, которая стояла нѣкогда во главѣ христіанства и въ 
сравненіи съ которою самая почтенная национальная церковь была 
только частью части.

Совершенно иное ноложеніе заннмалъ католицнзмъ. Онъ обла
дала, оргаиизаціею, которая сосредоточивала въ рукахъ иодожоиіо ка- 

одпого человѣка неиобѣдимую власть, и обнималъ всѣ Т0Л|,д"а1|а- 
іожныя страны Европы, не перешедшія въ руки магомотанъ. Онъ 
могъ проводить свою политику, опираясь на армін и флоты пови
нующихся ему королей. Принимая во вниманіе это иоложеніе дѣлъ, 
ие удивительно, что расиростраиеиіе реформацін ограничилось пер
вою ея вспышкою, — что люди, видѣвшіе ея начало, увидали и ея 
коиецъ. Не удивительно, что, съ одной стороны, при политической 
слабости, возникающей изъ стремленія къ разъединений и распа- 
денію, а съ другой стороны — при доведенной до совершенства 
организаціи противъ угрожающей опасности, долженъ былъ полу
читься вышеизложенный нсходъ.

Сознавъ, наконецъ, угрожающую ей опасность, реформацін 
встрѣтила ее четырьмя орудіямн: контръ-реформаціею, сродстпа «ш.ро- 

усиленіемъ инквизиціи, учрежденіемъ ордена іезуптовъ 
н украшеніемъ своего богослужеиія. Сѣверные народы "у-™ 1,,,зп- 
склонны были упрощать богослужепіе, а южные возможно больше 
украшать его, чтобы лучше дЬйствовать на чувства. Ранке утвер
ждает,, что сочиненная Палестриною въ 1500 г. месса Марцелла 
сильно способствовала оживленно религіознаго чувства; нельзя со- 
мнѣваться, что она создала цЬлую эпоху въ дЬлЬ благочестія. Но 
лучше всего нодЬйствовала нравственная перемЬиа, про- коитръ-рофор- 
нешедшая въ нЬдрахъ самой церкви. Она рѣшпла пе иаиш- 
дотаскать больше на престолъ св. Петра атеистовъ, отравителей, 
воровт,, убійцъ, клятвопрестуннпковъ, прелюбодѣевъ, а только та
кпхъ людей, которые, быть можетъ, принимая во вннмаиіе сла
бости человѣчества, будутъ иногда не въ силахъ справиться съ 
предстоящими имъ важными искушеніями, но все же останутся 
достойными глубокаго уваженія но своей нравственной чистотЬ, 
безукоризненной жпзнп и чистосердечнымъ иамѣреиіямъ. ТЬ скан
далы, которые до сихъ поръ позорили ее, начали исчезать; на 
всѣхъ стуненяхъ духовнаго званія произошла настоящая рефор
мация, настоящее иреобразованіе, но только не расколъ. Если бы 
иротестантизмъ привелъ только къ этому результату, и это было 
бы хорошо.

Итальянская власть старалась обезпечпть себЬ владычество 
еще другпмъ способомъ, помощью усиленія дЬятелыю- ѵеп.іошо д ш - 

СТН ИНКВИЗИЦІІІ. Трудно ПОНЯТЬ, какъ МОГЛИ умные ЛЮДИ T“ biSii!IU" 
оправдывать суіцествованіе этого возмутнтелыіаго учреждеиія. Этого
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оправданія нельзя основывать ни иа правилахъ хрпстіанской нрав
ственности, ни на правилахъ высшей политики. Для того, чтобы 
достигнуть своей цѣли, ииквпзиція должна была быть всевидящею, 
какъ Провидѣшс, и неумолимою, какъ могила; оиа должна была 
не наказывать такъ, чтобы преступникъ помнилъ свои страданія, 
а немилосердно убивать; не утруждать себя оирсдѣленіемъ досто- 
в рности Даннаго случая, доставляя обвиняемому шансъ сомнѣнія 
а признавать подозрѣніе и достовѣрность синонимами. Действуя’ 
съ безжалостною, безстрастною рѣшнтелыюстыо маккіавелизма, это 
орудіе угнетешя человѣческаго ума должно было достигнуть цѣлп 
Оно совершенно уничтожило протестаитпзмъ въ Испаніи п Италіп 
и въ этихъ странахъ поставило предѣлъ прогрессивному развитію 
человѣческаго ума.

По самымъ дѣйствителыіымъ изъ всѣхъ орудій, къ которымъ 
ордона'̂ озун- прпбѣгало папство, было учреждеиіе ордена іезуитовъ.

инъ былъ учрежденъ буллою Павла ИІ въ 1540 г- 
члены его должны были повиноваться такъ, какъ Богу, генералу 
ордена, избиравшемуся пожизненно; они должны былн также при
носить клятву бѣдностп, нЬломудрія, послушапія и итти повсюду, 
К)да бы ихь ии посылали; иовішовались они папѣ, а не церкви— 
весьма политичное различіе, потому что этимъ путемъ обезпечи- 
валась полная ответственность пхъ. У нихъ не было нравнлыіыхъ 
часовъ молитвы; обязанность і і х ъ  состояла въ проновѣди, въ ру
ководств!; совѣстыо своей паствы, въ воспитапіи юношества. По
мощью іезуптовъ Римъ иронпкалъ въ самые отдаленные уголки 
земли, устанавливать сообщепія съ католиками, оставшимися вѣр- 
HLLMii своей релпгіи въ центрѣ протестантскихъ странъ, и, заботясь 
Дальновидно о будущемъ, тихонько сосредоточивалъ въ своихъ ру
кахъ воспиташе юношества. Въ исповѣдалыіяхъ онъ вынытывалъ 
} лепщннъ тайны ихъ жизни и пхъ семей, руководить религіоз- 
ными обрядами набожпыхъ людей и въ то же время игралъ важ- 

1$Г"МѴ.ЧЬ НуГО Р°ЛЬ ВЪ Фешепебелілюмъ обществе, участвуя въ 
- его удовольствіяхъ и излпшествахъ. Не было пёреоде- 

ванш, подъ которымъ не скрывался іезуитъ: босоногій нищій, од'Ь- 
тып въ лохмотья; ученый Hpoijteccop'b, чптающій даровыя лекціп 
въ ученыхъ собраніяхъ; свѣтскій человѣкъ, жпвѵщій въ изобпліи 
и И 03В 0Л Я Ю Щ 1Й  себе княжескія траты; даже среди короновапныхъ 
лицъ встречались іезуиты. Не было мѣстъ, куда бы они не сумѣли 
іробить себJi дорогу: посетитель любой старинной аиглійской семьи 

никогда пе могъ быть увѣреиъ въ томъ, что какой-нибудь іезуитъ 
не скрывается въ чуланѣ илп за занавѣсками сиалыш. Они были 
советниками выдающихся дѣятелей своего времени, засѣдали въ 
кабинетахъ королей и были ихъ духовниками. Обнаруживая глу
бокое повиновеше приказам-!, своего начальника, подобно хорошему 
солдату, іезуитъ неполнялъ безпрекословно всякое новеленіе, какое 
оы оно ни было. По первому знаку онъ отправлялся въ самый 
центръ языческих'!, илп протестантскпхъ возставшихъ странъ, где 
его присутствие наказывалось смертью, и псполиялъ возложенную 
на него миссно. Удавалось—хорошо, не удавалось — тоже хорошо.
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Вс’Ь средства былн хороши для достнженія общей цѣлп — блага 
церкви. Его обязанностью было следить за тѣмъ, чтобы поручен
ное ему дѣло было возможно скорѣе исполнено,—прибегая къ за- 
коннымъ средствамъ, еслп онн оказывались достаточными, въ про
тивномъ случае къ незаконпымъ; пользуясь духовнымъ орудіемъ, 
но держа про заиасъ и обыкновенное физическое; жертвуя чисто- 
сердечіемъ, если того требовали обстоятельства, а если нужно, 
такъ и истиною; помня всегда, что цѣль оправдываетъ средства, 
если ігѣль—благо церкви.

Между тЬмъ какъ некоторые монашескіе ордена требовали, 
какъ непременного условія, уединенія и старались усовершенство
ваться лично вдали on, людей, іезуитамъ предписывалось вмеши
ваться въ дЬла людей и набираться опытности и житейской муд
рости, участвуя въ общественной жизни. II такъ какъ, по слабости 
человеческой натуры, люди часто быстро охлаждаются, несмотря 
на то, что сначала воодушевлялись самыми лучшими намѣреніями, и 
начинают!, действовать спустя ракава, то ревность іезуитовъ под
стрекали тѣмъ, что пзъ каждаго іезуита дЬлали пініона своего со
брата, подъ присягою сообщать все своему начальнику. Такимъ 
образомъ, во всѣхъ частяхъ свѣта устанавливался контроль надъ 
членами ордена. Въ Европе они въ весьма короткое время сумели 
овладЬть мало по малу воспитаніемъ юношества, принимали участіе 
во всевозможных'!, общественных’!, дѣлахъ, руководили всѣми ин
тригами, давая чувствовать свою власть благодаря вліянію, оказы
ваемому ими на государей, мивистровъ и нридворныхъ дамъ,—иа 
последипхъ черезъ посредство исповѣдальни, пли номощыо более 
естествениаго и одинаково действительна™ пути—удовлетворенной 
любви. Они быстро поняли, какимъ громадным'!, вліяиіемъ пользуется 
торговля въ д-Іідѣ распространен!» н развитія релпгіи, и сдѣлалпсь 
великими миссіонерамп и великими торговцами. Съ восточною и 
западною Нндіею опи вели обширную торговлю и имели склады 
въ разлпчныхъ частяхъ Европы. Во время этихъ занятій онп, ко
нечно, освобождались отъ клятвы бѣдностн и делались несметно 
богатыми. Въ южной Америкѣ они стали твердого ногою въ Па
рагвае п начали цивилизовать ішдійцевъ, соединяя ихъ въ обще
ства, научая ихъ общественным!, порядкам!,, земледѣлію и объ
ясняя имъ, какъ много пользы имъ и пхъ обществу доставить 
трудъ. Они ввели у нихъ военную органнзацію, раздѣлилн ихъ 
войско ио европейскому образцу на иѣхоту, кавалерію и артпл- 
лерію и снабдили ихъ военными запасами. Онп надеялись рас
пространить отюда власть церкви на Америку, какъ то было сде
лано въ предыдущіе вЬка въ Европѣ.

Невыносимое сознаніе нхъ невидимаго присутствія повсюду 
побудило В Ъ  КОИЦ'Ь КОНЦОВЪ Европу УНИЧТОЖИТЬ ИХЪ. Причины уип- 
Прелесть утончеинаго обраіценія, ухиіцренія, постоян- ’™05|;0НІЯ 
наго лицемѣрія не могутъ надолго обманывать. Люди находили, 
цѣною горькаго опыта, что подъ шелковою перчаткою скрывается 
железная рука. Начиная отъ генерала въ Рнмѣ, который былъ 
пеогранпченнымъ властелином!, пхъ л и ч н о с т и  и  безконтролыіымъ
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распорядіиелемъ ихъ несмѣтиыхъ богатствъ, до самаго смиреннаго
Г* nur! ра’ ІІро,ЮДПІЗІ,гаго жизнь или 1Га Аидахъ, или на берегахъ 
I  аани о, или въ уедииепшлхъ преріяхъ Миссури, или потт, паля
К п - Г и Г Г ;  Лб,ІССІІПІІ1’ нсповѣдывплъ ли онъ пзящныхъ дамъ 
Ы  пппіептыпплъ дьявольскіе еовЬты испанскому королю 
пли рі.шалъ умпраюіцаго крестьянина въ ирландокой хижпнѣ плп

!,,ШДЧШНаМП императора,' ™увлеиалъ сердца подрастающаго ноколѣнія въ ипзвіихъ ш к а н т  п
своей' S  Т  B03fl”  Уіишхъ об“ ъ Т л С о юсвоей филоеофш влн блескомъ свопхъ иаушыхъ отітытій
зывалоя лп онъ „а рнпкахъ и бпржахъ боль™ь™Р™ ™  ш  
блгодая за торговыми оцерацінмп, обширностью которыхъ оиъ’ пве- 
восходнлъ даже евреевъ, -си д ѣ л ъ  ли оиъ въ » S t a t t  I S  
по обвинений въ бродяжшітествѣ или возсѣдалъ на лреетолѣ Фпап 
В Д -вы ступаль ли онъ въ качествѣ крупна™ з и а Х н а  об
ладателя громадныхъ земель въ отдаленпыхъ чаетяхГ іІвд ій ’,ш , 
іО іК ію й  Америки, или смѣшивался съ толпою на улицахъ Лондона 
и няшептьшалъ нротеотантамъ о нравѣ нодашшх™ в с т а т ь  ппо- 
тнвъ своихъ государей и даже низложить п х ъ ,  и л и  проповѣдывыъ 
въ дерев,шхъ Кастнлін и Леона, что первая о б н з ш Х ь  S “ o
т ~кто"бы і т 3бпТ0СЛ0ШІ° ПОВШІОВать™ ириказамъ своего коро-
чувотвовалп ™  т7ВТЬ, ™  бы ииъ ш  **■*», всегда 
X  ' я™'Ш’ ™  ВеЬ сго ДЬйсгвга подчинены выспей, скрытой 
, • Эг<1 скрытность, молчаливость и сила сдѣлались, наконецъ то

» Т с І ш н і І ^ Г ™ ™ ’ ™  ™  “ Г
Но^акова бпті и ѵ ^  аЛИ П ДруГИХЪ ™ и ч ес к и х ъ  странъ. по іаьова была ихъ жизненность, что хотя орденъ и былъ ѵни-
_ ъ  папскою буллою въ 1773 г., они вновІ'\аетавилп его Іоз-

^ му’ помощш цѣтаг° рвд> да-пѳдоипое шмь- внголыіыхь комбниацій и чрезвычайно ИСКУСНЫХЪ тви- 
иіі"“ ьум0- jKGin ;  Удалось, наконецъ, остановить реформацію но 

ѵ^Т;:ГдоН - Лрп большемъ знакомстве съ фактами оказывается что 
51 вер,і,дeine эго можетъ быть принято только съ большими ограни-

Х Г и в с г м  п " ,,еЛЪ П:ІЪ <50P''Ö,‘I Г0раЗД0 Менѣе могуществениымъ, Ьмь прелюде. Приписывая его политике все, на что онъ молсетъ
з в г ~ Г и Г Ш,ТІ> Лрітшаше’ доллены приписывать извылиое вліяі е и причинамъ, надъ которыми оиъ не имѣлъ нп-

до нЬіюСІЙ ГгопчІШаиІИ 0біШаШІ бЫЛа СВ0ИМЪ нроисхолсдоніемъ ; пмѵ сісиеин духу критики, который продолжалъ попрелс-
ему развиваться и приносить плоды. Латппскій языкъ утратить свое

S ĉ bS t П̂ 0ЖСІІіе; Н0ВЬІ(3 ЯЗЬШІ развивались и распространяли^ ио вс Ьмь направленшмъ; печатный станокъ подарилъ міру не
Mom-nn,wTIevKl ro- 1ІПУКУ! ІЮ П безкоп<?,1Ное число переводов* и ком- 

‘ J ’■ ' Ч(?ше» съ такимъ успѣхомъ утверлсденное Лютеромъ и 
; го товарищами, право частиаго толкования І  сулсденія,-означало
веііщ ійш имТТтчмт ІІр,Шѣііешс °Ргашіческаго закона критики къ пели іаппшмь дЬламъ, приковавшимъ къ себЬ вниманіе тютей —
кь дѣламъ религш. Сама реформація съ философской точки зрѣ-
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нія означала въ действительности отверлсеніе авторитета, устано- 
вленіе индивидуалыіаго изследовапія и права личпаго мігЬпія. Если 
критика, опираясь на священиомъ Ппсаиіп, начала смЬло обсу- 
ледать общественную веру, и на основаніи этого выработала новыя 
правила нравственности, то нельзя было ожидать, что она начнетъ 
колебаться, когда ей придется затрогпвать меігЬе вале- ді.котпія кри- 
ныя вещи, что она пощадить (Ішлософію, политику, древ- й"'‘ 
июю литературу. И вотъ оиа действительно начала срав- т>'і>у. 
нивать одпнхъ классических!, авторовъ ст. другими, одппхъ пи
сателей церкви съ другими, часто одного и того лее писателя съ 
самимъ собою. ІІротиворЬчія были подчеркнуты, ошибки указаны, 
слабости замечены, и новые взгляды изложены почти относи
тельно всего, входившаго въ область литературы.

Пзъ этого нснытанія вышла неприкосновенного только одна 
книга—Бпблія. Оиа самопроизвольно получила то, чего г.игмш. 

требовали для нея Виклефъ въ более раннія времена, а Лютеръ 
позже. 11 Она не только сохранила свое прежнее значеніе, по сде
лалась несравненно более могущественного, чемъ когда бы го пи 
было раньше. Пресса размножила ее безъ конца на всЬхъ язы
кахъ, такъ что врядъ лп въ реформированной ЕвронЬ существо
вала хотя бы одна хилсина, куда бы не лропикъ одииъ экземпляр*!, 
Библіи.

Но если критика была возбулсдающимъ началом*!,, породпв- 
інпмъ реформацію, она оказала не мало вліянія и упадош. пиа
на остановку въ ея распространен!п: п вотъ это имен- втТі"екопРті- 
по то вліяпіе, надъ которымъ Римъ не имЬлъ никакой уки- 
с и л ы ,  какъ я говорилъ выше. Фазы развитія, переживаемый ре- 
формаціего, зависели отъ современпаго нм*ь прогресса зпаиія. Сна
чала она опиралась на священном*!, Писаніи, которое было посто
янно самою прочною ея опорою, затЬмъ она начала обращать въ 
орудіё своей защиты и церковныхъ писателей. Но тщательное 
изучеиіе послЬдинхъ привело многихъ ученыхъ протестантовъ по
степенно къ преленему образу мыслей. Къ ихъ числу ирннадле- 
лсалъ, между прочимъ, Эразмъ, который мало по малу отшатнулся 
отъ реформаторов*!,, а таклее Гроцій, сочнпеніе котораго De jure 
ЬМІ et ■pacis, изданное въ 1G25 г., создало цѣлую эпоху въ по
литической системе Европы. Этотъ велнкій человЬкъ почувство- 
валъ мало по малу отвращеиіе къ реформаціи, считая, что она, 
въ сущности, принесла больше вреда, чЬмъ добра; онъ пришелъ 
къ заключенію, что лучше ради мира предать забвеніго вс*Ь разно- 
гласія и заставить молчать свои убЬлсденія, чЬмъ онепдать, что 
церковь будетъ вынуждена приноровиться къ нимъ. Если такіе 
люди, какъ Эразмъ, Казобонъ и Гроцій, были приведены къ та
кой дилемме своими глубокими философскими размышлениями, то 
нхъ заключенія встретили охотно подтверлсденіе со стороны меігЬе 
мыслящихъ людей, выведенных*!, изъ тернЬнія нетерпимостью 
какъ старой, такъ и новой церкви. Люди спрашивали себя, какая 
лее разница существует!, мелсду мстительностью, проявленною Ри
момъ относительно Антонія де Домшшса, который иерешелъ было
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въ протес гаитизмъ, а затѣмъ покаялся и пмѣлъ неосторожность 
пріЬхатг» въ пмъ, гдЬ его арестовали и сожгли, въ то самое вре
мя, когда опъ готовился испустить духъ,—и суровостью Кальвина 
который, воспользовавшись случаііпымъ проѣздомъ черезъ Женеву 
Сервета, автора <.'hristiairisrni Restitutio, открывшаго отчасти крово- 
оораіцеше, вел'Ьлъ схватить его и предать пламени.

Іакнмъ образомъ, критика на ранней ступени развитія прпве-
ЛІ  КЪ 04C1Ir* важіІЬІМЪ Результатам-!,! Она но утратила сво
ей власти и послѣ того. Ыизвергнувъ съ престола патри

отическую теолопю, она отняла теперь у нея и скипетръ. Въ сочи- 
пешяхъ Далье она показала, что церковными писателями невоз
можно пользоваться, потому что онн на каждомъ игагѵ иротиворЬ- 
чатъ другъ другу; далее Іеремія Тэйлоръ говорнт'ь объ пхъ репутаціп 
и авторитет!’,, какъ объ исчезнувших!, иавЬкп. Въ иЬсколько лЬть 
они были совершенно забыты, разд-Ьляя въ этомъ отношеніи участь 
многихъ классическнхъ писателей, мнЬпія которыхъ цитируются 
теперь лишь съ почтительною улыбкою. Преклонеиіе передъ древ- 
нимъ міромъ уменьшалось подъ вліяпіемъ изслЬдовапія." Начали 
появляться книги, подымавшія на смЬхъ древнихъ исторпковъ за 
пхъ легковЬріе. Смерть Сервета принесла міру не мало пользы. 

в Г S i r 130 всей реформированной Европѣ не было ни одного 
ном-.,. надежиаго и мыслящаго человѣка, который не пришелъ 

бы въ ужасъ при извѣстіи объ обстоятельствахъ, сопровождавшись 
казнь несчастного медика въ ЖеиенЬ,-казнь, совершенную по при
казу ііальвииа. Два часа его поджаривали на медленпомъ огиЬ 
несмотря на его просьбы подложить, ради Христа, немного больше 
дровъ или какимъ-либо инымъ образомъ прекратить его мучеиія. 
ВсЬ спрашивали, съ ужасомъ и негодовавіемъ, неужели жестокости 
ннквизиціи будутъ возобновлены. Со всЬхъ сторонъ возбуждался 
вопросъ, законно ли наказывать смертью различіе въ мнЬиіяхъ. 

лаза людей открылись, и они поняли, что, песмотря на всЬ труды 
ихъ и уеилія, характерпстпческою чертою цпвилпзаціп, среди ко
торой они жили, была нетерпимость. Въ 1546 г. венеціанскій 
посланник!, при дворЬ Карла У доложить своему правительству, 
что въ Голлаидш и Фрислаидіи болЬе 30000 лпцъ были казнены 
по суду за анабаптнзмъ. При такомъ плачевномъ ноложеніи дЬлъ 
терпимость могла развиться лишь съ болыиимъ трудомъ. Она Обя
зана своимъ возникповеиіемъ не милосердію, но прекраіценію 
вралсды между все болЬе и болЬе умножающимися сектами и дока
занной невозможности для нпхъ обуздывать одна другую.

Исторія реформаціи не заканчивается, какъ ’ думали многіе 
вЙЙГтся евр°пейскіе писатели, окоичателыіымъ распредЬленіемъ 
.п. Ааоршсѣ. съвера и юга между протестантами и католиками. Пред- 

опредЬленпымъ исходомъ сектантскихъ разиогласій и раздоровъ 
является индивидуальная свобода мысли. Пока существовала обшир
ная, всемогущая, нетерпимая кориорація, каждый человЬкъ дол
женъ былъ обуздывать свой разумъ н думать только такъ, какъ 
ему разрешалось свыше. Но какъ только различный вЬронсповЬ- 
дашя получили достаточно военной силы, чтобы постоять за свое
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право существованія, какъ только новый секты начали выраба
тываться нзъ нпхъ, терпимость сдѣлалась не только возможною, по 
л неизбежного,—и именно до этого пункта и дошло, повидимому, 
двпжепіе въ тогдашней ЕвропЬ. Но Маколей и другіе. нпсавшіе 
о реформации» судили о ней съ слишкомъ узкой точки зрЬиія, при
знавая, что она иа этомъ и остановилась. Но она сдЬлала еще громад
ный шагъ впередъ, когда, иослЬ американской революціп, государ
ство и церковь торжественно и открыто разъединились. отдь.*>шо цор- 
Теперь, казалось, зловЬщія предсказанія пророковъ додж- ‘'"'даритна°.с>" 
ны былп и с п о л н и т ь с я ; великій народъ безвозвратно иорвалъ связь 
между своею политикою и своею теологіею; теперь молено было 
олепдать, что иичЬмъ пе сдерлсиваемые интересы, инстинкты и 
страсти увлекутъ его въ пропасть аиархіп. Но что лее находимъ 
мы, лшвуіціе почти черезъ 50 лЬть послѣ того? Распаденіе на 
секты, доходящее до крайности, есть именно тотъ процессъ, ио- 
мошыо котораго зароледается и иоддерживается умственная ииди- 
видуалыіая свобода. Величественное, внушительное релнгіозное 
единство обусловливаете существованіе тнранін надъ индивиду- 
умомъ; умиолсеиіе с е т ь  доставляетъ индивидууму свободу мысли 
іі придаете его мышленію большую ширину. Въ этомъ отношеніи един
ство и свобода стоять въ онпозпціи другъ къ другу: по мѣрѣ того 
какъ одна ослабляется, другая усиливается. Реформація уничто
жила единство, она дала массамъ людей свободу группироваться въ 
количеств!',, достаточномъ, чтобъ обезиечить имъ прочное положепіе; 
и теперь незамѣтно, но неудержимо подвигается впередъ, не оста
навливаясь въ своемъ шествіи до тЬхъ поръ, пока не настанетъ 
для человЬка полной умственной эмансипаціи.

Великія революціи часто сопровождаются большими сграда- 
иіями и многими преступавшими. Многіе до этого событія пред
полагали, что разложеніе вЬры должно иринесть ущербь личной 
набожности. Но Америка, гдЬ реформація достигла паи- Американское 
большей степени развитія, доказываете ошибочность та- духо"оц(:тио- 
кого рода мнѣнія. Города ея наполнены церквами, построенными 
на добровольный пожертвоваиія, ся духовенство содерлсится на 
частный деньги и повсюду принимаете дѣятельное участіе въ дѣ- 
лахъ благочестія, восиитапія, мплосердія. Какая разница мелсду 
его частною жизныо и частною жизиыо духовенства до реформаціп! 
СвЬтскій человЬкъ' уже не смотрите на духовныхъ лицъ какъ на 
ироклятіе для общества; они его вЬрные советники, его увалсае- 
мые друзья, по внушенію и подъ наблюденіемъ которыхъ устраи
ваются воспитателыіыя заведенія, коллегіп, госпитали, — все, что 
молсетъ быть полезно человѣку въ этой жизни и обезиечить ему 
счастье въ будущей.
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ГЛАВА УІІ.

О тетупленіе : о лолош еніи А н гл іи  к ъ  к он ц у  в ѣ к а  вѣры .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , К Ъ  К О Т О Р Ы М Ъ  П Р И В Е Л Ъ  В Ъ К Ъ  В Ъ Р Ы .

ІТоложоніо Англіи во время вакрытія монастырей.
ІІоложоніе Л игл in къ концу Х У І І  в.— Сродства сообщенія, литература, би- 

блютеки. Общественная и частная жизнь свѣтскнхъ лицъ и духовен
ства. 1 рубоотыірнвынолноніи законовъ.— Распущенность литературы.__
іе а тр ъ ; три его фазы.— Мнстеріи, нравоучительныя представленія и ре-
Д ЛЫ 1Ы Я* *

Оцѣнка уснѣховъ, сдѣланныхъ въ вѣкъ вѣры. —  Сравненіе съ уснѣхами 
сдѣланиыми въ вѣкъ  разума. ’

Іеперь, при началЬ вѣка вЬры, паиъ слѣдуетъ разсмотрѣть 
общественное положепіе странъ, предназначенных'!» играть выдаю- 

Рюультп™ щуюся роль при новомъ порядкЬ вещей. У меня иѣтъ 
в ,к.і и ,і»ы. достаточно времени, чтобы настолько подробно излагать 

этотъ вопросъ, насколько онъ того заслуживаете; поэтому я дол
женъ ограничить свои замѣчанія той націею, которая нредста- 
вляетъ иаиболыне интереса для читателя, —именно Аигліею, какъ 
стоящею во главѣ цивилизаціи: ея университеты основаны были 
много столѣтій тому назадъ; ея хартіи п законы, служащіе опорою 
индивидуальной, а слѣдовательно и общественной свободы, счи
тались древнѣйшнми привнлегіями государства; ея народъ былъ 
умный, мысля 1Ц1Й народъ, любитель свободы и ревностный ея за- 
щнтпикъ. Въ теченіе значительной части послѣдняго періода она 
была католическою, но затЬмъ примкнула къ реформаціопиому дви
жений, а въ томъ и въ другомъ случаяхъ она отличалась релп- 

° S ~ 00 Г1°зиостыо. Правильная оцЬнка ея иаціональной и инди- 
Англіп. нидуалыюй жизни иокажетъ памъ все, что было сдЬлаио 

въ вЬкъ вЬры. Ея положеиіе дасть намъ понять, какъ можеть 
прогрессировать человЬкъ, который руководится такими теологи
ческими идеями, какими руководилась она.

. Слѣдуюіціе параграфы дадутъ намъ поучительный урокъ. Они 
разрушать кое-какія романтическія забдужденін; они ироизнесутъ 
нриговоръ надъ политическою системою иа основаніи ея иракти- 
ческихъ результатовъ. Какое глубокое различіе съ удивительнымъ 
развптіемъ, достигнутым!, въ немного лЬть въ началѣ вЬка разума! 
Какъ сильно напоминаетъ это намъ непослѣдовательныя, безплод-
возраст-и ТВ1Я 10Н0СТІ1 11 обДУ“ Ь лрочныя нредпріятія зр-Ьлаго

Многіе изъ приводимыхъ мною здЬсь фактовъ читатель мо
жеть найти въ сочиненіяхъ лорда Маколея и Фруда объ исторіи 
Англш, гдЬ онн всецЬло подтверждаются. Мое собственное нзѵченіе 
другихъ историческихъ нропзведеній убѣзкдаеіъ меня, что описан- 
нан мною картина представляетъ истинное положеиіе дЬлъ.
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Во время закрытія монастырей вт, Англіи вліянія, дѣйство- 
вавшія въ пей въ течеиіе столькнхъ столЬтіЙ, рунш- состош.ш .>« п..

-  1  а л а  I  в р о м и  п а к р ы т і нлись. Но хотя бы они просуществовали еще 1000 лѣтъ, моиш-тырсп. 
они ничего болЬе совершить не могли. Состояиіе человЬческой 
жизни иоказываетъ, въ какомъ отиошеніи они были полезны и въ 
чемъ заключались ихъ недостатки. ЛЬса покрывали ц'Ьлыя громад
ный области; болота въ 40 или 50 миль длины распространяли 
міазмы и лихорадки, хотя внутри сгЬнъ аббатствъ и могли суще
ствовать прекрасные сады, зеленый лужайки, тЬнистыя аллеи и 
много журчащихъ ручьевъ. Въ неироходнмыхъ лѣсахъ вмЬсто лю
дей видиѣлись стада пасущихся оленей; песчаные холмы оживля
лись кроликами, долины — стадами дрохвъ. Хижина крестьянина 
строилась изъ камыша или ирутьевъ и обмазывалась грязыо. Въ 
нечкЬ у него не было трубъ. По свонмъ нравам'!, и образу жизип 
оиъ лишь немного возвышался надъ трудолюбивым'!, бобромъ, стро- 
ющнмъ себ’Ь нріютъ въ сосЬдней рЬчісЬ. Дороги кишѣлн разбойни- 
ками, воды пиратами, а одежды обывателей и ихъ кровати—насѣ- 
комыми. Обыкновенною пищею служили: горохъ, выка, корни па
поротника и даже древесная кора. Не существовало торговли, ко
торая могла бы предупредить или прекратить голодъ. ЧеловЬкъ 
завис’Ьлъ всецЬло оть погоды. Населеніе, и безъ того скудное, еже
годно уменьшалось вслЬдствіе чумы и нужды. Положеніе горожа
нина было не лучше ноложенія сельскаго жителя; иостелыо ему 
служилъ мЬшокъ съ соломою, съ твердымъ круглымъ иолѣномъ 
вмѣсто подушки. Если онъ пользовался достатком-!,, то одежда его 
дЬлалась изъ кожи; если же оиъ былъ бЬденъ, то клокъ соломы, 
обернутый вокругь тЬла, защищалъ его оть холода. Грустное со- 
стояніе переживало общество, когда не было никакого перехода 
отъ камышевыхъ хижинъ на болотахъ, ікалкихъ лачуп, въ дерев- 
няхъ къ бросающимся въ глаза стЬнамъ замковъ и монастырей. 
Понятно, если современники оплакивали судьбу иесчастнаго кресть
янства, иогибающаго оть заразы, и ие безъ негодоваиія указывали 
иа толпы иилнгримовъ, нищихъ, кающихся и духовныхъ всЬх-ь 
сословій, броднвшихъ вокругъ церкви, на ночныя пиршества и 
возмутительное пьянство въ залѣ замка, который находился въ 
полной безопасности за своими окопами и рвами, охраняемыми 
часовыми. МЬстными центрами, сосредоточившими въ своихъ ру
кахъ всЬ общественный Д’Ьла, являлся баронъ, съ руками, обагрен
ными кровыо,. который освоился со всякаго рода насиліями и гра
бежами, и аббатъ, который утоиалъ въ роскоши, облеченный въ 
велпколЬппыя одежды, и забавлялся своимъ иноходцемъ, своими 
соколами и своими собаками. Сельская жизнь мало въ чемъ улуч
шилась со времени цезарей; физическая ея сторона находилась 
въ пренебреженіи. Что же касается до ремесленника, то какъ онъ 
могъ существовать въ то время, когда въ окнахъ не было пе 
только стекла, но даже бумаги, когда мастерская не согрЬвалась 
очагомъ? Для бЬдныхъ не было врача, для умирающаго былъ мо
нахъ. Онъ могъ только облегчить страдальцу переходъ въ лучшій 
міръ, но не спасти его для этой жизни. Санитарныя мЬры былн

Драпѳръ.—Пет. умети, разв. Европы. 3 3
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совершенно неизвѣстны. Въ городахъ эпидеміи действовали без- 
препятствеішо, п торжество ихъ узнавалось по числу жертвъ, вы- 
крпкиваемыхъ иа улицѣ, да но звону колоколивъ за отходящую 
Душу.

Мы Л) чшо всего оцЬннмь вліяніе системы, регулировавшей 
въ то время дѣйствія людей и сдерживающей нхъ страсти, если 
займемся разсмотрѣиіемъ такого рода явленій, какъ раснростране- 
1I1C сифилиса и способъ веденія войігь. Для этой цѣли мы должны 
бросить бѣглый взглядъ на континенте.

Випманіе всей Европы были внезапно обращено на болѣзиь 
coS o“ "".m - вспыхнувшую вскорѣ нослѣ отіфытія Америки. Она сви- 
SSSZJIZu  ?/1І1СТВ0™;™ съ ос°бенного силою во французской арміи 

сифилиса Яарла \ III при осадѣ Неаполя въ 1495 г. и распро
странилась на иодобіе эиндеміи. Эго былгь сифилисъ. Хотя неко
торые медицннскіе писатели утверждали, что это было только уси- 
леніемъ болѣзпи, нзвѣстной еще въ древности, но это мнѣиіе не 
выдерживаете критики послѣ ученыхъ изысканій Аструка. Въ то 
время болѣзнь эта признавалась чѣмъ-то совершенно инымъ, какъ 
видно изъ того, что различные народы обвиняли другъ друга, при
писывая другъ другу зарождеиіе ея. Вскорѣ, впрочемъ, правда об
наружилась. Сифилисъ былъ привезешь матросами Колумба изъ 
западной ІІндіи. Истинный характеръ болѣзнп и исторія ея рас- 
пространепія былп виолнѣ усиѣшпо установлены Фернелемъ.

Теперь, принимая во внимаиіе тотъ факте, что сила болѣзни 
бываетъ наибольшею при первомъ ся появлепія, но помня при 
эгомъ, что въ исторіи сифилиса иѣтъ ничего, что могло бы заста
вить считать эту болѣзиь эпидемическою, такъ какъ оиа передается 
однимъ лицомъ другому только номощыо соприкосновенія, II помня 
также особенный обстоятельства передачи этой болѣзнп, можно 
смЬло сказать, что быстрота распространения ея служить явнымъ 
доказательствомъ ужасающей безнравственности того времени. Если 
вѣрпть современиымъ писателямъ, не было ни одного класса, ни 
жснагыхъ, ИИ ХОЛОСТЬІХЪ, нп духовныхъ, ни свѣтскихъ, оть святого 
отца Льва X до нищаго на большой дорогѣ, которые не были бы 
заражены этою болѣзныо. Она прошла надъ Европою не такъ, какъ 
азіатская холера, которая распространялась по болыиимъ торговым!» 
иутям'ь, оставляя нетронутыми обншриыя области, опустошая одпи 
города и щадя другіе. Сифилисъ распространялся равномѣрпо, не- 
ирерывпо, повсюду, отъ мѣста своего появленія на юго-западе, 
упорно и быстро овладѣвая всѣмъ матернкомъ и доставляя явное 
доказательство и мѣрило тайной испорченности общества.

Еслп, такнмъ образомъ, при виезапиомъ и случайномъ выста- 
н способом-., вленіи наружу грѣховъ человѣка, получалось доказатель- 

"одоиш помпы. ство слабости контроля какой-либо системы надъ чело
веческими страстями, то это грустное заключеніе еще разъ под- 
'1 пердится, если мы обратимся къ изсдѣдоваиію иреступлепій, со- 
вершаемыхъ открыто. Военные обычаи во время гражданских!» рас
прей ХУ ст. или релнгіозныя столкновенін ХУІ и ХУП вв. былп 
просто j жаспы: лѣтонисп того времени наполнены возмутительными
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и безцѣлыіыми варварствами, отказами въ помнловаиін, хладно
кровными убійствами, убійствамн крестьян!». Вторгиувшіяся арміи 
сожигали и уничтожали все на пути; захвате добычи п выкуиъ 
считались виолнѣ законными источниками богатств!». Двѣтущія 
страны обращались въ «огненное море»; съ возмутительными жесто
костями нснанцевъ въ Америкѣ соперничали жестокости, совершае
мый въ Европѣ; отдавались прямо приказы обращать цѣлыя обла
сти въ «пустыни». Дѣлались постоянно попытки ввести улучшенія 
въ веденіи войны, то зосирещеніемъ военныхъ дѣйствій на иѣко- 
торое опредѣленное время,—это называлось «божыімъ миромъ», и 
поддерживалось духовенствомъ,-—то введеніемъ нѣкоторыхъ обыча- 
евъ чести, составлявших!» славу и украшеніе рыцарства; но, судя 
по результатам!», достигнутым!» хотя бы даже въ XVIII в., попытки 
эти оказывались совершенно неудачными.

Аиглія къ концу вѣка вѣры была уже съ давнихъ поръ глав
ною денежною данинцею ІІталіи, источником!» громад- отсталость
І ІЫ Х Ъ  ДОХОДОВ!» ДЛЯ ІІСЯ, ЦВѢтуіЦИМЪ пастбищем!», на КО- Англш .

торомъ паслись стада итальяпскаго духовенства. Не въ далекомъ 
будущем!» должна была произойти удивительная иеремѣна. Въ на
чал!’» ХУІ ст. островъ отсталъ гораздо больше въ умствеиномъ и 
политическом!» отношеніи, чѣмъ можно было предполагать. Его на- 
селеніе едва достигало пятн милліоновъ и не увеличивалось, не 
столько вслѣдствіе граждаискихъ и вігеишихъ войиъ, сколько бла
годаря дѣйствію обыкновенных!» экономическихъ причинъ. Не было 
повода желать увелнчеиія населенія. Признавалось благоразумиымъ 
удерживать одну и ту же норму его. Муниципальная политика со- 
отвѣтствовала націоналыюй; она была ниже даже современной ей 
политики вт» Перу. Цѣлыя толпы нраздпаго духовенства доставляли 
такой пагубный примѣръ, что нерасноложеніе народа къ работе 
представляло просто непреодолимое затрудненіе. Въ каж- Уиадокт. он 

дой деревиѣ существовали колоды для иаказанія упор- "лагос"ст,|‘"'1''- 
пыхъ нищихъ, какъ ихъ называли. Актомъ 1531. г. бродяги, «здо
ровые и сильные тѣломъ», пойманные иа нрошеиін милостыни, въ 
первый разъ наказывались розгами, во второй разъ имъ отрѣ- 
зывали уши; актомъ 1540 г. иищіе, пойманные въ третій разъ, 
подвергались смертной казни. Болыніе города приходили повсюду 
въ упадокъ, — иссчастіе, приписываемое обыкновенно лѣности 
инзшихъ іслассовъ, но въ действительности обусловленное со
вершенно иными причинами. До сихъ поръ земля считалась 
представительницею власти и источником!» силы. Общество бы
ло организовано на этомъ несовершениомъ иачалѣ; образована 
была целая градація землевладельце въ, и въ этой системѣ каждый 
человѣкъ занимал!» определенное мѣсто, подобно тому, какъ это 
было въ Перу, только въ менѣе совершенном!» видѣ. Это была си
стема организованная труда; земля считалась не собственностью, 
а какъ бы чѣмъ-то данпымъ на храпеніе. Но теперь торговля на
чала ниспровергать осповаиія, которыми поддерживалось все это 
устройство, и требовать новаго распродѣленія населенія; основаны 
былн торговый общества; люди взволновались при извѣстіи или

**
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при видѣ громадныхъ состояній, который такъ быстро наживались 
въ чужихъ земляхъ. Морскія предпрінтіи не только произвели пе
репороть въ обіцествѣ, ио н нзмѣннлн его духъ, замѣнивъ госу
дарственные интересы лнчнымъ эгоизмомъ. Народъ былъ до такой 
степени невежественный, что многіе пзъ его нэровъ въ парла
мент* не могли ни читать, ни писать; поэтому онъ врядъ ли быль 
въ состояиіп изслѣдовать причину несчастнаго положеиія діілъ, н 
о̂ Г сяТіѵх": еді1поглаоно приписывал'ь ее дурному прнмѣру н недо- 

попетпу. статкамъ духовенства. Еще задолго до Генриха "VIII 
Аиглія готова была закрыть у себя монастыри. Она считала пхъ 
истинною причиною своего несчастья. Постоянно раздавались жа
лобы противъ духовенства за его скандальный образъ жизни, за 
личные пороки, о которыхъ невозможно упоминать въ современ
ной книгѣ, за вымогательство имъ громадныхъ суммъ денегь, за 
причины рал- пренебрежете своими обязанностями и т. д. По мнѣнію 
с!■: и ѵі *1!! р от и іп” Общества, безнравственность эта достигала такихъ гро- 
духононстиа. ыадиыхъ размѣровъ, что въ Англіи существовало 10000 

женщинъ, развращенных'!, духовенствомъ. ІІзвѣотио было, что мио- 
гіе публичные дома содержались духовными на нхъ средства. Го
ворили, что священники безсовѣстпо эксітлоатируютъ исповѣдалыію 
и благодаря ей пользуются громаднымъ вліяніемъ падь женщина
ми, что самое ужасное преступлепіѳ духовнаго лица могло быть 
снято съ нихъ за уплату (5 шил. и 8 иене. Кромѣ этпхъ общихъ 
причнпъ, существовали и менѣе важный, дѣйствуюіція не менѣе 
раздражающим!» об])азомъ,—иапр., завѣщанія нмѣиій церкви, пода
рок!» тѣла, т. е. право па послѣдиюю одежду, которую носили люди, 
принесенные на Погребепіе къ священнику, или слишкомъ высо
кая плата за похороны.

Таково было состоите деморализации англійской церкви, и 
огтинеиін про- таково ея возмутительное отпошеніе къ народу, въ
Т ІІІГ Ь  Д Ѵ ХО Ц 01І- - i «  1  '

CTim со стороны чемъ убъждаіотъ пасъ самыя достоверный и внушитель- 
палаты о,-„ЦП,п.. 1 ІШ [ доказательства. Палата обіципъ представила королю 
жалобу на духовенство. Когда иарламенть собрался вновь въ 1529 г., 
первымъ его дѣйствіемъ было заявленіе государю, что возмущепіе 
и ересь господствуют!» во всей страпѣ и что необходимо принять 
мѣры противъ нихъ. Онъ утверждалъ, что въ смутахъ, проявив
шихся въ страиѣ, виновато одно духовенство, что главное осно- 
ваніе, поводъ и причина ихъ заключаются въ параллельной юрис- 
днкціп церкви и государства, что на дпѣ всего зла находится 
нееовмѣстиое съ законодательною властью право конвокаціп. Сре
ди многихъ другихъ пунктов!, обвнненія, палата представляла 
слѣдующіе: конвокаціи создавали законы безъ испрашнванія на 
нпхъ согласія короля и безъ согласія пли даже безъ увѣдомленін 
парода; такіе законы никогда не публиковались иа аиглійскомъ 
языкѣ, но тѣмъ не менѣе народъ подвергали иаказанію за несо- 
блюденіе пхъ; деморализація захватывала все духовенство, отъ 
архіепископа кентерберійскаго до самаго младшаго представителя 
церкви, такъ какъ самъ первосвященникъ иолучалъ взятки вовре
мя отправленія имъ нравосудія въ арчскомъ судѣ; пасторы, викаріи,
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священники и кураты отказывали въ причастін, если имъ не пла
тили за это извѣстиой суммы денегъ; бѣднякн должны были вѣчно 
являться въ духовные суды безъ всякаго повода, только затЬмъ, 
ч тобъ у нихъ можно было выманить побольше денегъ; въ засвидѣ- 
тельствованіи завѣщаній отказывали, пока ирелатамъ и пхъ помощ
никам!» ие вручалось желаемое возиаграждеиіе; высшія духовный 
лица вымогали громадный суммы за введеніе во владѣиіе бенефп- 
ціями, между тЬмъ какъ они сами ежедневно раздавали эти бене- 
фицін «молодежи», илемяниикамъ и родственникам!,, хотя бъ и ие- 
соверіиеннолѣтішмъ, съ цЬлыо не упускать нзъ рукъ связанныхъ 
съ ними выгодъ; епископы незаконно заключали въ тюрьмы раз- 
лпчныхъ лпцъ, иногда на годъ н больше, не увѣдомляя ихъ о 
причинѣ заточеніи пли объ имени обвинителя; простые, безгра
мотные люди, хотя бы даже и разумные, ловились на удочку въ 
духовныхъ судахъ: они отвѣчалп, не понимая смысла задаваемыхъ 
имъ тонкпхъ вопросовъ, и затЬмъ обвинялись въ ереси и подвер
гались соотвѣтствующему наказанію.

Это были все серьезный обвнпенія. Онп доказывали, что цер
ковь сильно пала и дошла до положенія учрежденія, устроеішаго 
для грабежа. Палата общииъ просила короля издать заноиы, кото
рые исправили бы существующее зло. Король передать петицію 
еписконамъ и потребовалъ оть ішхъ отвѣта.

Въ этомъ отвѣтЬ ясно выстунаеть наружу образъ мыслей ду
ховенства. Епископы настапваготь на томъ, чтобы за- оты-.п. описко-

у ноігь на этоконы государства уступили мѣсто каноническому праву обшшошо. 
или были измѣнеиы такъ, чтобы подходить къ нимъ; они отожде- 
ствляють наиаденія на нихъ съ нанаденіями на ученіе церкви, 
освященное временем!, и опытомъ; они утверждають, что не ип- 
таютъ никакой вражды къ свѣтскимъ лицамъ, «своимъ духовиымъ 
дѣтямъ», а только къ зачумленному яду ереси; ихъ авторитеть въ 
дѣлѣ создавапія законовъ основанъ на священномъ Писаніи, съ 
которымъ законы королевства должны сообразоваться; онп не мо- 
гутъ по совѣстн испрашивать у короля согласія на законъ, потому 
что это значило бы ставить его на мЬсто Бога, по чьему внушеиію 
онн дѣйствуютъ; что лее касается до того, что они тревожатъ бЬд- 
няковъ, то это Духъ Святой виушилъ имъ дѣйствія, помощью ко
торыхъ должно было увеличиться благосостояиіе избранныхъ имъ 
людей; но еслп кто-либо пзъ духовенства и погрѣінилъ бы въ этомъ 
отношеніп, то, хотя «in multis offendimus omnes», какъ сказалъ 
св. Іоаннъ, опъ долженъ самъ отвѣчатъ за своп грѣхи, а не цер
ковь; протестанты, пхъ противники — ннзкіе, лѣнпвые люди, кото
рые переняли возмутительный мнЬнін, недавно возникнувпіія въ 
Германіи; есть много выгодъ въ замѣнѣ церковныхъ наказаній де
нежными штрафами; десятина—божественное учрсждеиіе, п долги 
Вогу могутт, быть истребованы но прошествіи ста или даже семи
сотъ лѣтъ, такъ какъ Богь никогда но теряеть своихъ нравъ; но, 
впрочемъ, не хорошо дважды собирать десятину: священники имѣ- 
ютъ полное право заниматься иѣкоторыми свѣтскпми дѣлами; на
казаны, налагаемый ими на міряиъ, нмѣютъ цѣлыо сиасти души
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послѣдннхъ, и вообще духовныя лица обладаютъ властью, на кото
рую простые смертные пе пмѣготъ права.

Завязалась горячая борьба между палатою обіцппъ и еииско- 
налата осщшп. памп; но палата стояла на своемъ н издала цѣлый рядъ 
"іиісцпплшііі биллей, между прочимъ, актъ о дисцигілинѣ духовенства, 
духопоиотиа. Онъ составлснъ былъ съ целью урѣзать доходы духо

венства: обязанности его относительно завѣщаній былп опредѣлены; 
право завѣщать пмѣпіе духовенству ограничено; вымогательство де
негъ за иогребеніе прекращено; духовенству воспрещено было за
ниматься фермеретвомъ, выдѣлкою кожъ, пнвоварствомъ нлп покуп
кой товаровъ для перепродажи ихъ. Объявлено было незаконнымъ 
соединять въ одпѣхъ рукахъ 8 или 9 беиефпцій, или покупать 
себѣ право не исполнять своихъ обязанностей. Предписано было 
духовнымъ жить обязательно въ прнходахъ, за слулсбу въ которыхъ 
имъ платили, подъ угрозою штрафа въ 10 ф. ст. въ мѣсяцъ; на
значены былн строгія наказанія за нолученіе нзъ Рима разрѣше- 
нія не исполнять нѣкоторыя нзъ постановленій этого акта.

Врядъ ли что-ппбудь могло бы лучше уяснить положеніе иар- 
цоркопь ш.шуѵк- тіДй чѣмъ высокомѣрная, консервативная умѣренность
дона смириться. э т „ х ъ  а к т о в ъ . Д  МСЖДу ТѢМ Ъ ОПІІСКОИЫ ПОІСОрИЛИСЬ НО

безъ бо])ьбы. Повсюду съ каоедръ раздались крпкн объ «атепзмѣ», 
«недостаткѣ вѣрг.і», «ереси». Но палата упорно стояла на своемъ. 
Болѣе того: она послала сноего лредсѣдателя къ королю съ жало
бою на еппскопа рочестерскаго, осмѣлившагося назвать ее «скопи- 
Щемъ невѣрныхъ». Епископъ вынужденъ былъ взять свои слова, 
назадъ и извиниться.

Лнглійская иаціи и ея король действовали совмѣстно въ дѣлѣ 
король подбор- закрытія монастырей; они действовали совмѣстно и въ

іКНИ П О ТСЛ l l t i p o -  — 'i • v . . .домъ. Дѣлѣ введешн церковныхъ реформъ. Только эта гармо- 
нія и образумила такъ быстро духовенство н побудила его въ 
1582 г. опередить парламента и народъ предложеніемъ отделиться 
отъ Рима. На слѣдующій годъ король уничтожилъ обширную власть, 
которою пользовались въ теченіе столькнхъ лѣтъ церковный учреж- 
денія, п иринудилъ духовенство покориться. Теперь ужъ нечего 
было бояться, что оно моионолизнруетъ всѣ ізліятельпыя п доход
ный мѣста въ королевствѣ; теперь власть его стала уменьшаться 
изъ года въ годъ. Главный предметъ его занятій, теологія, все 
болѣе и болѣе отделялась оть политики. Составляя пѣкогда въ па
лате пэров'ь половину всехъ членовъ, духовные составляли теперь 
въ ней лишь самое ничтожное меньшинство.

На основаніи вышесказаниаго, Генриха ѴТТТ не слѣдуетъ 
считать виновинкомъ паденія церковиаго владычества въ Италін, 
хотя оиъ послужилъ орудіемъ этого наденія. Недействительность 
папскихъ буллъ, отлучеиій, восирещеній доказываете, что старый 
образъ мыслей исчезъ безслѣдио. Это забвеніе ирежнихъ чувствъ, 
волновавшихъ общество, это пренебрежете къ старымъ порядкамъ 
составляли выдающееся явленіе не въ одной только Англін. На 
континенте нападепія Эразма на монаховъ встрѣчались повсюду 
жаркими апплодисментами. Въ 1527 г. одииъ типографіцшсъ вы-
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иустилъ изданіе въ 24 томахъ Раэюворовъ Эразма и распродал 
ихъ всѣ. Оиъ поиималъ духъ своего времени.

Изложив-ь положеніе партій и политики въ Апгліп, вернемся 
теперь обратно къ спсціалыіымъ подробностям'!, и за- положоиіо ап-

ч  ѵ л г т л т т  і г  і г  .  ГЛ1И к ъ  к о н ц углянемъ для этой цѣли въ ХЛ II в. Долгое время Лон- хѵи и. 
донъ считался самою населенною столицею Европы, но онъ былъ 
грязенъ, дурно иостроеігь, безъ какихъ бы то ни было санитарныхъ 
ириспособлеиій. Умиралъ ежегодно одииъ изъ 23; теперь же, при 
гораздо болѣе тѣспомъ и скучеииомъ иаселепіи, умираете всего 
одинъ на сорокъ. Большая часть страны была покрыта зарослями, 
болотами, лѣсами. Почти вт, виду города находилась область въ 25 
миль въ окружности въ чисто первобытномъ состоиніи; дш(оо с о с т о я и і о  

только три дома насчитывалось въ ней. Мѣстами бро- стрпии- 
дили дикіе звѣри. Говорятъ, что королева Айна, путешествуя въ 
Портсмуте, встретила стадо изъ пятисотъ оленей. Такія мелісія 
животныя, какъ куница и барсукъ, встречались повсюду, а иногда 
попадался на глаза и днкій быкъ.

Ничто не показываете такъ ясно положепіе общества, какъ
СПОСОбЫ П С реД В П Ж еН ІЯ . В Т , ДОЖ ДЛИВУЮ  ПОГОДУ ДОрОГИ Пути сообщопш:

А ѵ .  у д о р о г и  II э к і і -былн совершенно непроѣзжія, оправдывая часто прпмъ- „аѴкн. 
иявшееся къ нпмъ выражеиіе, что онѣ находятся вт, ужасномъ со
стоял! и. Экипажи тащились черезъ рытвины, наполненный грязыо, 
часто помощью воловъ; если же употреблялись лошади, то ихъ 
впрягалось не меньше полудюжины, не для парада, какъ въ го
роде, а въ видахъ необходимости. Въ открытой мѣстпости дорогу 
легко было потерять, и вотъ путиикамъ случалось иногда блудить 
и проводить ночи на воздухѣ. Даже тѣ дороги, которыя соединяли 
между собою значительный мѣста, бывали часто весьма мало из- 
вѣстны, и нереѣздъ въ колесиыхъ экипажахъ представлялъ такія 
громадныя затрудиенія, что главнымъ способомъ передвпженія 
служили выочныя лошади, на которыхъ пассажиры усаживались 
между своими тюками багажа. Мы, по всей вѣроятности, не будемъ 
возражать на ихъ жалобы, что этотъ сиособъ переѣзда былъ слиш- 
комъ жарокъ лѣтомъ и холодепъ зимою. Обыкновенная плата за 
провозъ была 15 ненсовъ за топну. Къ концу столѣтія устроены 
былн «летающія кареты», проѣзжавшія въ день отъ 30 до 50 миль. 
Многіе считали настолько рискованным'!, ѣхать вт, ннхъ, что не 
рѣшались искушать Провпдѣнія. Почта перевозилась вер- п«чт.ѵ 
хомъ но 5 миль въ часъ. Вт, столицѣ учреждена была /Гоийі? !?ь- 
ночта цѣііоіо въ 1 пенни, ио съ большими затрудненія- uol°- 
ми, потому что многіе проницательные люди, отлично ноішмавшіе, 
что онп говорите, называли ее коварною «панскою выдумкою».

Л и ш ь  за нѣсколысо лѣтъ до разсматриваемаго нами иеріода, 
парламенте ностановнлъ «сжечь вт, королевской коллекціи всѣ кар
тины, нзображающія Іисуса Христа или Божыо Матерь, а греческія 
статуи передать скулыггорамъ, съ просьбою придать имъ болѣе при
личный видъ». Нѣсколько раньше Лыоист» Мэгльтонъ выдавали себя 
за послѣдняго и величайшаго изъ пророковъ, нмѣющаго право, тіо 
желанію, спасать или осулсдать на вѣчпыя муки. Ему открыто было
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свыше, что Богъ ростомъ въ G футовъ, и что солнце отстоіггъ отъ 
земли всего на 4 мили. Страна за Трентомъ находилась еще въ 
варварскомъ состояніп, а около истоковъ Тайна жнлъ народъ, пе 
уступаюіцій но дикости сѣверо-амернкаискнмъ пндійцамъ: нхъ 
«полуголый женщины напѣвалн днкіи мелодіи, между тѣмъ какъ 
мужчины, размахивая оружіемъ, совершали военную пляску.».

Въ началѣ ХУШ ст. въ 34 графствахъ не было еще ни одного 
J X T r f t i o -  ТШІ0графщнка. Единственная типографія въ Англіи къ 

токи. ' сѣверу отъ Трента находилась въ Іоркѣ. Что касается 
до частныхъ библіотекъ, то ни одна не заслуживала этого названія. 
«Эсквайръ считался болы нимъ учеиымъ, если у него въ залѣ на 
окнѣ лежали Гуднбрасъ, Хроника Бэкера, Шутка Тэрлътона н 
Семь защитниковъ христіанстоа». Можно себѣ представить, какъ 
невежественны былп жешцииы, когда лишь немногіе мужчины 
умѣлп писать, если не правильно, такъ хоть разборчиво.

Общественный строй далеко не заслужнвалъ названія нрав- 
с°т£ТТо Т Г  ствеішаго- Мастеръ бплъ своего подмастерья, педагогъ
париков состо- ученика, мужъ жену. Общественный наказаиія отлнча- 

яиіо. лшзь крайнею жестокостью. Для толпы было болыиимъ 
нраздникомъ смотрѣть иа преступника, какъ его ставили къ по
зорному столбу и забрасывали черенками, печеными яйцами и 
дохлыми кошками, любоваться на женщинъ, которыхъ привязывали 
за ноги къ колодѣ на рыночной площади, или на вора, котораго 
сѣклн, прогоняя по городу, при чемъ зрители роптали, если удары 
были не настолько сильны, чтобы «заставить его выть». При на
казали! важныхъ преступников!» этп сѣченія былп просто ужасны; 
такъ, Титъ Оатсъ былъ дважды прпвязанъ къ позорному столбу п 
сѣченъ, а по пстеченіи двухъ дней опять высѣченъ. Одинъ зри
тель подобнаго наказанія увѣряетъ, что онъ насчиталъ 1700 уда
ровъ. Общество не только не возмущалось такимъ зрѣлнщемъ, а, 
повидимому, соглашалось съ нзречеиіемъ: «разъ нельзя заставить 
покраспѣть его лицо, надо заставить нокраснѣть его спину». Такое 
огрубѣиіе сердца не въ малой степени увеличивалось ужасными 
наказаніями государственныхъ преступниковъ; такъ, иослѣ обезгла- 
вленія Монтроза и Аргила, головы ихъ украсили верхъ Тольбута; 
а послѣ возстанія Молмоута джеіггльменовъ предупреждали вести 
себя болѣе осторожно, приковывая цѣпямн къ воротамъ ихъ пар- 
ковъ трупы бунтовщиковъ и оставляя ихъ гнить на воздухѣ.

Такому низменному уровню общественной жизни соотвѣтство- 
чпстиая жизнь вала н частная. Дома сельскихъ жителей состояли пзъ 
іс.іііссоиъойщо- хижинъ, покрытых'!» соломою; если обыватели ихъ могли 

0TU1‘- доставить себі» хоть разъ въ недѣлю мясную пищу, онн 
считались состоятельными. Половина семей въ Англіи не могла по
зволить себѣ такой роскоши. Шестилѣтиихъ дѣтей нерѣдко засажи
вали за работу. Властелинъ замка проводилъ время въ сельскихъ 
занятіяхъ, охотно вступалъ въ товарищество съ мелкими торгов
цами нлн гуртовщиками, умѣлъ подковывать лошадь и вдѣвать въ 
ноздри свиньи кольцо; его жена и дочери « ш и л и  и пряли, варили 
вино пзъ крыжовника, заготовляли ноготки н приготовляли пироги
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нзъ д и ч и » . Гостепріпмство выражалось въ неумѣренной ѣдѣ и  въ 
іінтьѣ пива; гость считался не сдѣлавншмъ чсстн угощснію, еслп 
не свалился подъ столъ послѣ пира. Столовая не была устлана 
коврами, но была выкрашена смѣсыо нзъ «сажи и пива». Стулья 
были съ Камышевыми спдѣпіями. Въ Лондонѣ дома былп большею 
частью деревянные, оштукатуренные, улицы грязны до невозмож
ная. Послѣ наступленія ночи ходить по улицамъ было опасно, 
потому что окна отворялись и ведра <:съ помоями выливались безъ 
церемоніи на головы проходяіцнхъ. Улицы ие освѣіцалнсь, пока 
мастеръ Гемпигъ не устронлъ своихъ общественныхъ фонарей. Не
обходимымъ послѣдствіемъ темноты было множество воровъ, раз- 
бойниковъ и мошенников!».

Что же касается до правственпаго состоянія, то оно было 
ужасно. Кто бы нп умпралъ, сейчасъ же являлось ио- исообщая без-
■' ѵ . 1 , и • я  ирапс.тнпниоотьдозрѣніе въ отравлеши, что указывает!», какой низкій „ грубость, 
уровень нравственности преобладать среди высшихъ классовъ. 
ІІослѣ этого можно представить себѣ, каковъ бьтлъ характеръ об- 
щественныхъ развлечепій. Трудно повѣрить, до чего доходили не
скромность н развращенность театральных!» представленій. Мы 
сочли бы немыслимымъ то, что разсказывается о ннхъ, если бы 
не вспомнили, что современное пмъ общество имѣло совершенно 
другія понятія о женской скромности, чѣмъ мы. Актрисы произ
носили самыя нескромный шутки, а тайцы ихъ никогда не моглп 
бы заслужить нашего одобренія. Сельское духовенство не могло 
н и к о и м ъ  образомъ остановить этого потока безнравственности. 
Общественное его положеиіе въ послѣдпія сто лѣтъ сильно ухуд
шилось, потому что хотя среди церковныхъ дѣятелей встреча
лись великіе ппсатели и велпкіе проповедники, по лица низ
шаго духовнаго званія, отчасти вслѣдствіе смуте, воцарившихся 
въ государствѣ, отчасти вслѣдствіе сектантскаго ожесточенія, были 
доведены до очень ннзкаго лоложенія. Капеллапъ бо- ниякоо положо-

я ^  г ' s  н*° низшаго ду-гатаго владельца былъ обязанъ, для того, чтобы при- хонопстна. 
дать больше важности обѣду, произнесть въ началѣ его молитву 
нъ полпомъ облаченін, но затемъ онъ служплъ мишенью остроте 
для обѣдающихъ. «Молодой левптъ»,—такова была употребительная 
въ то время фраза, — могъ наполнить свой желудокъ говядиною н 
морковью, но какъ только на столѣ появлялись торты и пирожныя, 
онъ вставалъ со стула п стоялъ вдали, пока его не призывали для 
произпесенія благодарственной молитвы за обѣдъ, лучшей поло- 
вшіы котораго онъ не пробовалъ. Въ случаѣ нужды, его заставляли 
«чистить лошадь», «носить посылку за десять миль» или «писать 
счетъ кузнецу». «Жалованье» приходского священника едва спа
сало его оте голодной смерти. Униженное положеніе духовенства 
выказывается въ нриказѣ королевы Елисаветы, воспрещающем!» 
священнику жениться на служанке, безъ согласія ея господина или 
госпожи.

Но духовенство отчасти заслуживало низменное положеніе, 
нъ какое впало. Время его было слишкомъ занято преслѣдоваиіемъ 
иуританъ II другихъ сектантов!»; оно съ радостью поступило б ы
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съ ними такъ, какъ съ евреями, которымъ отъ XIII ст. до Кром
веля воспрещалось имѣть общественное богослужепіе. Оксфордскііі
.?и""сл1аошн''іо УиивеРсите'̂ ъ  велѣлъ публично сжечь на своемъ дворѣ 

пропопѣднн- иолптическія сочнненія Буханана, Мильтона и Бакстера.
KOm- Беземертиый странникъ Бонніаиъ былъ брошенъ вь 

тюрьму за то, что проповѣдывалъ о снасеніи простому народу, и 
оставался въ ней одиннадцать лѣтъ, отказываясь дать обѣщаніе не 
повторять своего преступлении Съ каоедры проиовѣдывалась, какъ 
самое важное учепіе, покорность свѣтской власти. Людей учили, 
что возмущеніе такой же смертный грѣхъ, какъ н колдовветво. Об
ществу, жаждущему живого слова, подносились скучиыя проповѣди 
о мелочахъ богослуженія,—чѣмъ наносился ударъ прямо въ сердце 
; z : cn ,5- дапюволосымъ пуритаиамъ, которые, съ сжатыміГна 

тодоксіи. груди руками, съ лпцомъ, искаженным'!, религіознымъ 
изстуиленіемъ, съ глазами, обращенными закатившимися бѣлками 
къ небу, подымаясь то на пятки, то на носки, отправляли въ слад
кой молитвѣ, произнесенной въ носъ, всѣ эти мерзости вавилон
ской блудницы къ дьяволу, какъ дѣло его рукъ.

Примѣііеиіе закона, какъ относительно релпгіозныхъ, такъ и 
лсостокоо при- относительно политических'!» престуилеиій, отличалось 
иѣно.ііѳ оакоіш. невероятною жестокостью. Въ Лондопѣ старый, ветхій 
мосіъ надъ Темзою былъ разукрашепъ искаженными, сгнившими 
головами престуннпковъ, въ иадеждѣ, что эти страшныя зрѣлища 
удержать простой народъ оте нарушенія закона. О терпимости 
того времени можно судить по закону, изданному шотландскимъ 
нарламентомъ 8 мая 1G85 г., на основаніп котораго тоть, кто бу
дет!» проповѣдывать или слушать проиовѣдь въ тайномъ собраніп, 
осуждается на смерть, а все его имущество конфискуется. Понят
но, что при господствующемъ пастроеиіи эти возмутительные за
коны не оставались мертвыми буквами, а всецѣло прнмѣнялись на 
дѣлѣ. Одинъ простой земледѣлецъ, забравши въ голову, что оіп» 
по совѣсти не можете присутствовать иа богослуженіи епископаль
ной церкви, былъ схваченъ солдатами; «его быстро допросили, убѣ- 
дплпсь въ его разногласін съ церковью и приговорили къ смер
ти въ ирисутствіи жены, которая вела за руку одного ребенка и 
должна была вскорѣ разрешиться другимъ. Его застрѣлилп на ея 
глазахъ, при чемъ вдова въ отчаянін кричала: «Хорошо, господа, 
хорошо, день возмездія наступите!» Крпчащпхъ шотландекпхъ ко- 
вепаитеровъ подвергали пыткѣ, раздробляя нмъ колѣші въ тискахъ; 
женщинъ, за отказъ присутствовать на еинскопалыіомъ богослуже- 
нін, привязывали къ столбамъ у песчаныхъ береговъ моря и то
пили въ медленно подвигающемся впередъ нрііливѣ, или же нмъ 
клеймили іцеки и затѣмъ отправляли въ Америку; раненыхъ сол
дате вѣшалн въ ІІІотлапдіи, пзъ боязни, что онн умруте раньше, 
чѣмъ доѣдуть до Англін. Во время смуте, связанных'!» съ возста- 
ніемъ Монмоута, въ одпомъ только графствѣ Соммерсетширъ было 
новѣшено, утоплено и четвертовано 233 лица, не говоря уже о 
военныхъ экзекуціяхъ, потому что солдаты забавлялись тѣмъ, что 
вѣиіали на каждый тосте но одному преступнику и заставляли
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бить въ барабаны и трубить, аккомпанируя, какъ они говорили, 
его пляскѣ. Незачѣмъ говорить о такихъ явлепіяхъ, какъ, напр., о 
жестокости ягняте Кирка (этимъ именемъ называли солдате этого 
полковника вслѣдствіе того, что иа нхъ знамени пзображеігь былъ 
пасхальный агнецъ),. или объ исторіи Тома Бойльмана, ирозваннаго 
такъ потому, что эти ветераны заставили его связать остатки сво
ихъ четвертованных'!» друзей въ растопленной смолѣ. Женщинъ за 
самыя пустыя слова, такъ часто срываюіціяся съ женскихъ устъ, 
приговаривали къ сѣчеиію на всѣхъ базарныхъ илощадяхъ Дор
сета. Одного мальчика, по имени Тегатъ, приговорили сѣчь каждый 
двѣ недели въ течеиіе семи лѣте. 841 человѣкъ были присуждены 
къ ссылкѣ на Вестъ-ішдекіе острова; ихъ посадили иа нёволыш- 
чій корабль, гдѣ они терпели адскія муки; имъ ни разу за весь 
нереѣздъ не позволяли выйти на палубу», а все время держали 
внизу, «гдѣ царили темнота, смрадъ, вопли, болѣзии и смерть». 
Одиа пятая часть ссылыіыхъ была выброшена за бортъ иа съѣде- 
ніе акуламъ прежде, чѣмъ они достигли мѣста пазначеиія, а осталь- 
ныхъ пришлось откармливать, рапыпе чѣмъ продавать ямайскимъ 
плаптаторамъ. Придворный дамы и даже сама королева Англіи 
былн до такой степени лишены чувства состраданія и человѣко- 
любія, что принимали участіе въ этой дьявольской торговлѣ. Коро
лева потребовала, чтобы сто осужденных'!» былн отданы ей. «При
быль, полученная ею отъ этого товара, за вычетомъ тѣхъ, кто 
умеръ оте голода и лихорадки во время иереѣзда, равняется при
близительно тысячѣ гппеимъ».

Остается сказать еще нѣсколько словъ о положеніп литера
туры. Къ концу XVII СТ. она сделалась страшно рас- Гаспущеппості. 
пущенною, и такъ какъ умѣніе читать далеко не было л" т°1ШтуРы' 
распространено, то изъ литературных!» произведена! главную роль 
играли те, которыя предназначались для театралыіыхъ представле- 
ній. Поэтому драматическія произведеиія лучше всего вознагражда
лись, если исключить выгоду, получаемую однимъ способом!», кото
рый до нѣкоторой степени практикуется и въ настоящее время, 
хотя, конечно, печезъ позоршцій его мотнвъ,—а именно выгоду, 
получаемую отъ посвящеиія книгъ богатымъ людямъ для нолучепія 
оте нихъ вознагражденія. Говорятъ, что многія книги печатались 
именно ради этой цѣли. При представлеиіп драматическнхъ иьесъ 
старались угодить извращенному вкусу общества нескромными вы- 
раженіями или грубыми и смѣлыми намеками. Авторъ находился 
въ полной зависимости огь аудиторіи, очень разборчивой на этоте 
счете; если ему не удавалось угодить, онъ сейчасъ же подвергался 
строжайшей критике и мигомъ осуждался вмѣсте со своимъ про
изведен іемъ. Эти замѣчанія неприменимы къ сочиненіямъ Мильтона, 
въ которыхъ не встречается ни одного грязнаго мѣсга. «поторшшын 
А между темъ потомство, быть можетъ, скажете виолнѣ ГаН* м"л,лои,‘- 
справедливо, что Потерянный Рай нринесъ больше вреда въ ум
ственном!» отношеііін, чѣмъ современный ему низменный сочине- 
нія, такъ какъ онъ заставилъ образованные умы освоиться съ 
представлениями, которыя, съ одной стороны, положнмъ, высоки, а
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съ другой — въ высшей степени недостойны, и паучилъ публику 
ужасающей матеріалнзаціп великаго и невидимаго Вога. Это было 
въ сущности мапихейское произведете, а его приняли за христіап- 
скую поэму.

Развитіе англійской литературы не только представляетъ но- 
аигліискік разительное доказательство вліянія, оказанная на нее 

толтр'ь. театральными представленіямп, но и даетъ намъ инте
ресный примѣръ того направленія, которое умственное развитіо 
должно было обязательно принять. ІІамъ, живущнмъ въ чптающемъ 
обществ'!’,, трудно даже понять вліяніе, оказываемое нѣкогда каое- 
дрою и сценою на образованіе неграмотная народа.

До ХУІ в. это были единственный средства умственная до
ступа къ публикѣ, и, занявшись подробным!» пзслѣдованіемъ лю
бой пзъ нихъ, мы увидимъ, что въ ннхъ, какъ въ зеркалѣ, отра
жается умственное состоите народа. Предоставляя другимъ инте
ресное пзслѣдованіе англійской каѳедры, я обращу вннманіе чита
телей на театральный лредставлеиія.

Существуютъ три фразы послѣдователыіаго развитія драмы, 
ÄnZlxTno- соотвѣтствугощія столькимъ же фазамъ въ процессѣ ум- 
нп разпитія. ственнаго развіггія. Это—мистеріи, соотвѣтствующія пе

риоду дѣтства, нравственный представлепія, соотвѣтствуюіція юпо- 
стп, и реальный—соотвѣтствуюіція періоду возмужалости. Въ нихъ 
преобладают!» последовательно сверхъестественные, теологпческіе 
и положительные элементы. Первые вышли изъ употребленія въ 
ноловинѣ XV в., вторые продолжались еще 150 лѣтъ, а третьи 
существуют!» до сихъ поръ. Подъ названіемъ «мистеріи» чудесный 
представления (miracle plays), подразумѣваются представления со- 
бытій изъ священной исторіи, изображаемых!», впрочемъ, безъ вся
каго соотношенія къ мѣсту, къ времени, къ дѣйствію; считались 
подходящими такіе сюжеты, какъ сотвореніе міра, падете человѣка, 
потопъ, и въ эти сцены, безъ всякаго вппманія къ хронологіи, 
вводились и разный другія лица, напр., папа или Магометъ, или 
Богородица съ повязкою французской крестьянки на головѣ, или 
Виргнлій, преклоняющійся передъ Спасителем!». Наши предки ие 
отличались историческою критикою, а, напротив!» того, были страш
но логковѣрны. Они безъ всякаго затруднеиія вѣрили, что Маго
метъ былъ первоначально кардиналомъ, а затЬмъ обратился въ 
еретика со злобы на то, что его не избрали папою; что со вре
мени взятія турками истинная креста всѣ христіанскія дЬти ро
дятся съ 22 зубами, вмЬсто 33, какъ прежде, до этого событія; и 
что у мужчинъ однимъ ребромъ меньше, чЬмъ у женщинъ, такъ 
какъ одно ребро было взято у Адама. Нравственный представле- 
нія олицетворяли добродЬтелп, пороки, страсти, доброту, мужество, 
честность, любовь. Реальный нредставленія выводить человЬческпхъ 
дЬятелей, освобождают!» дѣйствіе отъ сверхъестественныхъ началъ 
п, насколько можно меньше, нарушают!» нравдоподобіе. Превосход
ство пхъ солтоптъ въ болЬе совершенном!» способЬ пзображенія 
человЬческаго характера и человЬческпхъ дЬйствій.
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Мистерін были впервые введены церковью; первый драмы, 
какъ говорить, сочинены были Грнгоріемъ Назіонзе- ліпсторіи, Пхі. 
номъ. Онѣ былп привезены изъ Константинополя крое- ха1'а1;т0|П" 
тоносцамн; впзаитійцы всегда увлекались театральными зр'Ьлищамп. 
Роли въ этпхъ драмахъ разыгрывались часто духовными лицами, 
и иредставленін происходили у воротъ аббатства. Птальянскія вла
стп такъ высоко цЬнили вліииіе этихъ представлеиій на народъ, 
что иана объявилъ ирощеніе грЬховъ за тысячу дней исЬмъ, кто 
будетъ присутствовать иа этихъ зрЬлнщахъ. ВсЬ аргументы, при
водимые въ защиту ноіѵлонеиія иконамъ, были иримѣцнмы и къ 
этимъ нредставленіямъ; изображались да;ке страданія Спасителя, 
воскресепіе его и восшествіе на небо. На невЬжествениые умы онн 
производили благотворно, хотя и ігЬсколько грубое, впечатлЬніе; 
получалось воспоминапіе, если не ноннманіе священных!» иредме
товъ. Въ драмѣ Паденіе Люцифера вводится и это лицо, соглас
но народному представлений, съ рогами, хвостомъ н раздвоен
ными копытами; борода его, впрочем!», была рыжая, — предки на
ши, повидимому, питали странное отвращеніе къ этому цвЬту во- 
лосъ. Сохранились отчеты о расходах’!» на эти иредставленія; гру
бая ихъ причудливость не только забавна, но и указывает!» на 
низменный ноиятія того времени. Наир., относительно «мнстерій», 
даваемыхъ въ Ковентри, сохранились такіе счеты: «уплачено за 
пару перчатокъ для Бога», «уплачено за позолоту платья Бога», 
«расходы на украшеніе Отца небеснаго». Для драмы Пастухи дЬ- 
лался заиасъ зеленая сыра и эльтонская пива для уященія па
стырей, иослЬ пхъ долгая иутешествія къ мѣсту рождеиія Спаси
теля. «Уплачено актерамъ за ренетиціи: во-иервыхъ, Богу—2 шил. 
3 иен., жеігЬ Пилата—2 ш., также на поддержаніе огней при вхо- 
дѣ въ адъ — 3 пенса». Соблюденія хроиологіи не требовалось; 
Иродъ клянется Магомотомъ и обЬщаетъ ' одному изъ своихъ со- 
вЬтниковъ сдЬлать его напою. Жена Ноя, которая, повидпмому, 
была порядочно сварлива, клянется ДЬвою Маріею, что ни за что 
не войдетъ въ ковчегъ, и принуждается къ этому натріархомъ, за
дающим!» ей хорошую трепку, при чемъ слушатели поучаются, что 
такого рода побои должны производиться палкою не толще боль
шого пальца супруга. Чувство скромности было, повидимому, не 
особенно требовательно, такъ какъ Адамъ и Ева появляются совер
шенно нагими; однимъ изъ главиыхъ инцидентов!» піесы является 
прикрЬпленіе фиговыхъ листьевъ. Можно привести много такихъ 
примЬровъ, которые могли бы внушить намъ мысль, что въ то вре
мя царили большое безстыдство и богохульство, ио врядъ лп это 
заключеніе было бы нравильнымъ. ІІо мЬрЬ возвышенін уровня 
общественнаго развнтія, наиболЬе мысляіціе изъ духовныхъ начали 
возражать нротнвъ этпхъ зрЬлшцъ и отказывать актерамъ въ обла- 
ченіяхъ; наконецъ, имъ удалось изгнать эти зрЬлнща нзъ священ- 
ныхъ мѣсть. Падая все ниже и ниже, эти нредставлепін перешли 
въ балаганы рыночной площади, гдѣ они давались по базариымъ 
днямъ; церковь передала нхъ гильдіямъ разлпчныхъ ремеслъ, а 
эти, въ свою очередь, уступили ихъ фокусникамъ. Такъ они мало
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по малу исчезли со сцены. Исторія пхъ является внѣшиимъ и ви- 
днмымъ знакомъ переворота, ироисніедшаго въ умствеиномъ состоя- 
нін общества.

За мнстеріямп последовали нравственный представленія. Нѣ- 
іірппстіюшіі.ш которые писатели, изучавнгіе нсторію англійскаго теа- 
5 S pThvL тра, думали, что эти представленіи —• результата рефор- 

маціи, такъ какъ популярность ихъ совиадаетъ съ иаиболѣе уси
ленною ея дѣятельностыо. Но, быть молсетъ, читатель, проннкпув- 
шійся принципом!» того опредЬленнаго порядка сопіалыіаго развн- 
тія, на который я такъ часто ссылался въ этой кнпгѣ, согласится 
со мною, что такого рода отношенія причины и дЬйствія врядъ ли 
могутъ быть допущены, и что какъ на релнгіозные обряды, такъ 
и на народный развлеченія вліяютъ предшествовавши имъ обстоя
тельства. ІІзъ нравственныхъ представленій остался одпнъ очень 
характернстнческій образчикъ подъ именемъ Everyman (калсдый). 
Личности и аллегоріи очерчены въ ннхъ нерѣдко съ необыкновен
ною силою. Эта фаза англійской театральной деятельности заслу
живаешь гораздо больше вниманія, чѣмъ сколько было на нее обра
щено, такъ каш» она оставила неизгладимый слѣдъ на англійскоіі 
литературѣ. Ей, въ ея неріодъ упадка, обязаны мы въ значитель
ной степени появленісмъ сочииенія Бонніана— Странствования Пи
лигрима (Pilgrim’s Progress). Сравнивая это нроизведеніе съ таки
ми сочнненінми, какъ Even/man и Lusty Juventus, нельзя не по
разиться ихъ сходствомъ. Такія личности, какъ «Добрый совѣт- 
нпкъ», «Возмутительное житье», «Ханлсество», играющія роль вт» 
драмѣ,—одного нроисхолсдепія съ героями «Странствоваиія». Бод
рый, энергичный протестаитпзмъ і і х ъ  въ одно и то лее время по- 
учаета насъ и умпляета. Всѣ они воодушевлены глубокимъ пре- 
зрѣиіемъ къ особениостямъ католицизма, къ «святымъ палкамъ и 
святымъ камиямъ, святымъ трянкамъ и святымъ костямъ». Врядъ 
ли молено сомнѣваться, что беземертиый медикъ, въ тѣ дни, когда 
онъ пгралъ въ кошку и мышку и танцовалъ на лугу свой дерев
ни въ Эльстовѣ, забавлялся созерцаніемъ этихъ драматическихъ 
представлеиій.

Что же касается до перехода ота этой драматической фазы 
роалміыя къ реальной, въ которой изображаются съ необыкио- 

• " E S "  венною точностью характеръ и дѣйствія людей, при 
чемъ сверхъестественное исключается или играстъ второстепенную 
роль, то мы лишь вкратцѣ уиомянемъ о немъ: и въ самомъ дѣлѣ. 
намъ необходимо упомянуть только одно имя—Шекспира. Оиъ за
нимаешь такое лее иололееніе въ аиглійской литератѵрѣ, какое за
нимали въ древнемъ нскусствѣ великіо греческіе скульпторы, оли- 
цетворявшіе съ иеподралсаемымъ искусствомъ нонятія человѣчества 
въ ихъ разлпчныхъ атрибутам!» и соблюдавшіе при этомъ необык
новенную верность природе.

Немалое значеніе представляетъ то обстоятельство, что мы 
каоедра и шіходпмъ мпстсрін па сцсиѣ и мистсріи на каоедрѣ. II 

сцепа. и другія принадлежать дѣтскому состояпію общества.
Такія драмы, какъ ті», о которыхъ я упоминалъ, п миогія другіи,
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которыхъ я не могъ привести за недостатком!» мѣста, вполнѣ со
ответствовали своему времени. Аббатства хвалились наперерыв!» 
обладаиіемъ такихъ сокровшцъ, какъ французскій головной уборъ 
Бородины, ея рубашка, ясли, въ которыхъ былъ положенъ Хри
стосъ, копье, пронзившее ему бокъ, терновый вѣиокъ. Переходъ 
о та этой стадіи развитія къ последующей сопровождался и поли
тическими особенностями: запреіцеиіемъ интермедій, заклгочающихъ 
въ себѣ что-нибудь противъ римской церкви, иоявленіемъ пурита- 
кипа на націоиалыюй сценѣ, уснлепіемъ строгости нравовъ и су
ровости, серьезности въ обращеніи.

Поэтому мы можемъ определить умственное состоите Англш 
съ необыкновенною легкостью, нзслѣдуя состояніе страны. То же 
молсетъ быть достигнуто прп изслѣдованіи каѳедры. Тотъ, кто па- 
чиета сравнивать результаты этихъ изследованій, поразится пхъ 
сходствомъ.

Таково было состоите увеселительной литературы; что лее 
касается политической, то далее въ конце разематриваемаго нами 
неріода о нроцвѣтаніи ея не могло быть и рѣчи, разъ гП:шты и ко- 
объявлеио, что никто не имѣетъ права обнародовать *°"un- 
политическихъ извѣстій безъ надлелсащаго разрѣшенія со сто
роны правительства. Газеты, впрочемъ, начали выходить періоди- 
чески. Кромѣ того, нѣкоторые преднріимчивыс люди начали пи
сать изъ столицы письма съ новостями и разсылать ихъ богатымъ 
людямъ, подписавшимся на нихъ; онп передавались изъ рукъ въ 
руки II, несомненно, пользовались прпвилегіею, которой были ли
шены нхъ печатные собраты, — опп не утрачивали такъ скоро 
своего интереса. Авторы сочиняли пхъ на основаніп матеріаловъ, 
доставлениыхъ пмъ болтовней въ кофейняхъ. Кофейни в!» негра
мотном!» обществѣ представляли важное учрелсденіе какъ въ поли
тическомъ, такъ и въ общественном!» смыслѣ. Онѣ былн всевоз- 
моленаго рода: прелатскія, паискія, иуритаискія, научиыя, литера
турный, вигскія и торійскія. Каковы бы ии были мнѣнія даннаго 
лнца, оно всегда могло найти себѣ въ Лоидонѣ подходящую ко
фейню. Далее вь весьма значительных!» городахъ требованія на 
литературный нроизвсденія были очень инчтолены; такъ, напр., го
ворят!,, что отецъ д-ра Длеонсона, лексикографа, велъ торгъ кни
гами, которыя иереиосилъ изъ города въ городъ, устраивая обык
новенно въ БнрмиНгэмѣ свою лавочку въ ярмарочные дни; при 
этомъ прибавляготъ, что это иредлолсеиіе книгъ совершенно удовле
творяло снросъ на нихъ.

Свобода прессы медленно развивалась. Какъ только кпиго- 
иечатаиіе было изобретено, тотчасъ оказалось псобхо- модлоппоо обоз- 

днмымъ ограничить его какими-либо правилами, какъ U040Ui0,11>e,:cu- 
это было, наир., сдѣлаио въ Риме изданіемъ Iudex Expurgatorius 
запрещенных!» книгъ и объявленіемъ внѣ закона тнпографщиковъ, 
парушившихъ запрещеиіе; иодобиымъ лее образомъ дѣйствовалъ 
и парилескій университета, какъ улсе говорили выше. Въ Англіи 
пресса подчинялась вначалѣ обіцпмъ законамъ; коронные судьп 
сами опредѣлялн преступленіе и наказывали преступника штра-
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вомъ, тю ремньш ъ заключеніемъ н даже смертью. В ъ  теченіе но- 
слѣдняго столѣтія это право онредѣленія было отнято у нихъ и 
передано суду прненжныхъ, который долженъ бы лъ постановит!, 
приговоръ пе только относительно факта, но н относительно харак
тера изданій, рѣіпить, принадлежали лн онн к ъ  числу пасквнлі,- 
нихъ , мятежны.ѵь пли преступных'!, в ъ  какомъ-лпбо другомъ родѣ. 
Ея топорошиоо П ресса сдѣлалась теперь как ъ  бы рефлекторомъ общо- 

состояпіо. ственнаго мнѣігін, отбрасы вая свой свЬтъ иа публику: 
но, к акъ  при всякомъ отраженіи, часть освѣщающей силы утрачи
валась. Ограіш ченія, которымъ она подчинялась, обусловливались 
не столько страхомъ, что свобода вскорѣ нерейдетъ в ъ  своеволіе,— 
потому что общественное мнѣніс скоро справилось бы съ этимъ,— 
сколько требованіямн общественнаго мнѣнія.

ІІзслѣдуя ноложеніе Англіп в ъ  последовательные періоды ей 
Т!ГтГ,“ '  перехода черезъ вЬкъ вѣры, мы видимъ, какъ  медлен- 

ігіж і̂гіфм'» т, 110 ülI!l ІІ0ДВІІгалась впередъ, и, быть можетъ, удивимся 
ігькъ рііаума. ’ тому, к акъ  мало она подвинулась впередъ к ъ  концу 

этого вѣка. Идеи, руководнвшія ею в ъ  теченіе столькнхъ столЬтій, 
скорѣе заграждали ей дорогу, чЬмъ облегчали путь. Но, пзслѣдуя 
затЬмъ, чего она достигла послѣ вступленія в ъ  вѣ къ  разума, мы 
замѣтнмъ поразительный контрастъ. П роизош елъ прогрессъ не 
только в ъ  (фнзичеекихъ условіяхъ, —  в ъ  дѣлѣ сиабженія лучшею 
пищею, лучшею одеждою, лучиш мъ кровомъ, доставленія большей 
быстроты сообіценій, нродленія срока жизни, —  произошло и силь
ное двшкеніе впередъ в ъ  иравствеииомъ отношеніи. Жестокости, о 
которыхъ упоминалось въ  предыдущ ихъ иараграфахъ, теперь певоз- 
можны, и до такой степени не подходить к ъ  наш имъ тепереійнимъ 
нравамъ, что мы читаемъ о ннхъ съ  недовѣріемъ, не в ъ  снлахъ 
вѣрить, что такъ  могли поступать наш и предки. К акая  разница 
между медленностью прошлаго времени, его безцѣлыіымн усилінми 
н его неудовлетворительнымъ исходомъ п энергіею п цЬлесообраз- 
нымн дѣйствіими наш его времени, достигнувш аго результатовъ, 
напоминаю щ ихъ сказочный чудеса!
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Г Л А В А  УІП.

Е в р о п е й с к і й  в ѣ к ъ  р а з у м а .

О Т Р Е Ч Е Н ІВ  О Т Ъ  А В Т О Р И Т Е Т А  И Т Р А Д И Ц ІИ  И Ц Р И ЗН А Н ІЕ  НА У ЧН ОЙ И С Т И Н Ы .- О Т К Р Ы -  
Т ІЕ  ИСТИ Н Н А ГО  ПО ЛО Ж ЕШ Я 8ЕМ ЛИ ВО ВС ЕЛ ЕНН ОЙ.

П опы тка духовенства поддерж ать геоцентрическое ученіе, гласивш ее, что 
земля— центръ  вселенной и сам ая  важ н ая  ея часть.

Мало по малу в ы сту п аетъ  впередъ  гом оцентрическое “ P ^ o “ ^ 6
солнце центромъ солнечной системы , а землю небольшою планет .

развитіе  всѣхъ  отраслей натуральной философш.

П ереходъ человѣка отъ  антропоцентриче скихъ идей к ъ  откры тію  своего 
истиннаго полож енія и  незначительности вселенной.

В ѣ къ  р а з ™  в ъ  Европѣ начался астрономическимъ споромъ 
Ч то такое наш а земля? Величайшее и  благороднѣйшее гЬло 

вселенной, вокругъ котораго, к ак ъ  вокругъ неподвиж- Асхро1 = - 
наго центра, вращ аю тся солнце, различпы я планеты и 
звѣзды, удовлетворяюіція своимъ свѣтомъ и нѣкоторыми друг * 
своими качествами желанія человѣка и  его П0ТРеб^ ™ ’ ™ ® ѣ_ 
незначительный ш аръ, простая точка, покорно вращ аю щ аяся вмЬ 
сгЬ съ  цЬлою толпою равпы хъ себѣ и  вы сш ихъ тѣлъ 
тоальнаго солнца? П ервы й и зъ  этихъ .взглядовъ бы ль рѣшительно 
п р о в о з г л а т а е м ъ  ц е р к о в ь ю ;  п о с д ѣ д н і й ,  с н а ч а л а  р о б к о | ™ р ™ а ш ш П « г  
черезъ посредство немногихъ мыслящ ихъ и религю зныхъ людеп,
в ъ  концѣ коицовъ одержалъ верхъ. „ « ѵ ч ш т  чаяа-

За этимъ физическимъ вопросомъ— простою n a j ш о J  
м ею -ск р ы в а етс я  ігЬчто чрезвычайно важное: онредѣлеше положенш 
человЬка во вселенной. Сголкновеніе вспыхнуло по этому вопросу, 
но каждый вид'Ьлъ, в ъ  чемъ заключается истинная причина^ борьбы.

Переходя к ъ  исторіи ев р о п ей ск ая  вЬка разума, которому 
должны быть посвящ ены оставш іяся у насъ страницы Вѣ™J ^ “a‘ 
этой книги, я  принужденъ начать ее съ  изложенш этого астроно
м и ч е ск ая  спора, вслЬдствіе чего вынужденъ закончить обзоръ цЬ- 
w o  п е р Ц  с ъ  т о й  ж е  н а у ч н о й  т о ч к и  з р ѣ н і я .  М н о г о  р а з л и ч н ы х ^  

с п о с о б о в *  п з і о ж е п і я  п р е д с т а в л я ю т с я  н а м ъ  н а  “  ™
ш н р е н ъ  р а з е м а т р и в а е м ы й  м н о ю  п р е д м е т ъ ,  т а к ъ  “ ^ р ч и ж н н н  e r a  

отношенія, и  такъ  ограпиченъ объемъ моего произвед , 
в ы н у ж д е н ъ  о т д а т ь  п р е и м у щ е с т в о  т о м у  п з ъ  м е т о д о в * ,  *‘° ^ “ й  
н яеть  точность съ  полнотою. Разсм атривая ходъ У ^ в е іш а іо  
разви тія  Евроны, насколько онъ вы разился ^  
в и д и м ъ , что онъ связанъ  съ  изслѣдовашемъ трехъ  великцхъ в

Дроперт..—Пот. уиств, разв. Европы. 34
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просовъ: 1) опредЪленіе положенія земли во вселенной* 21 потппіч
К ?  ВГ Г Т ; 8) П0Л0ЖеПІе ЧеЛОвѢка с1)оди “ ъ существъ! Эіогь послЬдшй вопросъ обннмаѳтъ все, что было сдЬлано чето-

>комъ въ области научныхъ открьггій, и всѣ тЬ нзобрѣтенія который 

Ыш « а г о ” ШСТтОСК'ШН Ч е р та ш  н ам ъ  про-

г  ä ä s
пому существованііо. же мысли зан ш іаю гь  и  і.асъ  и  вѣкъ  

м ш п Г г р е щ п “ ' ВЯКЪ МЫ ВВДЬ“ ’ н аю ш га“  соб° ю "  умственную

Когда комета Галлея появилась въ 1456 г., видѣвшіе ее го- 
“ чос£Г В0Р ™ ,  что она «неслыханной величины»; ея хвостъ 

к посылаюіщй ВІІПЗЪ па 3(™  «болѣзнн, моровѵіо язву
и войну» нокрывалъ третью часть неба. Ее ставили въ связи съ 
успѣхами Магомета П, который какъ разъ въ это время завлатЬлт 
Константинополемъ. Паническій ужасІ охватилъ всѣ народы Съ

лпксть  НеВИДИМаГ0 д ая  “ МОТЫ, я Т а;  11 посылалъ проклятія; но комета такъ лее безмятежно
Х ° п Г з е м л Т 0НппеСТВ1е ІЮ Не(Г аМЪ’ какъ пР°Должалъ его сул- таігь но землѣ. Напрасно отданъ былъ нриказъ звонить по Еввопѣ
во всѣ колокола, чтобы прогнать ее; напрасно ее нроішиналнР іт -
нрасно возносились повсюду молитвы. Повинуясь только закону
нягп°пИ’ к0мета пУІІІГГУальію возвращается изъ глубины безконеч- 

пространства подчиняясь только матеріальнымъ силамъ.
Но «ѣкоторые изъ членовъ духовенства придерживались бо-

ш,Г„дПо П ^  ^ е^ П1)авПЛЬ1Шх̂  косми‘іескихъ идей, чѣмъ Калликстъ. 
нѣісоторыхъ ду- 'За сюлътіе до Коперника кардиналъ де Кѵза п в рш я тгт .

ховпыхъ. отчасти геліоцентрическую теорію въ томъ в и і  какь 
ее излагали въ прежнее время Филолай, Пиоагоръ и Архимедъ

- J « ; ™  зсмля парообразна, обращается на своей оси, 
а, кромЬ юіо, движется въ нространствѣ; онъ думалъ, что онадвн-

” Г н н о Г УГЬ СМНЦа "  ЧТ0 0ба 0НИ 0бРа і”  ^ Ф У - Т о л Т а

Подъ геоцентрическою теоріею иодразумѣвается ученіе, ѵтвер-
^ , Й Г Л : ^ : 0Щее’ что земля неподвижный центръ вселенной; 

ліоцоптрп-ш- подь гелюцентрнческою—ученіе, призпаюіцее солнце цен-
“  ТР°МЪ НаШѲЙ планетарной системы и, вопѣдствіе этого 

нтаюіцее, чю земля—весьма небольшое и подчиненное тЬло ввя- 
іцающееся вокругъ солнца. ’ ра

Я уже достаточно подробно описалъ, какъ римская церковь, 
ская тоор̂ 'нрн- СПЛУ своего положенія, вынуздена была признать 
..«та поркоп.,,0 геоцентрическое ученіе. Она начала считать его абсо

лютно необходимымъ для ея системы: но ея мнѣнію, умственное 
сноваше ея системы будетъ поколеблено, если ученіе это рушится

х о ж Г н а С ш а Т ОГиа ’п Г Гда ”  С™ И ™ 1ТЬ’ ™™  на шаРъ » и отсюда громадная важность успѣганаго путеше- 
м а г е .и а н а . Это безенорное доказательство ш арообразной
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формы земли доставило прочную опору для научной партіи въ
приближавшейся зловѣшей борьбѣ.

Научный переворота. подготовлялся молча въ разлп іныхъ и,
правленіяхъ. Пять мемуаровъ кардинала Алліакуса «О 
«огласіи астрономіи съ теологіего» показьпшотъ « у , ™і».
направлепіе, принятое мыслью. Его Imruj» M u n ä ѵ ™дав  
въ 1460 г. и пользовалось особымъ раеиоложеніемъ Кол5мба. Въ 
флорентинскомъ соборѣ Тоскаиелли построилъ свой 
гномонъ въ 1468 г., и солнечный лучъ (важный знак’ьО быта про^ 
нуіценъ черезъ мѣдиую пластинку въ (фонарь купола. Іоаннь Мюл 
леръ, извѣстный больше подъ именемъ Регюмонтана, издалъ сокра- 
п епіе Альмагесты Птоломея въ 1520 г. Эвклпдъ былъ напечатапъ 
<уь рисунками иа мѣди еще до 1482 г., и напечатапъ второй разъ 
въ Венеціи двадцать три года спустя. Оптика Ви1СЛ™ бь; а ' 
дана въ  1533 г. Фернель, врачъ Генриха II, фраицузскаю короля, 
рѣишлся, основываясь па путешествш Магеллана, п а р и т ь  в 
1527 г. величину земли; для этого опъ опредѣлплъ выс ) - Р
ной звѣзды въ ПарпжЬ п затЬмъ отправился дальше на сЬверъ. 
пока она не повысилась ровно на одпнъ градусъ, и измЬрилъ раз- 
стояпіе между станціями колпчествомъ оборотовъ, f  ̂ 1е д' ^  
колесо его экипажа. Онъ заключилъ, что окружность земно о шар, 
равняется 24480 итальянскимъ милямъ. Послѣдшія попыгка въ 
этомъ родѣ была сдЬлана калифомъ Аль-Маймономъ за 700 лі.гь 
до того на берегу Краснаго моря и привела почти къ тЬм ъж е ре- 
зультатамъ. Математическія науки бы стро 'поддались BnW ^  
тикъ издалъ свои трнгонометрііческія таблицы; І\ардаи ь іартал , 
Сциніонъ Феррео и Сгефель значительно подвинули йпсрідъ алгебр).

Первое формальное провозглашена геліоцеіггрической гсорш 
<5ыло сдЬлано очень робко, что ясно указываем на ожп- ко п о ^ ^п , 
давшуюся оппозицію. Коперникъ, пруссакъ по проис- .
холѵденію, первый заговорилъ въ 1536 г. объ обращепіяхъ  ̂небес
ныхъ тЬлъ. Въ его предисловш, посвященномъ папі, Павл} 111, 
написанномъ или имъ сампмъ, или, какъ пЬкоторые утверждаютъ, 
Андреемъ Осіаидеромъ, онъ ж д е т с я  на несовершенства сун=  
іошей системы и заявляетъ, что онъ искалъ у древнихъ писателей 
лучшей системы и, такимъ образомъ, познакомился съ геліоцеитр - 
ческою теоріею. «Тогда я  началъ размышлять о двпженш земли, 
и  хотя зто мнѣніе могло показаться нелѣпымъ, по такъ какъ я 
знаю что въ прежнія времена другимъ нзслЬдователямъ разр »и < 
Г Г ’ предполагать произвольные круги для объяснешя заипмаю- 
щаго ихъ явленія, то я  рѣшилъ, что и я  могу позволить о е й п о -  
пытку найти лучшее, чѣмъ прежде, объяснена вращешя небесныхъ 
с в Х л ъ ,  основывая свои заключенія на предположеши о движеніп

земли»;Лринявъ, такимъ образомъ, какъ фактъ, движете земли, ко
торое будетъ ниже объяснено мною, я, послѣ долгихъ и тр?,долю- 
«ивыхъ наблюденій, нашелъ, что если сравнить съ вращ етемъ 
земли движенія другпхъ планетъ, то это предположеше не толь о 
объясняете^ эти явленія', но и получается такая стройная связь
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н е Г р ѵ Г Ж й  » І , п  о д н а  т о т к а  “безпорядка во всей все»нн0й»І,аРУШ,Ш °б,,(СЙ Г"рМ0НІИ 11 иѳ
Извинительный толь его предисловия замечается л въ e r .  

B= t r  *“ *• ™  < 3 6  лѣтъ хралллъ свою книгу л ла- 
Шом6орга.

шнлъ это человѣческомѵ ѵмѵ Itllb ІІС’ІШІЬ насколько Богъ разрѣ-

2 ?  о Г ^ н г Г ^ Г “ :  “

= ^ ’

Й " Г о Й  s f s hвъоросп. матшгіі, ПОЗВОЛЯТЬ ССбѢ ОѴ7ГИТГ лют. „ , . .
которыхъ ложно истоащоваітыхъ мѣсгГ^пп Пи ■ “ осповашп нѣ-

отлосптельномъ Ä T S Z T a o T S  "  ”  °б"

звѣздъ. сравнительно со сферою неподвижныхъ

п .р „ Л ™ ^ ш щ е 4 Р'в м » ѵ Г е Я 3е" Ь Тр0ШШе ДВШКеІІІе: СУ ™кіі тоорін ко- ' . кРУга ея осн, годичное вокругъ солниа jirit

громадный шагъ внередъ^хотГвътамъ в и д К Г  ІІрсдстамяегь- 
астроиомъ его предлагав, пп? ВДІ “’ ъ какомъ ™ ш (1
ви?мъ э л и ц ™ в Г ™ л ’е н ^ Г ”  ™  „ Т ““ ?  №

™  “ к а Г н Г  П° Ег°

ТОГО, к а Г ; , Х ъ 5иервГ„ й0 ,‘Ък3ГМХ р Л еГ  * " *
ВПД} встР^ченной ею оппозшди, геліоцентрическан теошя 

Ä K U . ™ ™ ъКра„ “  “ дле“но ^Двигалась внередъ. Изъ при-

E ? 5 ? S S = F H
ВЪ Алтай и б Г ъ Р а в т о ™  S e Z T ^ T “  Т

: w s s r  = г  g s =
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торому приводить система Коперппка. Бруно родился черезъ семь 
лѣть послѣ смерти Коперника. Онъ сдѣлался домпннканцемъ, по, 
подобно многимъ другимъ мыслителямъ своего времени, впалъ вь 
•ересь но поводу ученія о пресуществлеиін. Не скрывая своихъ 
Miibnirtj онъ навлекъ на себя преслѣдованія, бѣжалъ, и велъ вь 
чужеземныхъ странахъ бродячую жизнь; по его словамъ, повсюду, 
гдь онъ бывалъ, онъ встрѣчалъ скептпцпзмъ подъ маскою лице- 
мѣрія, такъ что ему приходилось бороться ие ирбтпвъ дѣйстви- 
тельныхъ вѣровашй, а протпвъ мнимыхъ, лицемѣриыхъ. За рас- 
простраиеше учешя о враіценіп земли онъ былъ вы- от. 
нуждепъ бѣжать въ Швейцарію, а оттуда въ Англію; 
въ ОксфордЬ онъ началъ читать лекцію о космологіп. Изгнанный 
последовательно изъ Англш, Франціи п Германін, онъ вернулся 
въ Итално, доведенный до крайности, п былъ арестовать въ Ве- 
нецш, гдѣ его шесть лѣтъ держали въ заточеніп въ Піолмбн, 
■безъ книгъ, безъ бумага, не допуская къ нему друзей. Между 
ТЬмъ инквизиція потребовала его къ себѣ на судъ по обвине- 
ііііо въ сочинительствѣ еретическихъ произведший. Его перевезли 
въ 1 пмъ, гдѣ послѣ двухлѣтняго заключенія, суда и отлученія, его 
передали свѣтскимъ властямъ, для наказанія «насколько возможно 
милосердно, безъ пролитія крови»,—возмутительная формула для 
•сожжешя заживо. Онъ собралъ всѣ наблюденія, сдѣлаиныя отно
сительно новой звѣзды въ Кассіопеи въ 1572 г., говорилъ что
пространство безконечно и наполнено самосвѣтяіцимися и непро
зрачными тЬлами, изъ которыхъ многія обитаемы,—главное его 
преступлеше. Онъ вѣрилъ, что міръ одарепъ разумною душою, ко
торая  ̂служитъ причиною формъ, но не вещества; что она живетъ 
во всвхъ веіцахъ, даже въ такихъ, которыя, повидимому, не жи
ву тъ; что все готово организоваться; что вещество—мать формъ 
и вь то же время ихъ могила; что вещество и душа міра соста
вляю т совместно Вога. Его идеи былп, слѣдовательно, пантеи- 
«гичны: Est Deus т nobis. Въ его Сапа de le Сепеге онъ настаи- 
ваетъ на томъ, что св. Писаніе должно преподавать не науку а 
нравственность. Строгость, съ какою съ нимъ обращались, онъ 
навлекъ на себя заявленіемъ, что онъ борется съ ортодоксіею, въ 
которой нѣтъ ни нравственности, ни вѣры. Эта мысль составляет!, 
главное содержаще его сочиненія Торжествующій звѣЬъ. Онъ бы.ть
■сожженъ въ Рпмѣ 16 февраля 1600 г. Когда ужас-.«вы» со,«мл.
ІІЫИ прпговоръ былъ произиесенъ, ОНЪ отвѣтилъ СЪ ^ю така,п' 
достоипствомъ: «Быть можеть, вы съ бблыипмъ страхомъ произ
носите этотъ приговоръ надо мною, чѣмъ я его выслушиваю». Его 
мучители въ шутку замѣтилн, когда пламя скрыло его отъ нхъ 
глазь, что онъ отправился въ воображаемый міръ, столь богохульно 
изображенный имъ.

Это энергичное, хотя и спазмодическое, рѣшепіе церквп за
щитить себя оказалось не безъ дѣйствія. Оно доставило ей воз
можность удержать въ своей властп всѣхъ робкихъ, иоверхиост- 
ныхъ людей, угождаю щи хъ духу времени. Между этими лор.п, вэкот. 
лицами слЬдуетъ упомянуть лорда Бэкона, который никогда не
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признавалъ системы Коперника. Онъ говоритъ: въ системѣ Копев- 
ника много важныхъ затрудненій, потому что троякое движепТе 
которым!, онъ утруждаете землю, представляетъ серьезное неудоб-
пбтпгп Z™LemC С0ЛНЦа 01ѴЪ плапегь> съ которыми у него столько обща! о, также весьма рискованный шагъ; введеніе же въ природу

1? ; ™ м 1!,еП0ДШ,ЖНЫХЪ/ Гк1Ъ’ НаПр’’ К0ГДа 0ІІЪ объявляете неподвижными солнце и звѣзды, тЬла особенно свѣтлыя н лучистыя
іяеГ Г Г "  ЧТ0 Луна обращается В0КРУГЬ а также мно-

(и'ттпптічііп заключешя показываюсь, что это былъ человѣкъ, не 
ооіанавливаюіційся передъ допущеніемъ какихъ бы то ни было
« Т Ь 0ІіѢ 110 пР°тпв°Рѣ^пли его вычнсленіямъ». Чѣмъ 
n n n n S  нзучаемъ МЬІ произведенія лорда Бэкона, тЬмъ болѣе 
недостойными кажутся они той блестящей репутаціи, которая до-

“ С' 2 Ъ„ Па Д0ЛЮ- НаР0Д,юе заблужденіе, которому онъ обязанъ
н е и з Х г а ч ТГітпп 10 ВреМЯ’ г °ГДа исторія ШУШ бьіла совершенно неизвЬсіна. Лица, впервые обративши! на него внпманіе, не имѣли
никакого понятая о древней александрійской школѣ. Этотъ хваленый
основатель новой философіи не могь попять и не соглашался при-

ПЗЪ Ю Ѣ ХЪ  П а у™  «  —  “

что нзобрѣтепіе истиннаго метода физической науки 
служило Ьэкону забавою въ часы отдыха отъ болѣе трудныхъ за-

оТ-гон.пптОМбт I1 0ГЬ еГ° обязаішостей прпдвориаго. Главные его 
что' n S L  “  ЛЮДІ1 ЛІ1теРатУРнаго склада ума, воображавшіе, 
п о  Iiaj іны я о ікрытая совершаются помощью механически-умствен-
пыхъ ироцессовъ. Бэконъ самъ не достнгалъ никогда болыиихъ 
огГф™оХ ПР актп ч е ск и хъ результатовъ, и нн одинъ великій фн- 

зикъ не пользовался его методомъ. Онъ находится въ 
Же отнрі,іенш къ развитію современной науки, въ какомъ 

обрінатель планетішка находится по отношенію къ открытію ме
ханизма вселенной. Ни одно изъ веѣхъ важныхъ фнзичеекихъ от- 
крыий не было сдѣлаио съ номощыо Бэкона. Ныотонъ, нови-
Я п Уіі Й Г  Н6 0бязапъ «му. Архимедъ, александрійцы, 
арабы и Леонардо да Винчи работали съ уснѣхомъ задолго до его 
рождешя; открытіе Лмерикн Колумбомъ н кругосвѣтное путешествіе 
Магеллана врядъ ли могутъ быть приписаны его вліянію; тѣмъ не 
менѣе они являются послѣдствіями истинно философскаго разеу- 
жденш. Но изолѣдоваше природы -дѣло генія, а не правилъ. Ни
кто не можетъ сочинить органа, который сталъ бы писать трагедіи 
и эпичесшн поэмы. ^

Немногіе претенденты на званіе ученаго надѣлали столько
Ü S S E  0ШП КЪ’ какъ лордъ Бэк°нъ. Онъ отвергъ систему Ко- 

перника и дерзко отозвался о ея великомъ авторѣ; онъ 
осмѣлился критиковать трактате Джильберта De Magnete; онъ за
нимался осужденіемъ всякаго изслѣдованія конечныхъ причинъ 
какъ разъ въ то время, когда Гарвей выводилъ факте кругообра- 
Щ я крови изъ открытая клапановъ въ венахъ, сдѣланнаго Аква- 
пенденте; онъ сомнѣвался въ томъ, приносите ли инструменты ка- 
Ivjio-либо пользу, II это тогда, когда Галилей изслѣдовалъ небеса
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помощью телескопа. Совершенно невежественный въ математикѣ, 
онъ считалъ ее безполезною въ научном-!, отношеніи всего за нѣ- 
сколыш лѣте нередъ тЬмъ, какъ Ныотонъ совершилъ при ея по
мощи свои беземертиый открытая. Пора отделить священное ими 
философіи оте имени того, кто былъ претендентомъ на науку, угод- 
ливымъ политикомъ, вѣроломпымъ закоиникомъ, подкупнымъ судьею, 
лицемѣриымъ другомъ и дурнымъ человѣкомъ.

Но не всѣ были такъ тупоумны, какъ Бэконъ. Джильберте, 
одинъ изъ лучшихъ и нервыхъ англійскихъ изслѣдова- пршіятіо си- 
телей, превосходный писатель о магнетизмѣ, принялъ СІОИш.™°пор' 
взгляды Коперника. Мильтоиъ въ Потерянномъ Раѣ излагаете 
языкомъ, свойственнымъ только ему, возраженія протпвъ системы 
Птоломея и доводы въ пользу системы Коперника. Нѣкоторые изъ 
наиболее лнбералыіыхъ духовных'!, также примкнули къ нимъ. Епн- 
скоиъ Уилькинсъ не только пзложилъ ее самымъ популярным';, 
образомъ, но и далъ нѣсколько объисненій относительно предпола
гаем ая противорѣчія ея съ свящеинымъ Писаніемъ. Но наиболь
шую поддержку она встрѣтила у геометровъ, какъ Нэииръ, Бриггсъ, 
Горроксъ. На материкѣ ученіе это ежедневно пріобрѣтало себѣ 
новыхъ сторонников'!, и получало особенную силу вслѣдствіе со
гласи таблицъ движенія небесныхъ тѣлъ, вычнеленныхъ на осно- 
ваніи его ирннцпповъ съ действительными наблюденіямп.

Интересно замѣтить, какъ различны были классы людей, среди 
которыхъ эта теорія пріобрѣтала себѣ ежедневно сторошшковъ. 
Опытные философы, республиканскіе поэты, епископальные духов
ные, шотландскіе лорды, учителя западной Англіи, нтальянскіе (фи
зики, польскіе педанты, трудолюбивые нѣмцы, каждый съ своей 
особой точки зрѣнія, постепенно, воспринимали ея свѣтъ, и несо
мненно, что, при такихъ разиообразныхъ вліяніяхъ, ученіе это въ 
конце концовъ завоевало бы себѣ почетное мѣсто, хотя этого при
шлось бы, можете быть, долго ждать. Но впезапно произошло сча
стливое СОбьіТІе, Которое ДОСТаВИЛО ЦѢЛЫЙ р Я Д Ъ  НОВЫХЪ Пзобрѣтоиіо то- 
блестящихъ доказательствъ для нодтвержденія этой Тео- лоокопа. 
рін, и сдѣлало этотъ вопросъ понятнымъ для всѣхъ. Этимъ вели- 
кимъ и счастливымъ событіемъ было изобрѣтеніе телескопа.

Незачѣмъ входить въ изслѣдованіе того, кому принадлежите 
это изобрѣтеніе. Для нашей цѣли достаточно знать, что Лнппер- 
шей, голландець, сдѣлалъ одинъ инструменте къ концу 1608 г. 
и что Галилей, узнавъ объ этомъ обстоятельств'^ но не галилон строп» 
зная особенностей постройки, въ маѣ пли апрѣлѣ слѣ- «иоскопъ. 
дующаго года изобрѣлъ такой же инструменте. Не довольствуясь 
тѣмъ, чтобы разематривать въ телескопъ земные предметы, онъ упо- 
требилъ его для наблюденія за небомъ. Обратнвъ телескопъ на. 
лупу» Галилей увидѣлъ, что на ней находятся горы, бросаюиця 
тѣни, И ДОЛИНЫ, подобныя тЬмъ, которыя МЫ ВИДИМЪ си 
на землѣ. Открытіе бѳзчисленнаго количества ненодвиж- сХаішы̂ по*’ 
ныхъ звѣздъ,— онъ насчиталъ пе менѣе сорока въ хо- МОЩо,к”„Г°' 
роіпо извѣстной группѣ плеядъ,—невидимыхъ до сихъ поръ для 
человѣка, доставило неоспоримый аргументе иротивъ мнѣнія, что
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? “ К0 Д'™ Т0Г0’ ™ бы  ов6тн ть  н ам ъ  ночьго; и,въ самомъ дШ „ можно сказать, что это нанесло смертельный

СИСТеЛ?- РаЗДаЛПСЬ В03ГЛасЫ ~ а -  1  Ш  Г  Р0МКШ обвпнешя «го въ безбожіи. 7 января 1610 і. онъ открылъ три сателлита Юпитера, а нѣсколько

звѣздъ и ТвъПсвоемъТ 9Й' а ™  ИМЪ названіе МеД»пейскихъпя ьвоемъ Звѣздномъ Вѣстникѣ напечаталъ отчета о
имъ изъ наблюденій. Такъ какъ оказалось чТо

тг представляетъ въ миніатюрѣ прекрасное доказательство
дей Коперника о солнечной системѣ, то это открытіе было ппи
Р п і астР0,І0МПІіеск0І° партіею съ живѣйншмъ удовольствіемъ а у 

церковной вызвало самую ожесточенную оннозицію: один утвер
ждали, что это простой оптическій обманъ, другіе, что это пвелн?

мошенничество, третьи, что это богохульство, а четвертые 
наконецъ, доводя до ея крайнихъ нослѣдствій нелѣиую филосоЛію 
юго времени, увѣрялн, что такъ какъ предполагаемые сатетлитітневидішы для простого глаза> то оци

Т0 Пе могутъ сУІДествовать. Продолжая свои набтюіе- 
шя, Галилей нашелъ, что Сатурнъ страннымъ образомъ отличается 
™ ДРУГПХЪ ПЛаНеТЪ’ 110 Употребленный нмъ те^скопъ ™ ь  Ге- 

достаточно силенъ для того, чтобъ увидѣть кольцо Сатурна, вслЬд-
_ о . чег° онъ впалъ въ ошибку, вообразивъ, что эта планета 

ЭТИМЪ ІІОСлѣД°вало вскорѣ открытіе фазъ Венеры что 
НеОСГІОриМО фактъ ея обращенія вокругъ солнца и та

ким ь образомъ, превратило одно изъ самыхъ вѣскихъ возражепій 
противъ коперниковой теоріи въ самую вѣскую для нея поддержку
RTrf\»y,leHie ІгояеРпика вѣРН0» планета Венера должна показы
вать фазы, подобный фазамъ луны, чего на самомъ дѣлѣ нЬта»

-  “  в°зраженіе. Коперникъ самъ понималъ затруднепіе н 
старался опровергнуть его соображеніемъ, что планета может^ 
быть прозрачною. Телескопъ Галилея навсегда р а з Х н л ъ  этоте 
фазъ°СЪ’ Д0Ка3авъ Действительное существованіе такого рода

Въ саду кардинала Вандини въ Римѣ Галилей впервые въ 
8ііщпЛні»отшп, г- показалъ пятна на солнцЬ. Онъ замѣтилъ нхт 

т о п ^ Г п т  ВЪ пРедыдУще.мъ ГОДУ- Подстрекаемый оппозицию ко
тится в Г і б Т Г ” СШЯ 0ТКРЬІТІЯ нашіеклп на него, онъ обра- 
катгрг чтп І  гг письмомъ къ аббату Кастелли съ цЬлыо до
казан,, но св. Писаше нельзя ннкоимъ образомъ признавітг in
никіннгг ав^ Р птетомъ- Это значило нтти по стопамъ Вруно. Доми
никанцы, встревоживіиись, начали съ каоедры нападать на него
вт Г ° Г °  Неохотло 11 пеупѣренно высшее духовенство вступало
М а р а ф ф и ^ Е арН̂ ’ гоИДН0 ИЗЪ Т0Г0’- ЧТ° reiieP ^  Доминиканцевъ, ттпѵ-г принесъ Галилею пзвпнешя за случившееся. Тогда астпо-

ППСЬМ0’ ВЪ К0Т0Р°МЪ повторялъ свои преж- 
_ПТІГ ' 1 ’ 51 ерждая, что св. ІІисапіе предпазначепо слѵжитг

~ ЩГ НГ ю ГОп°“ ’ ,Ір,,ВОда РаЗНЬШ ДРУ™  Д°к а за тел ьства

В о п е р Ж  п Г вЮетГ : Г к ^ Г ш ^  т .™  °бста— ™

По совѣту домннпканцевъ, Галилей былъ опять тірпзванъ въ 
Римъ, чтобы дать передъ нпквизиціею отчета за свое Ero Iipn:)IJnai0T.b 
поведеніе и свои мнѣнія. Его обвинили въ томъ, что ||Ъ 1,njn- 
онъ училъ, будто земля движется, а солнце неподвижно, и въ томъ, 
что онъ сдѣлалъ попытку примирить эти ученія съ св. ІІнсаніемъ. 
Приговоръ гласить слѣдуюіцее: Галилей долженъ отказаться отъ 
своихъ еретическихъ мігЬній и обязаться не распространять нхъ 
БЪ будущемъ п не защищать. Въ случаѣ отказа дать осуждош. п и -  

такого рода обѣіцаніе, онъ приговаривается къ тюрем- юиюиціею, 
ному заключенію. Помня судьбу Вруно, онъ согласился отречься 
п далъ требуемое обѣщаніе. Тогда инквизиція занялась системою 
Коперника и осудила ее, какъ еретическую. Письма Галилея, воз
будивши! все это дѣло, были воспрещены; а также Кенлерово со- 
кращеніе коперпиковой теоріи и сочиненіе Коперника, которая ооу- 

Въ своемъ декрстѣ, воспрещающемъ это сочиненіе, De ŝ T.bK"„o"' 
Revolution Ums, конгрегація индекса 5 марта 1616 г. СТ° ишсаТ1*' 
объявила новую систему вселенной «ложною пиоагорейскою системою, 
противорѣчащею священному Писанію».

При этомъ опять обнаружилось, съ какою неохотою вмѣши- 
вались рнмскія власти, и какъ только одна сила необходимости за
ставляла ихъ поступать такъ, какъ онѣ поступали. Послѣ всего, 
что произошло, папа Павелъ Y принялъ Галилея на аудіенцін, гдѣ 
увѣрялъ его въ горячей къ нему спмпатін и обезиечилъ лц.ШЫя чувства 
ему безопасность. Когда на паискій престолъ сѣлъ Ур- п,,пы- 
банъ \  III, Галилей получилъ шесть аудіеипій; папа далъ ему мно
го подарковъ и обѣщалъ даже пенсію его сыну. Въ пнсьмѣ къ 
герцогу флорентийскому его свнгМшество выражалось самымъ ли- 
беральнымъ образомъ: онъ увѣрялъ, что ота души любитъ Гали
лея, обнималъ его заочно н просилъ герцога оказать ему всевоз
можное вниманіе.

Можетъ быть, въ виду этихъ благоиріятныхъ обстоятельствъ 
Галилей нодумалъ, что онъ можетъ безнаказанно нарушить данное 
обязательство, а можетъ быть, инстинктивная ненависть ко всякаго 
рода умственному деспотизму и лпцемѣрію, тяготѣв- ГалплоН пзда0ІЪ 
шимъ надъ Европою, слишкомъ сильно заговорила въ *Спстии*' мірі1»- 
немъ, какъ бы то ни было, но въ 1632 г. онъ рѣшился издать 
сочиненіе подъ заглавіемъ: Система міра, съ намѣрепіемъ дока
зать истину учепія Коперника. Это произведете написано въ фор- 
мѣ діалога, который ведется между тремя ораторами: два нзъ ннхъ 
философы, а третій возражаете пмъ. Каково бы ни было лич
ное мнѣніе паны, но его обязанность заставляла его дЬйствовать. 
Галилея опять потащили на судъ инквизиціи, несмотря на возра- 
женія тосканскаго посланника, утверждавшаго, что безчеловѣчно 
обращаться такнмъ образомъ со слабымъ, больнымъ старнкомъ. Но 
ни на какія возраженія не было обращено вниманія, и въ февралѣ 
1633 г. Галилей вынужденъ былъ явиться въ Римъ и предаться 
въ руки пнквизпціп. Племянникъ напы пустилъ все въ ходъ, чтобы 
посдержать достоинство церкви и въ то же время пощадить до
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стоинство науки. Оиъ обратилъ особенное вниманіе на личный ком 
форгь Обвиняема™. Когда наступило время пГадить S ,  
одиночное заключеніе, онъ старался возможно бо.ш5ё облегчить его
д ѵха маетігга ДУРГ  ОКаааш,оѳ заклшченіемъ на оо“ е’• f  *асгшаго философа, онъ освободилъ его нодъ собственною 
отвѣтственностыо и позволилъ ему жить въ
“Г Г Я Г ™ “™,“8'  .оконтанін оуда, Галилея призвали 22 іюни 

олѣтый ы  L f  МШЯ ему Ч ™ * “- Оиъ выолушалъ его 
еретіиесій яабл™ » и1?ЮЩаГОга1 гРѣшника' Определены были его 
ям е ю б L  Z  повторены данньш имъ обязательства; объ-

и °НЪ НаМекъ на еебя сш™  подозрѣнія въереси и, олѣдовательно, иодлежиі-ь иаиазанно; но пе подвергнется

S  Z  W e  ж ? еЕН0 0ИаЖеТС!І- 0та е р е с Ж ; Г Г .
б е зн а к ^ н .п ш Г I Л г “ Раяумвнш не должны были оставаться 
п я r tm “  еГ0 иаказаніе могло послужить примѣромъ 
Г  осужденъ на безерочное тюремное заключе-
пгт-пі ’ ,пшизиДіи угодно будетъ освободить его; его діалогн

™ х ъ  л ѣ Г ‘семь ™ Г МЪ’ а  ° Т  0ИЪ Д“  бы“  « ь  "  
исалмовъ Р ВЪ НедЬш> n0BT0PIub «е«ь покаянпыхъ

Маститого философа, одѣтаго въ позорное платье, заставили
? в  НП ЛСрС?Ъ соСРавш™ч»я кардиналами, съ

ѵченія и ™ТГ Г Г Ъ ВЪ Г *  отречься отъ г™оиентрпческаго } іешя и даіь гребуемыя обязательства. ЗатЬмъ его заиеолп тп
тюрьму ия,шизиціи; лица, участвующія въ печатали егоТчине-
ній, были накаааны; а приговоръ и отречепіе были формально
в е р с и те т Г ъ ^ Г ІТ п  “  ЦрНКазомъ пРочесть ихъ публично въ уни- вероптеіахъ. Бо Флоренцш приверженцамъ Галилея приказано бгт-

» L T Z Z “  ЦеріШИ Са™ Кр0че’ ™бы вХГегё уш!-женю. ДослІ, кратковременнаго заключенія въ тюрьмѣ пнквизиіііи

Й е ь Г :  ВЪ AI>40TPU “  3аперЛи въ е™ с о б ств еГ о м ІТл к  одьоь его ожидало много несчастій: его любимая дочь умер на- 
онъ впалъ въ меланхолш; просьба его разрешить ему огарашГея 
о Ілоренцію, чтобы иосовѣтоваться съ врачами, была отвергнута

строгостью6 П„0с , Г ГЬреНІ̂  0ТН0СИТЬСЯ КЬ нему -  т м —  и м ш  f  Пятилѣтняго заключенія, ему разрѣшено было
x o S  іпъ ?пмѵ УТЬС51 130 Фл0РеіІ1ВІ0’ 110 съ воспрещеніемъ вы- одиіь изъ дом), принимать друзей или даже слушать мессу въ
Страстную недѣлю безъ особенная разрѣшенія. Великій герцоте
старался смягчить этотъ суровый приговоръ, ссылаясь на почте^
являя ВОчтоаС1(ктт.п Спа зд°Р°вье беземертнаго обвиняемаго і  за-
т ™ ’ Z  дать 0Му в« н о с т ь  сообщить НІЖО-
напп Z tv Ä  ттИМЪ наУчныхъ открытій другимъ лицамъ, напр., брату Касіелли. Но и это было разрѣшено нодъ условіемъ
ігобьі свидаше состоялось обязательно въ присутствін чиновника

ЛпчетпиВПОнтШ‘ КОрѣ ІІ0слѣ того Галилея перевезли опять въ 
р3  ' проводить время въ сочиненіп своего произведенія

о мЬошомъ движенш, которое, благодаря хлопотамъ его друзей, 
б іло напечатано въ Голландіи. Его нездоровье п неудачи еще бо-
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лѣе увеличились. Въ 1637 г. онъ совершенно ослѣііъ. Въ шс-истья его 
одномъ иисьмѣ онъ говорить жалобно, ссылаясь на свое стаі)0ст"- 
несчастье: «Такъ угодно было Богу, слѣдователыіо такъ угодно бу
детъ и мнѣ». Утонченное міценіе духовенства преслѣдовало его 
неуклонно и дало ему возможность повидаться съ друзьями только 
тогда, когда онъ не могъ ихъ больше видѣть. Въ это именно вре
мя его жизни знаменитый авторъ Пошеряннаіо Рая посѣтилъ его. 
Вскорѣ нослѣ того оиъ совершенно оглохъ, но до конца жизни 
занимался изслѣдованіими надъ неркуссіею. Онъ умеръ его смори.: 0му 
ВЪ 1642 Г. плѣшшкомъ ИНКВІІЗИЦІИ. Вѣрпое СВОИМЪ И Н -ОТ“ опіп.ОТ' 
стинктамъ, это адское учрежденіе преследовало его и за гробомъ, 
оспаривая у него право дѣлать завѣіцаніе, отказываясь погребать 
его въ освященномъ мѣсгЬ. Папа также воспретить его друзьямъ 
поставить ему иамятникъ въ церкви Санта Кроче во Флоренціи. 
Іолько въ XIX в. возведенъ былъ достойный его намятннкъ.

Открытія Галилея и Коперника привели къ тому, что земля 
была поставлена въ надлежащее подчиненное ноложеніе уош.хп копер- 
и выработанъ былъ болѣе высокій взглядъ на вселенную. ІП";о“мы сиет0‘ 
Мэстлинъ выражаетъ совершенно правильно положеніе дѣлъ, когда 
говорить: «Что такое земля п окружающій воздухъ сравнительно съ 
обширностью пространства? Это точка, точечка и даже нѣчто еще 
меиыиее». Она была низведена до ноложенія члена одной общей 
семьи солнечной системы. И такъ какъ ее перестали считать 
тѣломъ, которое держитъ всѣ осталыіыя тЬла въ иовиновеніи и 
управляете ихъ двпженіямп, то было кое-какое основаиіе предпо
ложить, что она находится къ нимъ въ соотношенін равной или 
иодчииенной,—другими словами, что вскорѣ должны быть открыты 
общія отношенія, показывающін, какимъ образомъ всѣ планеты, 
входящія въ составъ солнечной системы, совершаюта свои движе
ния вокругъ солнца.

Среди лицъ, запятыхъ разработкою этой идеи, Кеилеръ зани
маете особенно выдающееся мѣсто. Принимая во вннма- коплоръ, ого 
ніе направленіе мыслей того времени, не удивительно, спосДотпіГлѣ" 
что онъ разсматриваетъ свой предметъ съ нѣсколько мистической 
точки зрѣнія. Тѣ, которые станутъ осуждать его за это, не пони
маютъ достаточно хорошо умственпаго состояпія ноколѣиія, среди 
котораго ему приходилось жить. Что бы мы ни говорили объ этомъ, 
нельзя отказывать ему въ удивптелыюмъ терпѣніи и почтп въ 
сверхчеловѣческомъ трудолюбіи. Онъ подвергалъ безконечно труд- 
иымъ вычисленіямъ одну догадку за другою, одну гипотезу за дру
гою, и высказываетъ грустную истину, когда говоритъ: «Я раз- 
сматривалъ и разеуждалъ, пока пе доходить чуть ли не до сума- 
сшествія». ТЬмъ не менѣе опъ среди постоянно повторяющихся 
разочарованій держался съ истинно философскпмъ упорствомъ 
убѣжденія, что между различными частями солнечной системы 
должна обязательно существовать связь и что эта связь б у деть до
казана открытіемъ законовъ, руководящихъ разстояніями, време- 
немъ обращенія и скоростью планетъ. Этими умозрѣиіями онъ за
нимался еще до изданія сочиненій Галилея. Въ своей Mysterium
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СошодгарЫсит онъ говорить: «Въ 1595 г. я со всѣмъ напри»-
шемъ своихъ умственныхъ силъ занимался обсужденіемъ системы 
Коперника».

Въ 1609 г. онъ издалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: О дви- 
‘лоропкіXi.'м- жсши МаРса- Это результата попытки, ‘ сдЬлаиной имъ 

коиоігь. еще въ иачалѣ столѣтш, примирить движенія план on, 
съ гипотезою объ эксцентрикахъ и эпициклахъ. Закоичилъ оиъ 
оставлешемъ этой гипотезы и открытіемъ двухъ великпхъ зако- 
повъ, извтістныхъ Ііодъ именемъ перваго и второго закона Кеп
лера. Они доказывают!,, что планеты соверіиаюта свой путь по 
эллипсису и что площадь, описанная лииіею, проведенною ота пла
неты къ солнцу, иропорціоналыіа времени.

Въ 1617 г. его усплія были вознаграждены открытіемъ но
ваго закона, нзвѣстиаго подь именемъ третьяго кеплеровскаго за
кона: онъ слѣдуіоіціімъ образомъ формулпруета отношепіе между 
средним'!, разстояшемъ планета ота солнца и времепемъ ихъ обра
щены: «квадраты періодпчестшхъ временъ прямо пропорціоналыіы 
кубу разстояіпй»: Въ своемъ Сокращсніп коперниковой астрономіи, 
изданномъ въ 1622 г., онъ доказалъ, что этотъ законъ такъ же 
точно примѣнимъ и къ отиошеніямъ сателлитовъ Юпитера къ по- 
слѣднему. 1

Гумбольдта, говоря о движеніи сиутпиковъ Юпитера, дѣлаетъ 
Е ц е)п ш ,!П слЬдУГОІЦ.ее замѣчаніе: Это побудило Кеплера въ его 

церыш. J/ur тон ices АГши/і утверждать, со всею уверенностью 
II философскою независимостью германская ума, лицамъ, мнѣнія 
которыхъ господствовали за Альпами: «Восемьдесята лѣта прошло 
сь твхъ поръ, какъ учепія Коперника о движеніи землп и непо
движности солнца распространяются безпрепятственно, потому что 
было признано позволителыіымъ обсуждать явленія природы и объ
яснять дѣло Вога, п вотъ теперь, когда найдено новое доказатель
ство, подтверждающее истину этихъ ученій,—доказательство, не
навистное духовнымъ судьямъ, вы хотите помѣшать обнародованію 
истинной системы строенія вселенной!»

Итакъ, мы вндимъ, что геліоцеитрическая теорія, предложен- 
k S S S S  пая Ко™рігакомъ, подверглась пзмѣненіямъ и исправле- 

тооріп. піямь. Допущенный ею круговыя движенія, внесшія без- 
конечную путаницу въ нее, несмотря паевою кажущуюся простоту, 
оказались невѣрными. Ихъ измѣнили дѣйствительными движеніями 

эллиптическими. Кеплеръ, по обыкповенію, весьма остроумно 
оппсалъ свои попытки и разочарованія. Намекая однажды па нихъ, 
онъ сказалъ: «Первая моя ошибка заключалась въ предположены, 
что планеты при своемъ движеніп описываюта кругъ,—мнѣніе, ко
торое украло у меня тЬмъ больше времени, что оно поддержива
лось авторитетомъ всѣхъ философовъ п было очевидно пріятпо и 
метафизикамъ». 1

Философское зиачепіе кеплеровыхъ открытій не было вначалѣ 
3! Я ; : П01ІЯТ0 церковною партіею. Значеніе это заключается 

:і!іі;опов7і. главнымъ образомъ въ томъ, что онп представляготі, 
важнѣппй шагъ для установленія ученія объ управленіи міра за-

гл , ѵ іи ] .
ЕВРОПЕЙСКІЙ  В ЬК Ъ  РАЗУМА.

Іѵономъ. Н о  н е в о з м о ж н о  п р и з н а в а т ь  э т и  з а к о н ы ,  н о  и з с л ѣ я ѵ я  н ѵ г  
і ір и ч и н ъ .  1  е з у л ь т а т а ,  к ъ  к о т о р о м у  п р и в е л о  э т о  и з с л ѣ д о в а н іе  н е  
т о л ь к о  о б ъ я с н и л ? ,  и х ъ  п р о и с х о ж д е н іе , н о  и  д о к а з а л ъ ,  ч т о  п о  п р и -

\г°п •„ В0ІЦе ° НИ’ КаКЪ  з а к о и ы ’ Д о л ж н ы  н е о б х о д и м о  с у щ е с т в о в а т ь  
М о ж н о  с к а з а т ь  с о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о , ч т о  м а т е м а т и ч е с к о е  i m o '

іш к ъ  ѵ м , т п ІІР 0 Т Х0ВДеіІІН с о с т а ш ш е т ъ  с а м ы й  в е л и к о л ѣ н н ы й  п а м я т -  
н п к ъ  jM c iB e in io f t  с и л ы  ч е л о в ѣ к а .

разработана^чтобы ™л‘оцеш'РИЧСОІКШ TC0P>« могла быть настолько разраооіана, чюбы доставить ясное пзложеніе соіночіюй
с и с г е м ы , к о т о р о е  о ч е в и д н о  с о с т а в л я е т е  п е р в ы й  ш а г ъ  д л я

Г ”  п о н п м а н ія  в с е л е н н о й ,  н е о б х о д и м о  б ы л о  з н а -
I і і с л ы іо  у л у ч ш и т ь  н а у к у  м е х а н и к и  и л и , в ѣ р и ѣ е ,  с о з д а т ь  е е  п о то м у

уМСТВеннаго застоя> послѣдовавшій за установіеніомт 
впзантійскаго могущества, не было ничего сдѣлано ^ я  Тырабо^п

ВЗГЛЯД0ВЪ на ст,ѵгпку ”  у- Ä  ч » “
к о м ъ  jp o B H L  е я  р а з в и т ы ,  н е в о з м о ж н о  б ы л о  п р о и з в е с т ь  л ю д е й  с п о -  

“ 5 “ / °  ^  к о т о р о е  о с т а в л е н о  б ы . ™ S L  н -  

"ѣГр.4ум а Д ‘ ЭТ0Г° НаД° бЫЛ0 ЖЛаТЬ "Риб— я е.г

в™ Ир Г л Л П Г 2 да
m i H i / ? 0 ™ 1’“ “  ПЗЪ еГ 0  п Р ° ® в е Д е ш й , з а м ѣ ч а е т ъ :  « Е г о  д а в ™ ,  

.ш а н ія  б ы л и  п о ч т и  с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы » .  М н о г ія  и з ъ  е г о  с о ч и н р н іК

чтоСо н ы іГ Г ,п б  ИЗДаНЫ' 3ад0ЛГ0 до Бэкопа 0,ІЪ высказалъ истину, 
сѵжден^Гвъ in v S °A0Hle Ä° ™  СЛуЖИТЬ основаиіемъ всякаго раз- 
п Хгміп , 5 ’ 'ІТ0 0ІІЫТЪ-единственный толкователь нрпролы
і о п о л о з і - н о с т ^ г  н е о б х о д іш ъ  Дл я  о п р е д Ь л е п ія  з а к о н о в ъ .  В ъ  п р о т п -  
ь о п о л о ж н о е г ь  Б э к о н у ,  с о в е р ш е н и о  н е в е ж е с т в е н н о м у  в ъ  м атем атик-!-,
ОНЪ доказывав ея громадный преимуществ, Ъ р е з ъ с о м ь  Ä
і.ослѣ лутешествія Колумба, зтогь вел/кій челов-Ькъ!-ьеликЩ к а и
™ , НИКЪ’ и ишкенеръ,—изложилъ вГсамыхъ ясныгь

Т е0рП 0 СПЛЪ’ Дѣ ^ с т в УІ0Іц н х ъ  к о с в е н н о  н а  р ы ч а т ь -

. ™ ieS  , е . т Г п СПУ°ТЯ °НЪ ВШШіѢ ознако™лся годовымъ двн-
Июнтономъ ^  ^  ЗНМЪ 3аК0НЫ ТренііІ’ Д0казанные внослѣдствіп 

- ; о н т о н о м ъ , И п р и п ц и п ъ  м е р т в о й  с и л ы . О н ъ  о п и с ы в а л ъ  к а м е т

ш вѵ УР, и °  0ПЫТ° ?  Б а п т и с т а - П о р т а ,  н о н и м а л ъ  в о з д у ш н а  п е р с п е к -
с-твір ц товыхъ ^ней, П0Льзу радужной оболочки и дѣй-

продолжительныхъ впечатлѣній па гляч'ь Піп
И в л и к ѣ  °  (̂ )0рти ( )̂ и к а ц іи ’ и р е д у п р е д п л ъ  К а с т е л л и  в ъ  в о п р о с ѣ  о  г и д -  
« и й  занимался изученіемъ паденія тілъ на основ* nh, гпно- 

з ы  О в р а іц е н іи  з е м л и , г о в о р и л ъ  о  в р е м е н и  п а д е и ія  т ѣ л ъ  п о  н а

« Л  е ш а Г Г  "  «руговымъ лшгіяш, и о свойствахъ машинъ.
съ “ обыкновенною ясностью дыханіе п горѣніе и 

°Д,,У ИЗЪ »  геологіи—возвышепіѳ

:іпшъЭпосльТн^п°„На'ІаЛО пР°гРессУ натуральной философіи: за мъ послъдовало пздаше сочинешя о началахъ равно- «»-
ічітопъ а саннаг0 Стевиномъ въ 1588 г. Въ „емъ” 5 Г і Г  

Р у с т а н а в л и в а е т е  о с н о в н ы е  с в о й с т в а  н а к л о н н о й  ралсоф?нфпло‘
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плоскости и разрѣшаетъ съ общей точки зрѣнія вопросъ о силах?,, 
дѣйствующихъ косвенно. Шесть лЬть спустя появился трактат?, 
Галилея о механикѣ, котораго одного было бы достаточно для того, 
чтобъ обезиечить ему безсмертную славу, даже еслп бъ он?, не 
сдѣлалъ своих?, блестящихъ астропомпческихъ открытій.

Динамическая часть механики больше всего обязана Гали- 
Открытіо зако- лею. О и?, установнлъ три закона движенія. По словам?, 
Hoifb двпжошя. Ныотона, законы эти состоят?, въ  слѣдугощемъ:

1) Каждое тѣло остается въ прежнемъ положеніи покоя или 
нродолжаетъ совершать прежнее движеніе по прямой линіи до тѣхъ 
поръ, пока оно пе окажется вынужденнымъ измѣнить свое состоя- 
nie благодаря дѣйствію какихъ-либо внѣшнихъ силъ.

2) Перемѣпа движенія прямо пропорціоналыіа движущей силѣ. 
и производится въ  нанравленіи прямой, по которой производится 
давленіе.

3) Кащ ому движепію оказывается равное же противодѣйствіе. 
иначе сказать, взаимпыя дѣйствія обоихъ тѣлъ другъ на друга 
всегда равны и направлены въ противоположный стороны.

До того времени думали, что движеніе поддерживается только 
постояннымъ приложеніемъ, давленіемъ или тратою силы. Сам?, 
Галилей въ  теченіе многихъ лѣтъ придерживался этого заблужде- 
нія, но въ  1638 г. онъ ясно излагаетъ въ  Діалоіахъ о механики. 
истинный законъ однообразія и постоянство движенія. Такой взгляд?, 
подразумѣваетъ, очевидно, правильное и ясное пониманіе характера 
сопротнвленія. Ни одинъ опытъ, сдѣланный руками человѣка, не 
бываетъ безпрепятственнымъ. Но понятіе объ однообразіи и по- 
стоянствѣ движеній лежитъ въ  основаніи физической астрономін. 
Истинная идея была понята съ болышімъ трудомъ. То же можно 
сказать и относительно прямолинейная паправленія, потому что 
многіе думаютъ, что однообразное движеніе молсетъ происходить 
только въ  круговомъ направленіи.

Установленіе перваго закона движепія было необходимо дли 
Устаиоплоніо открытія законовъ падающихъ тЬлъ, на основаніи кото-

ІЮ рП ЛГО  •ItL ItO Ilä  •

дпііжоііія рыхъ п адете  производится подъ давленіемъ постоянно 
действующей силы, а скорость увеличивается въ  зависимости огь 
послѣдней. Галилей видѣлъ ясно, что, какое бы положеніе нп приняло 
тЬло, будетъ ли оно двигаться скоро или медленно, оно всегда 
будетъ одинаково подчинено тяжести. Принцип?, этотъ съ трудомъ 
принимался некоторыми учеными, склопными думать, что бы стро  
двигающееся тЬло не будете настолько подчиняться закону тяже
сти, насколько подчиняется ему тЬло, движеніе котораго происхо
дить медленпѣе. Съ такимъ лее трудомъ исправлено было древнео 
заблужденіе Аристотеля, что тяжелое тѣло падаетъ быстрѣе, чѣмъ 
легкое.

Второй законъ движенія былъ таюке установленъ и объяс- 
п второго, ненъ Галилеемъ. В ъ своихъ Діалоіахъ  онъ показы

ваете, что ткю , брошенное въ  горизонтальномъ направленіи, бу
дете пмѣть горизонтальное движеніе, но что къ этому присоеди
няется еще ускоренное движепіе внизъ. Здѣсь опять мы видпмь
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необходимость постоянно помнить объ этомъ смѣіненіп сия? ио 
сопровождающемся пзмѣненіемъ или ослабленіемъ пхъ Т х о т я іп м ъ  
это понятіе можете показаться совершенно п р о стт іъ  но много 
было въ  то время выдающихся людей, пн за что не согланіавшпхся 
съ нимъ. Особенный случай, предположенный Галилеемъ связанъ 
теоретически съ путемъ полета военныхъ снарядов"“ ’ н°“

пѵь з р и т е л ь н о  уклоняется оте параболы, потому что они 
двигаются по сопротивляющейся о р ед ѣ -п о  в о з д е т  Кривоіиней 
ныя движепія, возшшающія необходимо вслѣдствіе поста™наго 
дѣйствія- центральной силы и заставляю т,« т Й о  у ш ш “  Т  
прямолинейна«, пути, но которому оно должно бы бьио пиан“ 
довать, представляютъ особенный пнгересъ при изучепіп движений 
небесныхъ тЬлъ, какъ мы увидимъ дальше. Движеній

изложеніе тРетьяго закона двпженія было предоста- 
Галилеемъ его преемникамъ, обратившпмъ осо- 

вниманш на опредѣленіе законовъ сопрнкосновенія I I  m  
самомъ дѣлѣ, весь предметъ былъ внолнѣ в ы я с п е т  и п с ™ а  трех? 
законовъ доказана во многнхъ р азл и ч н ы е  с л р т а и Г Т а г о д а в я

н и ^ Г Х о в Т Г т  Т ' Г 0 ШДаЮ,ЦЛХЪ — o’* S “СПЛРЯД°ВЪ и т. п. Среди лицъ, занимавшихся такого пола
" ш  C m  УетаЕ У1ШИтіуТЬ ТоРРПте™ ,  Настелли, Виві-аии, Ьорелли, Гассенди. Благодаря изслѣдованію этихъ ученых? и
другихъ, итальяпскихъ, французскихъ и англійскихъ натуръ-фпто-
софовъ, принципы механики были прочно установлены и сдѣланы
былп нужныя приготовленія для примЬненія ея къ ас“ рономіп Къ
этому времени почти всѣ готовы были признать ч Г Г ш е н і я
планете могуте быть объяснены на основаніи этихъ прпнвдповъ

нія планетеИ въ  кпип1еГ Ы«Й ШаГЪ ДЛЯ объ5ІСІгенія Движе" пр«иѣ„оціо ио- анете въ  криволинейномъ наиравленіп:. устранено хаипки ,п- двч-
было старое заблуледеніе, что тЬло можете продолжать X T

ЛИНШ Т0ЛЬК0 ПрП постоянномъ приложеніп
a i S -я 2 5 S L 1 7  движеі™  Д о с а л ь  несостоятельность такого 
мшЬнія. ЗатЬмъ необходимо было составить себѣ ясныя и точныя
понятія о комбинации илп составѣ силъ, такъ ч т о б Г і в д  Н а 
зывала свое вліяніе, не извращаясь или не измѣняясь поть nffi
<піижртп>ДІ2Т °Й' Пришло’ наконецъ, время доказать, что постояпное 
Г -  и ѵ ?  ,ГЬ составляетъ послѣдствіе перваго законГдвиже- 
ствіе * ЩТЬ’ 0ПРеДѣлепный Кеплеромъ, послѣд-
ЭДключеіГію но штГ плЛИЦЪ П0ЧТИ °ДновРеменно пришли къ этому 
п .™ .?  Д изъ нихъ ле было въ  состояніи рѣшить
с м ™ , гамавіІІР  ихъ задачУ- Такъ, Борелли въ  1666 г  раз-

движенія спутниковъ Юпитера, ясно показываете” к а т ,
ПІЩ п н Г Г * КПУ1Ъ Круг0В0е двшкепіе П0ДЪ вліяніемъ центральной 
в н і а г о  к П е п ? ^ ?  врнводнтъ въ  примѣръ вращеніе камня, при-
■Пюдставлепъ б Г  Же Г°ДУ ВЪ КоРолев^ о е  общество
iimnmrn f n L  У Д0клаДъ - «объясняющій переходъ изъ
с и л ы » И  КРУГ0В0Ѳ благ°даРя  ДЬйствію притягательной
■ лы>>. И  Гюйгенсъ также въ  своемъ H o r o lo g iu m  O s c i l la to r iu m
■ - ожилъ нѣсколько теоремъ о круговыхъ движеніяхъ, но ни одинъ



5 3 6 ЕВРОПЕЙСКІЙ ВѢКЪ РАЗУМА. [ г л .  VIII.

изъ нихъ не былъ въ состояніи доказать, какимъ образомъ могутъ 
при этомъ получаться эллиптичеекія орбиты, хотя многіе былп убеж
дены, что разрѣіненіе этого вопроса не заставить себя долго ждать.

Въ апрѣлѣ 1686 г. Ргіпсіріа  Ныотона были представлены 
Ні.ютоиъ; ііпдп- въ Королевское общество. Это безсмертное произведе
те «ггіппріа». піе пе Т0ЛЫЮ положило основаніе физической астроно- 

міи, но и довело ее почти до совершенства. Въ немъ давалась ме
ханическая теорія всеобіцаго тяготѣнія на основаніи принципа, по 
которому всѣ тѣла стремятся сблизиться другъ съ другомъ съ си
лою, прямо проиорціоналыіою ихъ массѣ и обратно иронорціональ- 
ною квадрату нхъ разстоянія.

Силѣ, производящей въ  тѣлахъ стремленіе сблизиться друп> 
съ другомъ, дается назваиіе тяготѣнія или тяжести, или прптяже- 
нія. Всѣ тяжелыя тѣла иадаютъ на землю въ направленіи ея центра, 

провозиа- Ныотонъ доказалъ, что именно по этому направленно 
псообшаго‘тя- 011,1 11 должны двигаться нодъ вліяніемъ взаимпаго ири- 

гои,иія. тяженія каждой изъ частицъ, составляющихъ землю, при 
чемъ прптяженіе шара дѣйствуетъ такъ, какъ будто всѣ его ча
стицы сосредоточиваются вт, центрѣ.

Галилей узке разсмотрѣлъ, какъ дѣйствуегь тяжесть на тѣла, 
Пі:"ГОѵ-і0пі'ю ” какъ она УСК0Ряетъ ихъ движеніе, н опредѣлилъ связь 

тііоііаЮ между паденіемъ и временемъ. Онъ объяснилъ эти 
(|)акты на опытѣ, употребляя наклонный плоскости, помощью ко
торыхъ быстрота могла быть надлежащпмъ образомъ уменьшена 
безъ измѣненія характера результата въ  другихъ отношеніяхъ. Оіп. 
доказалъ также, что притяженіе земли дѣйствуета одинаково на 
всѣ тѣла. Это онъ доказалъ, заключивъ различный вещества въ 
пустые шары и заставивъ нхъ колебаться на веревкахъ равной 
величины: время колебанія было равно для всѣхъ. Послѣ нзобрѣ- 
тенія воздушнаго насоса, дано было еще болѣе ясное доказатель
ство этого факта: для опыта положили въ  безвоздушное простран
ство золотую монету и перо, и оказалось, что быстрота ихъ паде- 
нія не зависитъ вовсе отъ ихъ тяжестп. Свою теорію Галилей до- 
казывалъ опытомъ съ наклонной башни въ  Пизѣ, за что былъ 
изгнанъ изъ города.

Со времени Ныотона существовали только смутныя понятін 
сила прптяжв- о томъ, что прнтяженіе земли простирается на болыпіи
ІІШ ИЛИ ТЯЖОСТЦ • -IT ^на рллстояиіп. разстошші. Ныотонъ былъ приведенъ къ открытш раз- 

сужденіемъ, что на всѣхъ высотахъ, доступныхъ человѣку, тяжесть 
дѣйствуетъ съ равною силою и что, поэтому, она можетъ достигнуть 
до самой луны и быть именно тою силою, которая заставляетъ ее 
уклониться отъ прямолинейнаго пути и вращаться по орбитЪ во
кругъ земли. Допуская истину закона объ обратпой нропорціональ- 
ности квадрату разстоянія, легко вычислить, упала ли бы луна съ 
касательной, которую она должна описывать вокругъ земли, если 
бы послѣдняя перестала притягивать ее съ силою, пропорці- 
ональною той, которая замѣчается въ  случаяхъ паденія тѣлъ не
далеко отъ поверхности. В ъ первыхъ исчисленіяхъ, сдѣланпыхъ 
Ныотономъ, онъ нашелъ, что луна уклоняется отъ касательной на
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тринадцать футовъ въ каждую минуту; но если бы гипотеза тяго- 
тішія была истинна, ея отклоненіе равнялось бы пятнадцати фу- 
тамъ. Видно, насколько добросовѣстно относился великій фнлософъ 
къ своей наукЬ, что онъ нослѣ этого отложилъ на нѣсколько лѣтъ 
свое пзслѣдованіе, правда, не отказываясь совершенно отъ него. 
Наконецъ, въ  1682 г., узнавъ результатъ пзмѣренія градуса, полу
ченный Пнкаромъ во Франціи,—результатъ, добытый помощью его 
вычисленія размѣра земли, а слѣдователыю и разстоянія ея отъ 
луны, онъ вновь взялся за свои Вычисленія па основанін исправ- 
ленныхъ даиныхъ. Говорятъ, что «онъ вернулся домой, выиулъ 
свои старыя бумаги н снова взялся за работу.'По мѣрѣ того, какъ 
вычисленія приходили къ концу, онъ такъ сильно волновался, что 
былъ вынужденъ попросить одпого пріятеля окончить ихъ». Ожи
даемый результата былъ добыть. Оказалось, что лупа удерживается 
въ  своей орбитЬ и вынуждена обращаться вокругъ земли въ  силу 
земного нритяженія.

Эти вычисленія были основаны на гппотезѣ, что луна дви
жется по круговой орбнтѣ съ одинаковою всегда скоростью. Но въ 
Ргтсірга  доказано, что когда тѣло движется иод'ь влінніемъ при
тягательной силы, обратно пропорціональной квадрату разстояній, 
оно должно описывать элииснсъ, съ фокусомъ въ  цеитрѣ силы и 
прп обстоятельствахъ, обозначенных!, въ кенлеровыхъ законахъ. 
Ныотонъ, слѣдователыю, не только доставить ожидаемое прччпш. .;<шло- 
объясненіе задачи движенія ио элинсису, но достигъ ропы̂ т " “0‘ 
еще болынаго: теперь очевидно было сутествованіе вышеупомя- 
нутыхъ законовъ, такъ какъ они являлись существенно необхо
димыми.

Разъ  это было установлено, то отсюда выходило безспорно 
слѣдуюіцее: подобно тому, какъ лупа должна обращаться пепроедш»» 
вокругъ земли благодаря вліянію на нее притягатель- 
ной силы послѣдней, н каждая изъ планета вынуждена с,:оіі тооріи. 
двигаться по элипсису вокругъ солнца благодаря притягательной 
силѣ послѣдпяго. На этомъ иунк-гЬ развитія геліоцеитрическая те- 
орія доставляла фнзпческія доказательства своей истины. Было 
очевидно, что сила, называемая нами тягоіѣніемъ, должна быть 
приписана солнцу и всѣмъ плаиетамъ паравнѣ съ землею. А Ныо
тонъ приписывалъ ее и всѣмъ веществамъ.

Но необходимымъ послѣдствіемъ этой теоріп являются мно
гочисленный неправильности и уклоненія въ движеніи уклопошя. 
тѣлъ, входящихъ въ составь солнечной системы, — неправильности 
и уклоненія, вытекающія нзъ взаимнаго притяженія нхъ. Если бы 
вокругъ солнца обращалась одна планета, ея орбита могла бы 
представлять совершенный элипсисъ, но какъ только вводится 
вторая планета, тотчасъ же происходить различное уклоненіе, смо
тря по измѣненію положенія тѣлъ и ихъ разстояній. Если число 
тЬлъ велико, то послѣдствіемъ этого должно быть чрезвычайное 
усложиеніе. И  въ  самомъ дѣлѣ, такъ непобѣднмы трудности эти, 
что математическое разрѣшеніе общаго вопроса о солнечной си- 
стемѣ было бы совершенно безнадежно, если бы не то обстоятель-

Дрэпоръ.— Нет. умств. разв. Европы. o r
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ство, что планеты находятся на болыпомъ разстояніи другъ оть
друга и что ихъ масса въ сравпеніи съ массою солнца очень не
велика.

Принимая теорію тягогЬнія въ  ея общемъ примѣненіи, Ныо-
S a s :  Т0ПЪ’ ІШКЪ l hl вдохповле,шый свыше, доказалъ блпста- 

ельнымъ образомъ главный неправильности луны и 
планетъ, опредѣлилъ фигуру земли,— что она не совершенный' шаръ 
а-продолговатый с ф е р о и д ъ ,-ц  объяснилъ предвареніе равноден- 

ій и приливы на океанахъ. Позднѣйшіе математики довели до 
такого совершенства его теорію, что наиболѣе сложпыя п непра
вильный. движенія въ солнечной системѣ былн удовлетворитель- 
нымъ образомъ объяснены и вычислены. На основаіііи этихъ ирнн- 
цпповъ оказалось возможными зная массу данной планеты, не 
юлько опредЬлить уклоиенія, которыя она можетъ произвесть въ 
сосѣднихъ съ нею тЬлахъ, но и рѣшить задачу въ обратномъ смы
сл!,, а именно на осиованш уклоиеній опредѣлить мѣстонахожденіе 
и массу ігеизвѣстиой дотолѣ планеты. Такимъ-то образомъ, вслѣд-

УІ{л°неній Урана отъ мѣста, которое оиъ долженъ былъ за
нимать на основаши теоріи, предсказана была необходимость су- 
іцествовашя другой планеты, действующей на него, и нашему вре
мени суждено было вндѣть умственное торжество математиковъ 
указавшнхъ, куда слѣдуетъ направить телескопъ, чтобы найти но
вую планету. Такимъ-то образомъ былъ открыть Неитунъ.

Наше удивленіе передъ необыкновенными умственными си
лами Ныотона еще болѣе усилится, когда мы вспомнимъ, что ма- 
іематнческимъ орудіемъ для него служила древняя геометрія. Толь
ко впослѣдствш начали ученые прибѣгать къ  аналитическому ме
тоду и развивать его. Этотъ методъ обладаетъ громаднымъ пре-
" 2 Г ТВ0МЪ: Г  освобожДаетъ «асъ отъ умственнаго напряженія, 
которое могло бы оказаться намъ не подъ силу. Совершенно вѣр- 
но было замѣчено, что символы думаютъ за насъ. Уэвелль дѣлаеп, 

замѣчаніе: «Никто въ течете  шестидесяти
стопнства этого Л Б І Ъ  П О С Л Ъ  ИЗДаНІЯ Р г І П С І ѵ І а  И  НИКТО ДО С И Х Ъ  ПОІѴГ,

Z T T  Даже П0Льзуясь мет°д°мъ Ньютона, не нрпбавилъ іш - 
поі ^ ИНаГ° КЪ ОГО вьгв°Дамъ- Мы знаемъ, что онъ вычисдилъ 

главныя лунныя неравенства; во многихъ случаяхъ оиъ далъ 
памь самыя вычислены, въ  другихъ только результаты ихъ. Но 

t r  ° добав-те,ю 1{Ъ его прекрасной геометріи или выведено 
тп тта  ПР0СТЫХЪ принциповъ относительно неправильностей, ко
торый онь оставилъ нетронутыми? Могущественное орудіе синтеза, 
2 “  Действующее въ его рукахъ, никогда больше не упо

треблялось другими для подобныхъ же цѣлей, и мы глядимъ на
-  1 ВЬ П0Л1І0МЪ изУмленш , какъ на какое-то гигантское военное 
ор^діе, которое стоитъ безъ употребленія среди памятниковъ ста
рины  II заставляетъ  насъ  удивляться и спраш ивать себя, какого 
рода люди могли потрясать этимъ орудіемъ в ъ  свою защ иту, когда 
мы еле в ъ  силахъ подымать его».

Если таково было физическое значеніе открытій Ныотона то 
нхъ философское значеніе было еще больше. Съ поразительною
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Я С Н О С Т Ь Ю  выступала впередь главная истина:— ЧТО  уира- Философское 

вленіе солнечною системою подчинено законамъ п что '"ТГн °нтша.м~ 
математически невозможно для существующнхъ законовъ быть дру
гими, чѣмъ они есть.

Такимъ образомъ, оказывается, что законъ тяготѣнія прово
дится во всей нашей солнечной системѣ. Но геліоцентрическая те- 
орія, въ  ея наиболѣе общемъ примѣненіп, разсматриваетъ каж
дую неподвижную звѣзду какъ планетный центръ, ПО- Единство ндоп 
добный солнцу. На основаніи этого, прежде чѣмъ утвер- Тс«оК іи 
ждать, что теорія тяготѣнія действительно примѣннма ко всей все
ленной, слѣдуетъ доказать, что то же существуетъ п во всѣхъ дру- 
гнхъ системахъ. Доказательства, подтверждаюіція это предположе
н а , основаны на работахъ обоихъ Гершелей относительно движе- 
нія двойныхъ звѣздъ. Нѣкоторыя изъ звѣздъ такъ близко распо
ложены одна возлѣ другой, что сэръ Джонъ Гершель нашелъ воз
можным^ номощыо наблюденія надъ ними, определить звѣздный 
параллаксъ. Трудясь надъ этими изслѣдованіями, которыми онъ за
нимался въ теченіе многихъ лѣтъ, онъ открылъ, что многія пзъ 
этихъ звѣздъ не только оптически близки другъ къ другу, нахо
дясь случайно на одной и той же линіи зрѣііін, но и связаны ме
жду собою физически, вслѣдствіе своего обращенія одна вокругъ 
другой по нравилыіымъ орбитамъ. Впрочемъ, движеніе нѣкоторыхъ 
изъ этихъ двойныхъ звѣздъ такъ медленно, что требуется много 
лѣтъ для удовлетворптелыіаго ихъ опредѣленія. Поэтому сэръ Джонъ 
Гершель продолжалъ изслѣдовапія своего отца и вмѣстѣ т„ТОХішіо Двок- 
С Ъ  другими математиками наблюдалъ за характерпсти- ныхъ з1гЬ:>,ть. 
ческими особенностями этихъ двшкеній. Первый случай опредѣле- 
нія правилыіаго элипсиса въ  орбіггЬ двойной звѣзды принадле- 
житъ Савари, который сдѣлалъ это относительно s Большой Мсдвѣ- 
дицы, совершающей свой путь по эклиптической орбитѣ въ  тече
т е  58 лѣтъ. Но періодъ^ обраіценія другпхъ звѣздъ еще болѣе про- 
должительный; такъ о Короны, по наблюденію Гинда, требуетъ для 
своего обращенія 736 лѣтъ. Такъ какъ звѣзды этп обращаются 
другъ около друга по элипсису, то онѣ, слѣдователыіо, подчиня- 
ются закону тяготѣнія, по которому быстрота обращенія обратно 
иропорціоналыіа квадрату разстоянія. Принимая во вниманіе гро- 
мадныя разстоянія этихъ тѣлъ и уклоненія въ  строеніп ихъ си- 
стемъ отъ условій, господствующихъ въ нашей солнечной снстемѣ, 
мы имѣемъ осиованіе утверждать господство закона тяготѣнія во 
всей вселенной.

Если, въ  связи съ этими двумя солнцами,— иногда, впрочемъ, 
они тройныя,- а, напр., въ  s Лирѣ четверныя,— суще- цвѣтноіі 
ствуютъ темныя планеты, то такія солнечныя системы ,,,гЬтГ г ^ ,1Ь,хъ 
отличаются отъ нашей не только тЬмъ, что у нпхъ нѣсколько 
солнцъ вмѣсто одного, но и тѣмъ, что иссекаем ы й ими свѣтъ бы- 
ваеіъ  различныхъ нвѣтовъ: одна звѣзда свѣтитъ карминовьшъ 
Цвѣтомъ, другая голубымъ; это должно привести къ необыкновен
ному разнообразію въ  явленіяхъ, особенно въ  органическомъ мірѣ 
потому что органическія формы, какъ растптельныя, такъ и жи-
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вотныя, завпсятъ больше всего отъ соотношепія цвѣтовыхъ лучей 
Какъ разнообразны должны быть дѣйствія, когда солнце восхо
дить три или далее четыре раза въ день, когда столько ше разъ 
бываетъ полдень и когда часы обозначаются красными, пурпуро
выми или голубыми цвѣтами.

Нельзя оглянуться на исторію теоріи тиготѣнія, не испыты- 
ІІРЛ.ІЧІО откры- вая чувствъ удивленія и далее гордости. Какъ необык- 
т, іі.ютош, ІІ0Венн0 удаченъ былъ снособъ, помощью котораго объ

яснили неравенства спутника, иодобнаго лунѣ,— неравенства, про- 
псходяіція нодъ вліяніемъ солнца, соотношеніе меледу вычисленными 
п действительными величинами этихъ неравенству расиростране- 
ше этого ученш на снутииковъ другпхъ планетъ, напр., Юпитера 
опредікіеніе фигуры земли, причины приливовъ, различной силы 
тяготѣнія въ  разлпчныхъ широтахъ и множества другихъ явленій. 
Теорш выказывала такую авторитетность, которая при падл елшгь 
только неоспоримой истпнѣ. Она дала математике возможность 
указывать на факты, еще не подвергшіеся наблюдеиіямъ, и  пред
сказывать будущее.

Л между тѣмъ какъ трудно истинѣ прокладывать себѣ путь 
когда суевѣріе противодействуете ей. Б ъ  1771 г. университетъ' въ 
Саламанке, на требованіе преподавать физическія науки, отвѣтилъ 
отказомъ, мотивируя его слѣдугощимъ образомъ: «Ныотонъ не пре- 
подаеть ничего такого, что способствовало бы выработке хорошаго 
логика или метафизика, а Гассенди и Декартъ не настолько со
гласуются съ откровенною истиною, какъ Аристотель».

Между прочими интересными результатами ньютоновой теоріи 
зомля по про- молено упомянуть о примѣиеніп ея къ вѣковымъ иера- 

венствамъ, напр., къ ускоренію средняго движенія луны, 
которая движется теперь немного быстрѣе, чѣмъ несколько столѣ- 
T i f t  тому назадъ. Лаиласъ объясннлъ это явленіе вліяніемъ солнца 
на луну, соединеннымъ съ вѣковымъ измѣненіемъ эксцснтритета 
земпой орбиты. Кромѣ того, онъ показалъ, что это вѣковое нера
венство въ движеніи луны псріодично, что оно требуегь милліо- 
новъ лѣть для возстаиовленія двилеенія въ  нервоначальномъ его 
виде и что нослѣ почти непостижимо долгаго неріода времени уско
рена1 переходить вт. замедленіе. Тотъ лее математикъ объяспилъ 
подобным?. лее образомъ замеченное имъ ускореніе въ среднемъ 
двилѵепін Юпитера и замедленіе двилееиія Сатурна, говоря, что онн 
происходятъ оть взаимнаго притяженія обѣпхъ планетъ, и доказавъ, 
что для этого вѣкового неравенства требуется періодъ въ  9 2 9 ‘ /2 
лѣтъ. Рядомъ съ такими медленными движеніями слѣдуетъ упомя
нуть объ измѣненіи въ  наклоненіи эклиптики, которое продолжает
ся уже нѣсколыео столѣтій, по достигнетъ извѣстнаго предела и 
затемъ начиетъ опять увеличиваться.

Эги вековыя движепія должны были представлять интересъ 
для того, кто отказывался поддерживать еуевѣрія того времени, 
когда считали, что земля существуетъ лишь 6000 лѣть и должна 
прекратить свое суіцествованіе черезъ тысячу лѣть. Соглашаясь 
съ этими заблуледеніямп, они доллены будутъ признать и всѣ выте-
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кагощія изъ  ітихъ послѣдствія, а именно, что вселенная была такъ 
плохо построена и представляетъ такую неудовлетворительную ма
шину, что она перестанетъ вскорѣ существовать, если нѣкоторыя 
изъ ея колесъ не начпутъ опять вращаться. Астрономія доста
вляетъ намъ миого хорошихъ примѣровъ масштаба, по которому 
построенъ міръ относительно времени, равно какъ и относительно 
пространства,

И зъ  всего вышесказаинаго молено вывести слѣдуюіцее заклго- 
ченіе: общіе законы, управляющіе землею, примѣнимы и ко всѣмъ 
другимъ частямъ вселенной, — заключеніе, ноддерленвае- господотио но 
мое не только мехаішвмомъ движеиій въ родѣ раземо- ,,00'” й за' 
трѣнныхъ нами, но и (физическими доказательствами, доступными 
намъ. Обстоятельства, при которыхъ наше солнце испускаетъ свѣтъ 
и тепло н, такимъ образомъ, ожпвляетъ принадлелеащія къ его сн- 
стемѣ планеты, безспорно те  лее, какія наблюдаются и на всякой 
неподвиленой звѣздѣ, изъ которыхъ каждая представляетъ самосвѣ- 
тящееся солнце. Такнмъ образомъ, въ строеніи всѣхъ снстемъ все
ленной проявляется однородность, которую иные считали доказа
тельствомъ однообразія плана, а слѣдователыю доказательствомъ 
существованія первичной идеи, по которая скорѣе всего служить 
доказательствомъ суіцествованія неизмѣннаго и непрелоненаго закона.

Что лее сделалось теперь съ ученіемъ, которое поддержива
лось съ такого авторитетностью, господствовало вт. те- і і п д о н і о  п п т р о -  

ченіе столыеихт, столѣтій и гласило, что земля ие только ,'0'lo,£i””«CKoft 
центральное тѣло вселенной, но и самое благородное, а что солнце 
и другія звѣзды созданы исключительно на пользу человѣка? На 
мѣсто этихъ въ  высшей степени ошибочныхъ и недостойныхъ взгля- 
довъ доллены были появиться другія понятія, совершенно отличныя 
оті, нпхъ. Когда человѣкь смотритъ иа безчисленное количество 
звѣздъ, когда онъ подумаетъ, что все видимое имъ—только не
большая часть существующаго, но что каждая изъ этихъ звѣздъ 
является солпцемъ, дающнмъ свѣтъ и леизпь множеству темныхъ 
и вслѣдствіе этого невидимыхъ планетъ, когда онъ приметь во 
вниманіе громадную величину этихъ разлпчныхъ телъ и ихъ не- 
измѣримыя разстоянія другъ отъ друга,—онъ молеетъ составить 
себѣ нѣкоторое понятіе о масштабе, по которому построенъ міръ, 
п понять отсюда, какъ пезначителенъ о і і ъ  самъ.

Во время одного удара маятника солнечный лучъ восемь разъ 
могъ бы обойти вокругъ земли. Итакъ, мы можемъ взять ноообія для из- 
мѣриломъ солнечный лучъ подобно тому, какъ плотинкъ м|'')0,̂ н,,солоп- 
беретъ своей аршинъ, и помоіцыо его измерить вселенную. Для 
солнечиаго луча потребовалось бы больше трехъ лѣтъ, чтобы дойти 
отъ насъ до а Центавровъ, девять съ четвертью лѣтъ отъ 61 со- 
эвѣэдія Лебедей, а до а Лиры— болѣе двадцати лѣтъ. Параллаксъ 
этихъ звѣздъ былъ опредѣленъ, такъ какъ онѣ ближе всего от
стоять отъ насъ.

Солнцъ, видпмыхъ простымъ глазомъ, около 8000, но съ по
мощью телескопа, молено отличить въ Млечномъ пути болѣе восем
надцати милліоновъ, при чемъ число ихъ увеличивается по мѣрѣ
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Группы улучшены инструмеігговъ наблюденін. Наша гпѵппа 
звЬздъ кругъ, разделенный на двѣ вѣтви почти на у . его длины 
Солнце недалеко отъ мѣста раздвоенія и почти въ  срединѣ тол- 
пщны За плоскостью Млечнаго пути наша группа имѣла бы видь 
кольца, а на еще болЬе далекомъ разстоннін—туманнаго круга.

зъ  наблюдены отдѣлыіыхъ солнцъ и соединены звѣздъ мы
" РИШЛИ КЪ удивнте*ш ,о й  задачѣ о распределены веще

ств* поіцпствп И сплы въ  пространстве н къ обънсненію тѣхъ ви- 
ДНМЬІХЪ явлепій самосвѣтящагося пара, круговыхъ н 

эклипіи іескихъ дисковъ, спиральныхъ вѣнковъ, колецъ и вѣеровъ 
ф ,ы  которыхъ нсчезаютъ незамѣтно во мглѣ, двойныхъ н трой- 

РпДп Ф°сФ°Р1Іческихъ пятенъ, связанныхъ между собою нитями 
™  И ЛІТ ІУДЛИВЫМП (І)0Рмамп невероятной сложности. Быть мо- 
'  въ  нѣкоторыхъ изъ этихъ блестящихъ явленій мы видимъ 
происхолдоше вселенной, въ другихъ ея исчезновеніе. На небесахъ 
н ілъ  ничего неподвижнаго. Во всѣхъ нанравлешяхъ происходить

превраіцешя' 11 въ  то же время всѣ явлеиія доказы ваю т 
въчность вещества и  никогда не уменьшающееся постоянство силы, 

оры тяготЬшя, провозглашенная Ныотономъ, приводить 
насъ къ ІІ03наніІ°  математичеекаго строенія солнечной 

пртптпип'т системы, а номощыо ея— и другихъ системъ, но она 
осіавляегъ безъ объяснешй значительное количество другихъ страи-

е б ^ п  Г 0? '  ° На объя“  оУЧествующія условія р а в н о Х ія
ш  ИИЧеГ0 f  говоритъ намъ объ ихъ происхожде-
шн, или вь  крайпемъ случаѣ все сводится къ волѣ Божіей.

о п приведенные здѣсь факты приводить насъ къ другой,
“Ä r j -  !  В03ВЫ,ІІС,ІШ0Й’ точкѣ 3Рѣнія- Некоторые изъ нихъ 
итгпио-Р,, исчислены слѣдующимъ образомъ Лапласомъ: 1) всѣ 

‘ ѵ___и пхъ с— гы движутся ио эклипсисамъ настолько 
^ у д л и н е н н ы м . ,  w o  они представляютъ почти кругъ; 2) движе- 
тгіи и Т  совершаются всегда въ  одномъ и томъ же направле-
ковт рппртиітп ВЪ 0ДП0 П Т0Й же плоскости; 2) движенія спутни- 
Г *  Сл0ВГ аЮТСЯ ВЪ Т0МЪ же иаправленіи, какъ и движенія пла- 
тп-гпа г,. Раінателыіыя движепія этихъ разлпчныхъ тЬлъ соверша-
“ Л Г  Же 1,аправленіи> какъ и И Х Ъ  движенія по орбитамъ, 
НО  В Ъ  Н Ь С Іѵ О Л Ь К О  разлпчныхъ ІІЛ О С К О С Т Я Х Ъ .

Гипотеза о туманныхъ питнахъ заставляетъ насъ предполо- 
"ашшхь пя^" ЛІ1ТЬ’ что весь плотный матеріалъ, составляющій теперь 

пт ,'лпоі .г. . Различныя части солнечной системы, находился нѣкогда 
ИЛП тУманномъ и вращателыюмъ состояніи, за

„ СаМ° отдалеіІПОЙ изъ планета. Разъ  эта посылка бу
дете принята, изъ  нея могутъ быть выведены математически строе- 
ніе п  теперешнее состояніе системы.

П ° МѢрѢ Т0Г0’ какъ г Р ° м а Д н ы й  вращаюіційся сфероидъ те- 
р л в  В0І° теялоту иомощыо лучеиснускаиія, онъ съеживался, п 
скорос! ь его обращены необходимо усиливалась; такимъ образомъ, 
о іъ  его экваторіалыіаго пояса, благодаря цептробѣжной силѣ, от
д е л и с ь  вращаюшыся кольца, и тотъ же результатъ повторялся 
опять I I  опять лерюдически. Кольца эти должны были лежать въ
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одной плоскости. Они могли разбиться на части, слиться въ  одинъ 
вращающійся сфероидъ, вт, планету или во многіе астероиды, или 
сохранить свою кольцеобразную форму. Оть болыиихъ изъ  этихъ 
вторичныхъ вращающихся сфероидовъ могли отделиться другія 
кольца, подобно тому, какъ они отделились ота первичнаго тѣла; 
послѣднія, въ  свою очередь, разбивались иа части или образовы
вали сфероиды, спутники, движепія которыхъ соответствовали дви- 
женію планета.

Можно сделать еще шагъ впередъ и показать, какъ, благо
даря лучеисиусканію теплоты изъ неподвижнаго туманнаго пятна, 
возникло вращательное движеніе въ оиредѣленномъ направленіи, 
и какъ, на основаиіи началъ, существованіе которыхъ подразумѣ- 
вается существованіемъ туманныхъ пятенъ, и на основаніи неиз- 
мѣиности теперешнихъ законовъ и силъ природы, можно вывести 
сиособъ происхолзденія солнечной системы, объяснить всѣ стран
ные факты, на которые мы указывали выше и, кромѣ того, ука
зать на причины многихъ менѣе значительиыхъ особенностей, не 
упомянутыхъ нами.

И зъ  гипотезы о туманныхъ иятнахъ слѣдѵетъ, что болынія 
планеты движутся быстрѣе, а меиынія медленнѣе. чтОфаі;ты. 0Ö,,I[C1IH. 
внѣшнія планеты и ихъ спутники больше внутрениихъ. 01,110 ою- 
И зъ спутииковъ Сатурна самый крайній— самый болыиій; изъ сиут- 
никовъ ІОннтера самый большой— самый крайній, за исключеніемъ 
одного. И зъ  самихъ планета, ІОнитеръ самая большая, за исклю- 
ченіемъ трехъ. Это не можетъ быть объяснено случайными совпа- 
деніями, а должно происходить въ силу закона. Число спутииковъ 
каждой планеты, за сомнительпымъ исключеніемъ Венеры, могло 
быть предугадано такъ, какъ присутствіе спутииковъ и число ихъ 
определяется цеитробѣжного силою планеты, ота которой они за
висят!,. Эта гипотеза указываете также на время обращены пла
нета по ихъ орбитамъ, а также и ихъ спутииковъ; она доставляете 
обънсненіе нроисхожденія и существованіе коленъ Сатурна, кото
рый являются ея неизмѣнными свидетелями, такъ какъ ихъ дви- 
женія и положеніе соотвѣтствують вполнѣ ея требованіямъ. Она 
объясняете физическое положеніе солнца, а также физическое по- 
ложеніе земли и луны, указанное нхъ геологіею. Она также до
ставляете объяснены суіцествованія комете, какъ членовъ нашей 
солнечной системы; ихъ особепнаго физическаго состоянія; эксцен
трической, почти параболической орбиты многихъ изъ нихъ; того 
факта, что многія изъ нихъ обладаюте какъ прогрессивным^ такъ 
и ретрограднымъ движеніемъ; причины, почему онѣ чаще встре
чаются въ  оси солнечной системы, чѣмъ въ  ея плоскости, и ихъ 
общихъ антитеческихъ отношенінхъ къ планетамъ.

Если эти п многіе другіе, повидимому, безсвязиые факты вы- 
текаютъ въ  качествѣ механической необходимости пзъ сущоствуютъ л» 
допущенія суіцествованія туманнаго пятна съ силою 
тяготеиія, то необходимо определить, путемъ дѣйстви- н° пят im? 
телыіаго наблюденія, существованіе и  другпхъ подобных?, формъ 
и въ  другихъ частяхъ вселенной. Яаблюденіе черезъ телескопъ за
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такими явленшмп и привело Гершеля къ теоріи о туманныхъ пят- 
нахъ. Онъ рѣшилъ, что существуютъ два разлпчныхъ рода туман
ныхъ пятенъ: одни состоять изъ  группъ звѣздъ, настолько отда
лен ныхъ другъ отъ друга, что ихъ нельзя различить простымъ 
глазомъ, а лишь помощью очень сильныхъ телескоповъ; другія же 
совершенно неясны п не м огуіь быть раздѣлены на составныя ча
сти. Гуманный пятпа не разбросаны въ  безпорядкіі по небу: ихъ 
больше всего въ  тѣхъ частяхъ небосклона, гдѣ наименьше звѣздъ; 
ихъ очень мало въ  плоскости нашей солнечной системы, но очень 
много у ея иолюсовъ,— въ  этомъ отношепіи они соотвѣтствуготъ 
появ.іешго комета въ  солнечной системѣ. Разложеніе многихъ изъ 
эіпх?» неясныхъ полосъ свѣта па звѣзды не опровергаете нисколько 
туманнаго состоянія многихъ другихъ.

К ъ счастью, впрочемъ, существуютъ и другіе способы раз- 
рѣшешя этого вопроса, кромѣ телескопических?, наблюденій. Въ

г - авт°Ръ  настоящей кпигп открылъ, что спектръ зажжен- 
наго плотнаго тЬла постояненъ, т. е. что въ  немъ нѣтъ ни яркихъ 
ни темныхъ опрелѣленныхъ линій. Фрауэпгоферъ доказалъ передъ 
темъ, что спектръ зажженпыхъ газовъ прерывиста. Это даета спо
соб!, определить, исходпта ли свѣта даннаго туманнаго пятна изъ 
горящаго газа или изъ  цѣлой группы горящихъ плотиыхъ тЬлъ. 
звѣздъ или солнцъ. Еслп спектръ его непрерывеиъ, значите это 
истинное туманное пятно или газъ, еслп прерывистъ значите ' оно 
состоите изъ группы звѣздъ.

В ь  1864 г. Гэггинсъ сд'Ьлалъ это наблюденіе надъ туман- 
иымъ пятномъ въ  созвѣздіи Дракона. Оно оказалось газообразнымъ.

Послѣдующія наблюденія показали, что нзъ шестидесяти на- 
блюдаемыхъ туманныхъ пятенъ девятнадцать дали прерывистые 
или газообразные спектры, остальные—непрерывные.

Н а основаніи этого можно сказать, что получены былп дока
зательства суіцествованія обишрныхъ массъ газообразпыхъ тѣлъ 
температура которыхъ равнялась накаленію до бѣла. Такимъ обра
зомъ, гипотеза Лапласа получила прочное обоснованіе.

Несмотря на громадный авторитете астрономовъ, которые 
в с Х п Г І  Бвелп эту гнпотезУ> она встрѣтила много протпвниковъ;
потомок» туман- не столько, впрочемъ, вслѣдствіе присущих?» ей иауч- 

ных'ь пнтоіпі. иых ь недостатковъ, какъ, напр., невозможности объяс
нить случаи съ Ураномъ и Нептуномъ, сколько вслѣдствіе ира- 
ственныхъ и другихъ соображеній. Одна строчка у Аристофана 
точно опредѣляете это затрудиеніе:

'О Züs<; o’jx  wv, <Ш’ &ѵт’ a’jxoö ДТѵос vovi ßaaiXsotov.

Нежеланіе признать господство закона въ  суіцествующемъ 
строенііі и  движеніяхъ солнечной системы уступило мѣсто неже
ланно признать господство закона въ  ея происхожденіи. А между 
тѣмъ тотъ, кто захочетъ поразмыслить надъ этимъ вопросомъ, при- 
дет ь непремѣнно къ  заклгоченію, что принципъ, положенный въ  
его основу, былъ уже разрѣшенъ въ  действительности Ныотономъ 
в ъ  его Ргіпсіріа , —  т. е. съ тЬхъ поръ, какъ было доказано, на
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основаніи геометріи, что кеилеровьт законы коренятся въ  матема
тической необходимости.

При теперешнем?, положеніи д іу г ъ ,  гипотеза о туманныхъ 
пятпахъ можете считаться первымъ поверхностным?,, а слѣдова- 
телыіо несовершеннымъ проблеском?, цѣлаго ряда величайшихъ 
задач?,, которыя должны были вскорѣ подлежать разрѣшенію,— ма- 
тематическаго распределенія вещества и силы в?, пространств!’, и 
нзмѣненія этого распредѣленія во времени.

Такова нсторія спора о положеиіи земли во вселенной. Поэтому 
я  не без?, основапія назвал?, владычество Николая У  умстпошюо па- 

истиниымъ предѣлом?, умственпаго господства церкви .Д0ШІл , 2 . ’пка’ 

Оъ этого времени скипетръ иерешелъ в?, другія руки. Природа 
изслѣдовалась во всѣхъ наиравлеиіяхъ, и повсюду новіле методы 
пзслѣдовапія приносили неожиданные и блестящіе результаты. На 
развалинах?, поросших?, мхом?, соборовъ клерикалы, испуганные и 
ослѣпленпые наступающим?, днемъ, торжественно возсѣдалн, за
крывая глаза при видѣ окружающей ихъ жизни и блеска, и по
гружались въ  воспомишшіи о прошедшей ночи, мечтая о возвра- 
іценіи прежних?, впдѣній и заблуждеиій н злобно ударяя ногами 
всѣхъ нападающих?,, осмелившихся слишком?, близко подойти къ 
нимъ. У меня нѣтъ достаточно мѣста, чтобъ описывать научную 
деятельность, закипѣвшую во всѣхт, паправленіяхъ; для этого по
требовались бы целые тины. Математика, химія, физика, анатомія, 
медицина, — всѣ отрасли человѣческаго знанія получили значитель
ный толчокъ вперед?,. Одновременно съ описанными мною вели
кими событіями, каждая из?, отраслей знаній подвергалась усилен
ному развитію. Віета ввел?, важное улучшеніе в?, мате- удипнтолыюо 
матикѣ, употребивъ въ  алгебрѣ буквы въ качестве об- 
щнхъ символов?, и прпмѣнивт, эту науку къ геометріп. СТ11- 
Тихо, подражая Гиппарху древнихъ временъ, составилъ новый ка- 
талогъ звѣздъ; онъ определил?,, что кометы находятся за луною, 
дальше ея, и что онѣ иерерѣзываютъ древпій хрустальный сводъ 
во всѣхъ направленіяхъ. Джильберте написалъ свою замечатель
ную книгу о магните; Геспер?, указалъ путь зоологіи, начав?, свое 
изслѣдованіе с?, того пункта, до котораго сарацины довели изслѣ- 
доваиія Аристотеля, и пздавъ свое сочииеніе обгь исторіп живот
ных?,. Белон?, в?, это самое время (1540 г.) занимался изслѣдова- 
ніемъ рыб?, и птицъ. Фаллопій и Евстахій, Араптій п Варолій 
обезсмертилн себя своими вскрытіями; первый напоминаете намъ 
времена Птоломея Фпладельфія, когда наивно признается, что «гер- 
цогъ тосканскій былъ настолько любезенъ, что посылал?, намъ жн- 
выхъ преступников?,, которыхъ мы убивали и затемъ вскрывали». 
Ппкколомини положил?, основаніе всеобщей аиатоміи свонмъ опи- 
саиіемъ ткани клѣточекъ. Коіггеръ создалъ патологическую анато- 
мію, Проспер?, и Алышпусъ—діагностику, Ш атер?,— классификацію 
болѣзней, а Амброазъ Паре— современную хирургію. Таковы были 
научныя занятія н прог])ессъ науки къ  концу X Y I в.

Едва началось XYI1 столѣтіе, какъ сдѣлалось очевидным?,, 
что движеиіе не только не утратило своей силы, а еще болѣе уси-
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ношггс'я ° болѣо ” лось' 0 было вРемя Галилея. Декартъ ввелъ теорію 
опоргочшл».. Эфира и вихрей; но, услышавъ о преслѣдованіи Га
лилея, чуть не сжегъ всѣхъ своихъ бумагъ. Нѣсколько лѣтъ спу
стя его удержало огь печатанія Космоса «набожное желаніе не 
обращаться непочтительно съ декретами святого престола противъ 
планетариаго движешя земли». Это было въ  1638 г., когда при
говоръ инквизищи сдѣлался извѣстнымъ. Оиъ также развилъ пдею 

та о нримѣнепш алгебры къ  геометріи и обратилъ вииманіе 
на мехапическое явленіе, которому суждено было получить важное 
примѣнеиіе въ  физической астрономіи, а именно, что криволиней
ное уклоненіе обязано своимъ происхожденіемъ вліяніго какой-нп- 
оудь другой сплы. Онъ первый изъ евроиейцевъ далъ правильное 
объяснена повышенно воды въ  безвоздушномъ пространстве: «тя
жесть воды уравновѣиіиваетъ тяжесть воздуха». Непиръ усовер
шенствовать свое важное и полезное изобрѣтеніе логариомовъ. 
іидравлика была создана Кастеллн, гидростатика—Торричелли, ко
торый открылъ также барометрическія колебанія: оба были учени
ками 1 а л н лея. Фабриній изъ Аквапепденте открылъ клапаны въ 
веиахъ; Сервегъ почти что открылъ кровообращеніе. Гарвей тіоиол- 
нилъ то, что Сервсть оставилъ неоконченнымъ, и описалъ весь 
ходъ кровообращепія; Азеллій открылъ млечные сосуды; Ванъ Гель- 
монсъ ввелъ теорію жизненной силы въ  медицйпѣ и заивилъ, 
чіо искусство медицины состоитъ въ  регулированіп помощью діеты 
Архея, находяіцагося, по его увѣрепію, въ  желудкѣ. Въ противо
положность этой фантазіи, Саикторіо пололшлъ основаніе совре
менной физюлопи введепіемъ вѣсовъ въ  свои пзслѣдованія. Пас
каль, путемъ опыта, устаиовилъ ученія о вѣсѣ и давленіи воздуха 
н издалъ нисколько величайшихъ философскихъ трактатовъ сво
его времени: «его Провинціалъныя письма, болѣе чѣмъ что-либо 
Другое, покрыли позоромъ имя іезуитовъ». Направленіе это зара
зило и гористовъ; въ  1672 г. появилось сочииеніе Пуффендорфа 
о Законѣ природы и націи. Флогистическая теорія, введенная Бе- 
херомъ и усовершенствованная Сталемъ, создала химію въ  про
тивоположность арабской алхиміи. Отгопъ Герике изобрѣлъ воз
душный насосъ, а Бойль усовершенствовалъ его. Гукъ, между мно
гими другими открытіями, оиредѣлилъ существенныя условія го- 
рішш. Превосходя всѣхъ своихъ современниковъ ио математи- 
ческимъ знаніямъ и умѣнію дѣлать опыты, Ныотонъ обратилъ 
свое внимаше «на отраженіе, преломленіе, уклоненіе и цвѣта лу
чей свѣга» и ввелъ въ  физику понятіе о нритяжепіи. Рэй проло- 
зыілъ путь сравнительной анатоміи въ  своемъ описаніи четвероио- 
гих'ь; ЛІваммердаиъ улучшилъ искусство диссекцін, примѣнив?, его 
къ  общей и сто pin насѣкомыхъ; Лпстеръ издалъ описаніе раковинъ; 
J-Урнефоръ и Мальпиги посвятили себя ботаникѣ; Грью открылъ 
полы растеній, Броунъ —  пятерное строеніе цвѣтовъ. Геологія по
рвала связь съ теологіею, дерлсавшею ее въ нодчиненіи, и «Свя
щенная теорія земли» Бернета не могла устоять противъ болѣе 
тіцательныхъ изслѣдованій. Арабское ученіе о двнженіи земной 
коры начало находить себѣ приверженцевъ; Листеръ доказалъ су-
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іцествовапіе пластовъ на болыиихъ протяжен іяхъ; Вудвордъ улуч
шилъ мнпералогію; величайіпій математикъ, Лейбиицъ, соиерникъ 
Ныотона, провозгласплъ теорію о иостеиениомъ охлажденіи земли, 
опусканіи ея пластовъ оть слттія, отложепіи иа ней твердыхъ 
осадныхъ породъ и ихъ отвердѣиіи. И зъ  физнковъ Уиллисъ по- 
святилъ себя изучеиію мозга, прослѣдилъ путь нервовъ, класси- 
фицировалъ ихъ, и ввелъ ученіе о локализаціи функцій мозга. 
Мальпиги п Левеигекъ нримѣнили микроскоиъ къ ацатоміи; по- 
слѣдиій открылъ сперматозоа. Граафъ изучилъ функціи иоловыхъ 
оргаиовъ: Борелли сдѣлалъ попытку прпмѣннть математику къ мус- 
кулыіымъ движеніямъ; Дюверие писалъ о слухѣ, Мейо— о дыха- 
ніи; Рюшнъ усовершенствовалъ искусство инъѳктированіи сосудовъ 
и ввелъ улучшенія въ  микроскопическую анатомію.

Но я нахожу излишним'!, продолжать. Иначе пришлось бы по
святить остальную часть моей книги на перечисленіе тружени
ков?, науки, число которыхъ с?, каждым?, годом?, увеличивается, и 
на оцѣику ихъ произведепій. Умъ человѣческій, иакоиецъ, вышелъ 
на свѣть нзъ мрака, столько лѣтъ окружавшаго его. Умственные 
атомы кружились въ  солнечномъ лучѣ, дѣлая его видимым?, ото
всюду.

Н е будучи в?, состояніи воздать должное отдѣлыіымъ фило
софам?, I I  отдѣлыіымъ открытіямъ, Я  хочу упомянуть Умрожденіо наум- 
здѣсь об?, одномъ валіном?, событін, на которое я на- ||ЫХ1, ("',||‘0,;тп'1- 
мекалъ и раньше. Я  говорю объ основанін научныхъ обществъ. 
Подражая нримѣрамъ академін Secretovimi N aturae, учрежденной 
в?, НеаполЬ въ  1560 г. Баитистою Порта, и лнннейской академіп, 
основанной въ  1603 г. ириицемъ Фредерикомъ Цези въ  Римѣ для 
распростраиенія натуральной философіи, основаны былн во Фло- 
ренцш въ  1637 г. A cadem ia del Cimento, королевское общество 
въ  Лондонѣ въ  1645 г. и королевская академія наукъ въ  ГІарилсѣ 
въ  1666 г.

Теперь, когда мы закончили оинсаиіе этой первой великой 
тіобѣды научной истины надъ авторнтстомъ предаиія, обзоръ «итро-

^   ̂ поцоіітрпчоскоп
полезно будетъ на время остановиться и оглянуться на ф„Лософіи. 
успѣхи, сдѣланные человѣкомъ отъ первыхъ ошпбочныхъ заключе- 
иій его зр’Ьлаго возраста,— оть антропоцентрнческихъ идей, оди- 
наковыхъ у всѣхъ народовъ н во всѣхъ частяхъ свѣта, до откры- 
тія его настоящаго иолол{енія и нпчтоллюй роли, отведенной ему 
во вселенной.

Мы находимся въ  мірѣ, окруженномъ иллюзіями. Ел;сднев- 
ныя явленія нашей жизни п окрулсагоіціе насъ предме- впдниьш спон- 
ты въ  одинаковой степени вводить насъ въ  обман?,. СТШ| 1,оГіа' 
Вросимъ взглядъ на землю, и  намъ кажется, что она существуетъ 
только для того, чтобъ удовлетворять пашимъ желаніямъ и иотреб- 
ностямъ. Обратимъ наше вниманіе на небесный сводъ, края кото
раго опираются ие на плоскую землю или на море, — ледяной 
свод?,, который, по мнѣнію Эмпедокла, состоялъ пзъ замерзшаго 
воздуха, а но мнѣнію церковных?, писателей составляетъ самый 
нижиій изъ семи концентрических?, слоев?, неба,— и мы находим?,
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тысячи причинъ предполагать, что все, что о і і ъ  покрываете собою, 
было создано высшимъ Существомъ для нашей пользы. Всѣ жи- 
вы я существа, живущія съ нами внизу его, низшаго достоинства 
сравнительно съ нами, и созданы всѣ какъ бы для насъ. Заклю
чен ія, къ которымъ мы, такимъ образомъ, приходимъ, подтвержда
ются еще болѣе чувствомъ тщеславія, коренящимся въ  нашемъ 
сердцѣ и постоянно шепчущимъ намъ, что это пріятпое жилище 
приготовлено было для того, чтобы принять насъ, и было снабже
но всѣмъ и разукрашено ради насъ.

Но разсужденіе учите насъ, что мы пришли сюда не по сво
ей волѣ н что, несомнѣнно, то самое благое Существо, которое 

ПРИГ0Т0ВИЛ0 намъ это восхитительное жилище, привело 
о Гіогіі. паст, сюда вт, качеетвѣ его хозяевъ. Факте нашего соб- 

ствеинаго существованія нечувствительно и неизбѣжно приводить 
насъ къ мысли о существованіи Бога; благопріятныя обстоятель
ства, окружаюіція насъ на землѣ, доказываюте намъ его благость; 
а сила, обнаруживаемая иногда явленіямп природы, служите намъ 
указашемъ его могущества. Какое же другое объясненіе можемъ 
мы дать бурнмъ на морѣ или молиіи на небесахъ? Кромѣ того, 
только въ  теченіе одной части нашего времени,— во время нашего 
бодрствованія,—приходимъ мы ізъ сіюшенія съ этими матеріалыіы- 
ми вещами; когда же мы спимъ,— а мы проводим'!, во снѣ третью 
часть нашей ж изни,--мы  живемъ среди другихъ зрѣлищъ, другихъ 
существъ, другого міра. Отсюда мы заключаем?,, что существуютъ 
въ  мірѣ дѣнтели, сотканные изъ  неосязаемаго, болѣе эфирнаго об
щества, быть можетъ, по своей нриродѣ болѣе подходящіе къ Нему, 
перенесшему насъ въ  этотъ міръ, быть можетъ, Его подчиненные 
или Его послы. Откуда они происходите и куда идутъ? Не суще
ствуете ли выше впдимаго неба области, куда наше несовершен
ное зрѣше не можете проникнуть, но которая можетъ быть до
ступна для нихъ съ вершины высокнхъ горъ или при помощи 
крыльевъ? Такимъ образомъ, мы начинаемъ рисовать себѣ въ  во- 
ображевш небо, отдѣлеиное оте земли, со веѣмп ея грѣхами и за
ботами, безмятежиымъ и непроиицаемымъ небеснымъ сводомъ, 

м і і С і о  свѣта н отдыха, освѣщенпое солицемъ и безчисленнымъ 
количеством'!, другихъ сіяющпхъ тѣлъ, — мѣсто покоя, но также и 
мѣсто власти.

Но изъ тысячи случайностей нашей жизни мы видимъ, что 
о :ілы.ѵь сущп- мы подчинены вліянію не одного только добра, но и 

алІ1- зла. Какъ часто во время сна намъ случается трепе- 
'іать оте ужаса при видѣ ужасиыхъ видѣиій, съ отвратительными 
липами, оте которыхъ мы тщетно стараемся убѣжать! «Не есте
ственно ли приписывать все дурное въ  мірѣ послѣднимъ, а все 
хорошее первымъ? И такъ какъ мы не можемъ представить себѣ 
существованіе какихъ бы то ни было духовъ безъ назначеннаго 
для нихъ местожительства, то гдѣ же должно находиться жилище 
этихъ злыхъ духовъ? Не находится ли оно въ  мрачной области 
подъ землею, далеко ота царства свѣта, — въ  области, откуда вы
брасываются иногда па землю, черезъ посредство вулкановъ, дымъ
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и горящая сѣра, — въ  мѣсгЬ вѣчнаго огня и непроницаемой тьмы, 
ворота котораго ведутъ въ  подземелья и уедииенныя, невыразимо 
мрачный мѣста».

Поставленный, такимъ образомъ, на границѣ между такими 
противоположными силами, человѣкъ дѣлается игрушкою о чолоігіж-ь,

і  и спорхъссто-обстоятельствъ, нодарживаомыи существами, желающи- стшмшоо. 
ми его счастья, и искушаемый другими, желающими его погубить. 
Что же удивптельнаго, если, руководясь такими мыслями и раз- 
сулсденіями, онъ дѣлается суеверным?,, если оігь ищете въ  каждой 
тЬни духа и населяете невидимыми существами каждое уединен
ное мѣсто, если онъ бросаете умоляющіе взоры на добрый суще
ства, которыя могуте покровительствовать ему, если онъ старается 
своими молитвами обезпечить себѣ ихъ помощь и умилостивить 
ихъ добровольно приносимыми жертвами предметов?,, иріятныхъ 
и цѣнныхт, для него? Разъ  онъ подвергается самъ такимъ влія- 
ніямъ, почему ему не повѣрить в?, действительность молитв?,? Уве
ренность въ  своемъ личном?, превосходствѣ заставляете его счи
тать себя достойнымъ предметомъ для борьбы между противополож
ными силами, — заключеніе, подтверждаемое внутреннею борьбою, 
которую ему приходится испытывать, равно какъ и ііснытаніямп, 
которым?, он?, подвергается въ  жизни.

Но ночные сны, а иногда и диевпыя видѣнія, заставлиюте 
его предположить, что жизнь не ограничивается нашимъ к™ оопсмортіо« 
переходнымъ состояиіемъ здѣсь, а продолжается и за г,уду,ца" жизнь- 
гробомъ. Какъ часто ночыо видимъ мы знакомый черты лицъ, умер
шихъ задолго до того, и слышимъ почти уже забытые голоса! Они 
наводите насъ на самыя торжественный мысли, заставляю??, насъ 
предполагать, что мертвые нродолжаюте существовать п что то, 
что они испытали, испытаемъ современемт, и мы и что и мы 
таюке рождены для безсмертія. Быть можетъ, мы невольно связы- 
ваемъ эти заключеніи съ другими, и думаем?,, что въ  будущей 
жизни добрые люди будуте пользоваться обществом?, существъ, та
кихъ же добрыхъ, какъ они, а злые будуте отправлены въ  области 
тьмы н отчаяиія. И  такъ какъ человѣческій опыта внуш аете намъ, 
что окончательная судьба наша можете быть определена лишь выс
шею силою, то мы ожидаем?,, что тоть, кто был?, нашимъ Созда
телем?,, будете также и нашимъ Судьею; что*?}?, назначенное вре
мя н в?, назначенном?, мѣсгЬ окончательная участь всѣхъ живу
щихъ будетъ оиредѣлеиа, и вѣчпое правосудіе воздастъ намъ долж
ное, распредѣлпвъ между нами награды и наказапія.

Отсюда возникаете для насъ побужденіе вести добродетель
ную Ж И З Н Ь , воздерживаться О Т Ъ  всего ЗЛ О ГО  И  дурного, Побуасдоиіо къ  

отделять группу людей, которые могуте служить намъ иіт!ст"с"ш,ст"- 
посредниками передъ высшимъ Существомъ, и  учить насъ своими 
нримѣромъ и поученіями, какъ слѣдуете вести себя, посвящать осо
бый мѣста, напр., пещеры и храмы, для того, чтобы служить оби
телями Божества, къ  которому мы всѣ должны прпбѣгать.

Таковы главныя ученія естественной теологін первобьггныхъ 
людей Стараго и Новаго Свѣта. Опп являются результатами дЬя-
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телыюсти человѣческаго ума, разсущаю щаго о пригодности окру
жающихъ его предметовъ.

Подобно тому, какъ мы разсматриваемъ въ  сравнительной 
геологш строеніѳ разлпчныхъ животныхъ, устанавливая ихъ тож
дество и различія; подобно тому, какъ мы въ  сравнительной фи- 
ЗЮЛ0Г1И сравниваемъ другъ съ другомъ отправленія органнческихъ 
существъ съ дѣлыо вывести изъ  нихъ соотношенія пхъ.—'такъ изъ 

миѳологіи разлпчныхъ расъ людей можно выработать 
тиологіп. сравнительную теологію. Только номощыо такой науки 

можно получить правильный заключенія относительно самаго важ
ного и зъ  умственныхъ отправленій человЬка— относительно опре
делены процесса развиты его религіозныхъ мнѣній. Но нужно по
мнить при этомъ что сравнительная теологія показываете только 
результатъ или дѣйствіе извѣстнаго фазиса жизни, а вовсе не слу
ж ите его причиною. J

По мѣрѣ того, какъ человЬкъ нріобрѣтаетъ больше знаній
! нъ узнаетъ’ ,,то мно™  изъ первыхъ его заклгоченій

Ч О С К ІІХ Ъ  П О - оыли совершенно ошибочны, а что другія требуютъ луч- 
чят,й. шихъ доказательствъ для того, чтобы признать пхъ до

стоверными. Ьолѣе продолжительное и внимательное иаблюденіе 
даете ему поводъ нзмѣнить свои мнѣиія относительно многихъ 
важныхъ частностей. Онъ видите, что земля, на которой онъ жи
ветъ, не есть звѣздный сводъ, какъ онъ нѣкогда думалъ, а шарь
носящійся въ  пространств*. Хрустальный сводъ или небо при
знается оптическимт, обманомъ. Онъ иигдѣ не опирается на землѣ, 
п нпчѣмъ не ограничены надъ нимъ не существуете вовсе цар
ства счастья, а только безграничное пространство, усѣянное пла
нетами н солнцами. А подъ землею, ио другую ея сторону, вмѣсто 
царства тьмы п горя, въ глубинѣ жнвутъ такіе же люди, какъ мы 
наслаждающіеся въ  Австраліи илп Новой Зеландіи такими же не
винными удовольствіями, какъ ц мы, и ироводящіе жизнь въ  та
ком ь же трудѣ. Помощью свѣта, доставляемая знаніемъ, человѣкъ 
наконецъ, узнаете, что это наше земное жилище нп избранное! 
священное мѣсто, а лишь одинъ изъ  миріады міровъ, болѣе много- 
числеиныхъ, чѣмъ песокъ въ  морѣ, и щедро разсѣянныхъ по всему 
пространству. J

Никогда еще, быть можете, не открывалась болѣе важная 
оікрытьі^рми І1СТ Ш- се пндпмое находилось въ очевидномъ проги- 

зомл". ворѣчш съ нею. Земля, которая до сихъ поръ считалась 
эмблемою неподвижности, оказалась движущегося двойнымъ движе- 

мъ 110 небесамъ, и при томъ съ громадною скоростью; восходь 
и заходъ звѣздъ были признаны обманомъ зрѣнія; а что касается 

S S o ™  Д° величіІ1ІЬІ земного шара, то она оказалась совершен
но незначительного по сравненіго со множествомъ дру

гпхъ сосед ннхъ міровъ,—незначительною вдвойнѣ, какъ по своимъ 
размѣрамъ, такъ и вслѣдствіе безчисленнаго количества другихъ 
міровъ, одпнаковыхъ формъ съ нею и несомнѣнно населенныхъ 
множествомъ разлпчныхъ существъ.
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Итакъ, оказывается, что наша земля —  шаръ приблизительно 
двадцати пяти тысячъ миль въ  окружности. Путешественникъ, со
вершающей кругосвѣтное путешествіе, долженъ употребить не ма
лую часть своей жизни на исиолненіе своей задачи. Земля обра
щается вокругь солнца въ  годъ времени, но такъ велико разсто- 
яніе ея оте этого свѣтила, что если бы стали смотрѣть на нее съ 
солнца, она показалась бы намъ небольшого искрою, пронесшеюся 
по небу. Она признается въ  то же время однимъ нзъ другія c<uim- 
членовъ нашей солнечной системы. Другія нодобныя же ньш спотоим- 
тела—одни болынія, другія меиыпія, вращаются нодобнымъ же об
разомъ вокругъ солнца въ определенные періоды времени.

Если величина земли кажется намъ слишкомъ большою, что
бы составить себѣ о ней определенное ионятіе, то что же мы 
должны сказать о величине всей солнечной системы? Въ человѣче- 
скомъ разумѣ есть недостатокъ, который отымаете у насъ в о ш ч и п а  псо- 

возможность понимать разстоянія и періоды времени ЛѲ1Ш0Й- 
слишкомъ обширные или слишкомъ минимальные. Мы неясно нред- 
ставляемъ себѣ это, когда говоримъ, что данная комета можетъ 
путешествовать въ  теченіе тысячелѣтія, не переходя за пределы 
системы. Такого рода разстоянія и періоды нревышаюгь наше по- 
ниманіе. Они доказываюсь намъ, насколько человѣческій разумъ 
выше человѣческаго воображенія: первый измѣряетъ и сравни
ваете вещи, о которыхъ второй не можете составить себѣ даже 
понятія, а теряется п  путается при одной попытке сдѣлать это.

Но подобно тому, какъ существуютъ другіе шары, иохожіе 
на нашу землю, существуютъ и другіе міры, похожіе на пезконочность 
нашу солнечную систему. Размѣры нашей земли кажут- »'р°т- 
ся совершенно ничтожными по сравнены съ размерами солнечной 
системы, а эта система, въ  свою очередь, является лишь невиди
мою точкою по отношены къ безчнеленнымъ мнріадамъ другихъ 
системъ, образуюіцпмъ вмѣстѣ съ него группы звѣздъ. Наша сол
нечная система не только не одна во вселенной, но составляете 
одинъ изъ  членовъ обшпрнаго братства, связанныхъ общими зако
нами и подчинениыхъ одинаковымъ вліяиіямъ. Даже въ  самыхъ 
отдалениыхъ областяхъ вселенной, въ  ея верхнихъ частяхъ, гдѣ 
наше воображеніе отводите мѣсто царству хаоса, мы видимъ не
опровержимый доказательства порядка и правильности въ  располо
жены неодушевленныхъ вещей, заставлнющія насъ думать, что 
тамъ живуте другія разумныя существа, подобный намъ, облада
тели этихъ острововъ въ  глубипѣ пространства.

Хотя лучъ свѣта долікенъ употребить милліоны лѣте, чтобы 
дойти до насъ изъ  этихъ отдалениыхъ міровъ, конецъ еще не при
шелъ. Далеко, далеко, въ  глубинѣ пространства, мы замѣчаемъ 
смутное сіяніе другихъ группъ звѣздъ, подобныхъ нашей. Палецъ 
человѣка можетъ скрыть ихъ, такъ они далеки оте насъ. Громад
ный разстоянія, отделяющін ихъ другъ оте друга, обратились въ  
ничто. Онѣ вмѣстѣ со своими движеніями утратили всякую инди
видуальность; безчисленныя солнца, составляющая ихъ, сливаютъ 
весь ихъ свѣте въ  одно блѣдное молочное сіяніе.
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Перенося наши взоры оте земли къ солнечной системѣ, отъ 
нозпачптмь- солнечной системы къ  миріадамъ звѣздиыхъ грѵппъ къ 

«ость чолоиька. КОт0рымъ принадлешитъ и наша планета, мы' видимъ 
цТѵіуіо серио гигантскихъ туманныхъ пятенъ, возиикающихъ одно 
за другимъ и образующихъ все болынія и болыиія колоніи міровъ 
Никакое число не въ  силахъ выразить ихъ, потому что они обра
щают!, небесный сводъ въ  туманъ звѣздъ. Однообразіе, хотя бы 
это было однообразіе величія, въ  концѣ концовъ утомляете, и мы 
перестаемъ обозрѣва-гь небо, потому что глаза наши видятъ только 
одно безконечное пространство, а наше сознаніе шепчете памъ о 
пашей собственной неимовѣриой ничтожности.

Но что же сталось съ освяіценнымъ временемъ ученіемъ о
торжество иа- сущоствоваиіи вселенной ради пользы человѣка, съ
учпо истицы. т Ы ъ  у ч е н і е м ъ ?  и зъ . з а  котораго возникъ споръ, описан

ный мпою въ  этой глав-!',? Оно исчезло. Напрасно Бруно былъ сож- 
жепъ, а Галилей заіш оченъ въ  тюрьму; истина пробила себѣ до
рогу, несмотря на все сопротивленіе. Борьба закончилась полпымъ 
отрицаніемъ авторитета и преданія и признаніемъ научной истины.

Г Л А В А  IX .

Е вропейекій  в ѣ к ъ  разум а.

( п  Р  О Д  О Л  Ж  Е  I I I  е ) .

И О Т О Р ІЯ  ЗЕМ Л И . Е Я  П О О Л И Д О В А ТЕ Л Ь Н Ы Я  И ЗИ Т ІН ЕН ІЯ .

В о с т о ч н ы я  и  в а п а д н ы я  у чо н ія  о п р о и схож дои іи  эем лп  во  в р е м е н и .— П о с т е 
п ен н о е  п а д е н іе  п о сл ѣ д н и х ъ  б л а г о д а р я  о тк р ы т ін м ъ  в ъ  о б л аст и  а с т р о -  
ном іи  и  во 8 н и кн о вѳ н ію  н а у ч н о й  гео ло г іи .

Б е з л и ч н ы й  с п о с о б ъ  р а зр ѣ ш е н ія  э т о й  з а д а ч и , г л а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  б л аго д ар я  
ф а к т а м ъ , с в я за н н ы м ъ  с ъ  т еп л о то ю .

Д о к а з а т е л ь с т в а  б е згр а н и ч н а го  п р о д о л ж ен ія  ж и зн и  н а  о сн о в ан іи  ф а к т о в ъ  
и э ъ  н е о р га н и ч е с к о й  п р и р о д ы .— О гн е н н ы я  п о р о д ы  и  н а н о с н ы я .

Д о к а з а т е л ь с т в а  то го  ж е  с а м а го , в в я т ы я  и эъ  о р га н п ч е с к а г о  м ір а .— П ослѣ до- 
в а т е л ь н о е  со зд а н іѳ  и  и с ч е зн о в е н іе  ж и в ы х ъ  ф орм ъ  и  и х ъ  р а е п р е д ѣ л о н іѳ .

Д о к а з а т е л ь с т в а  м е д л е н н а го , а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  п р о д о л ж и те л ь н а го  п о н и ж е н ія
т е м п е р а т у р ы .— Х о д ъ  с о б ы т ій  п у т е м ъ  к а т а с т р о ф ъ  и  п у т е м ъ  з а к о ію в ъ .__
А н а л о г ія  м еж д у  и н д и в и д у а л ь ч ы м ъ  р а зв и т іе м ъ  и  р асо в ы м ъ .— О ба оп ре- 
д ѣ л я ю т с я  п еи зм ѣ н и ы м и  вак о н ам и .

З а к л ю ч е н іе : п л а н ъ  в с е л е н н о й  у к а в ы в а е т ъ  н а  с у щ ѳ ств о в а п іѳ  м н о ж ес тв а  
м ір о в ъ  в ъ  б е8 к о н еч н о м ъ  п р о с т р а н с т в ѣ  и  н а  п р е е м с т в е н н о с т ь  м ір о в ъ  в ъ  
б ѳ зк о п е ч н о м ъ  врем ен и .

Нельзя представить себѣ болѣе совершенной побѣды и бо- 
дровиость лѣе блестяіцаго торжества, чѣмъ тЬ, которыя были одер- 

зонлн. жаны наукою въ борьбѣ относительно положенія земли.
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Хотя вслѣдъ за этимъ началось изслѣдоваиіе почти столь же важ
ное— относительно древности земли, ио древній авторитете потер- 
пѣлъ такое сильное умственное крушеніе, что онъ оказался въ  не
возможности сплою поддерживать идею, что наша планета не стар
ше шести тысячъ лѣть.

Нельзя сказать, чтобы не было никакого сопротнвленія, но 
это соиротивленіе отличалось косвенным'!, характером'!,. цОПросъ разрѣ- 
Споръ походилъ скорѣе иа партизанскую войну, чѣмъ Ш0,1Ъ Сс-и"'"'п- 
на обдуманный дѣйствія правильных-!, армій подъ командою при
знанных'!, начальников-!,. Въ его нсторіи мы не всгрѣчаемъ такой 
центральной фигуры, какъ Галилей, мы не встрѣчаемъ нп одного 
представителя, ии одного знамеиателыіаго и блестя щаго открытія, 
въ  родѣ пзобрѣтенія телескопа. Вопросъ приближается безлично 
къ своему разрѣшеиію. То тотъ, то другой дѣлаеть небольшой 
шагъ впередъ. Война кончилась, но ни одного большого сраженія 
ие было дано. Поэтому въ  настоящей главѣ мы не встрѣтнмъ того 
драматическаго интереса, которымъ отличалась послѣдняя. Вонросъ 
былъ разрѣшенъ безлично, и  я  буду разематривать его безлично.

В ъ  восточныхъ странахъ, гдѣ народный вѣрованія относять 
созданіе человѣка къ  весьма древнему времени, и даже Иосточні.ш п яа- 

утверждаюте, что нѣкоторыя государства существовали Тді^юс™” 
нисколько сотенъ тысячъ лѣтъ, не встречается ника- :,05ііп- 
кихъ затрудненій относительно опредѣленія времени ироисхожде- 
пія земли: тамъ отводилось достаточно времени для каждаго собы
тия, открытаго человѣческимъ изслѣдованіемъ. Но на занадѣ, гдѣ 
ученіе, гласившее, что не только земля, но и вся вселенная были 
созданы ради человѣка, доводилось до его крайиихъ нослѣдствій, 
обстоятельства воспрещали признавать существованіе безполезнаго 
промежутка времени между подготовленіемъ для человѣка жилища 
и носеленіемъ его въ  немъ въ  качествѣ хозяина, Онн также на- 
внзываюте намъ заключеніе, что немиогія столѣтія составляютъ 
значительный періодъ времени въ  человѣческомъ суіцествованін, 
потому что если мы иримемъ ученіе о почти безграиичиомъ не- 
ріодѣ времени, мы впадемъ въ  затрудненіе при объясненіи того, 
что сталось съ безконечнымн миріадами поколѣпій, жившими въ  
давно нрошедшія времена, и, принявъ во винманіе, что конецъ 
свѣта близокъ и доллсенъ ожидаться черезъ нѣсколько лѣтъ, мы бу
демъ какъ бы отрицать благость Бога, утверждая, что Онъ отдалъ 
на волю судьбы безконечно большую часть человѣческаго рода и 
ограничить свое мнлосердіе нами одними, живущими въ  сумеркахъ 
умирающаго міра.

Но тщательное изучеиіе фактовъ приводите насъ, какъ въ 
этомъ, такъ п въ  предыдущем-!, случаѣ, къ  безспориому заклгоченію. 
что мы пришли къ  недостойному и невѣрному разрѣшенію вопро
са; что наше понятіе о вселенной — жалкое заблужде- пспранлоиіо 
nie; что время существования вселенной такъ лее без- °',1у,'о!!!п.‘т) 
гранично, какъ и ея иротяжеиіе; что, въ  частности, время нро-
исхождепія пашей планеты настолько отдаленпое, что нашъ умъ
пе въ  силахъ его охватить; что миріады столѣтій потребовались

Дрэпоръ.— И ст. уиств. разв. Европы. Q ß
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для того, чтобы привести земной ш арь вт, его теперешнее состо
и т е ; что опъ развивался медленно, переходя огь одной ступени 
развитія къ другой; что онъ долгое время былъ необитаемъ и что, 
въ  силу тсгдашнпхъ его условій, на немъ не могло жить ни одно 
живое существо; что за тЬмъ онъ былъ заселенъ органическими по
родами последовательно, вт, определенные промежутки времени, и 
что значительное большинство этихъ нородъ,— а число и гь  такъ ве
лико, что мы почти ие въ сосгояніи даже вообразить его,— исчезли 
и вымерли; и что, наконецъ, въ  теченіо сравнительно недавияго 
времени, человѣкъ сдѣзался обладателемъ земли.

О иамѣрепіяхъ Бога намъ слѣдуетъ, поэтому, говорить съ 
ночтеніемъ и сдержанностью. В ъ те  времена, когда не существо
вало человѣка на землѣ, какова была цель создаиія міра? Неуже
ли сумерки устроены были только для того, чтобы волкъ могъ 
удобнѣе преслѣдоватъ свою добычу, а звѣзды для того, чтобы ко- 
ролевскій тпгръ могъ лучше проводить свои хпщиическіе планы? 
Что за польза была отъ всего этого порядка и этой красоты, ко
гда не было нп одного разумнаго существа, которое могло пони
мать ее и наслаждаться 'ею? Даже теперь, когда мы склонны счи
тать другіе міры пригодными для жплшца мыслящихъ и отвѣт- 
ственпыхъ существъ, подобныхъ намъ, полезно будетъ вспомнить, 
что сама земля въ теченіе безчислепныхъ вѣковъ представляла 
вмѣстилище зловредныхъ испареній и служила берлогою для хищ- 
ныхъ звѣрей.

И зъ  заключеній, къ которымъ мы пришли, какъ отиоситель- 
омо скорьо по:і- но положенія земли, такъ и относительно ея возраста, 
S Z :  можетъ показаться, что онп скорѣе упижають человѣка,
лее 11 і ° чолопііки. дЬлаютъ Іізъ него существо, недостойное внимащя Бога. 

Но тутъ мы опять впадаемъ въ  ошибку. Правда, мы унизили его 
значеніе въ  ряду другихъ животныхъ и научили его понимать, 
какъ опъ мало значить, какъ незначительны горести его жизни 
и какъ пусты радости. Но что же скажемъ мы объ его разуме? Ка
кимъ образомъ могъ онъ нзмѣрить земной шаръ и взвѣсить его на 
вѣсахъ? Кто поднялся на солнце и отмѣтилъ орбиты и границы 
солнечной системы? Кто спустился въ  безконечныя глубины про
странства, пзслѣдовалъ заключавшіеся въ  ннхъ безчнелеиные міры 
п сравни лъ  и противопоставить нхъ другъ другу? Кто осмѣлился 
прослѣдить псторію вещей чуть ли ие до начала вѣчности и ока
зался въ  силахъ наблюдать съ одипаковымъ усиѣхомъ иереходиые 
моменты и безконечныя времена? Тоть, кто въ силахъ сделать 
это, не только не унижается, а возвышается передъ нами съ ви
домъ сверхъестественнаго величія и необыкновеннаго достоинства. 
Это разумъ человѣка.

Отъ ({»актовъ, прііведенныхъ в ь  послѣдней главѣ относитель- 
отношоиія ио- но отношеиія земли къ пространству, мы перейдемъ те- 
мли ио ііреионіі. ПСрЬ къ е}1 отношеніямъ во времени.

Пока наука находилась нодъ давленіемъ ученія о создаиіи 
Аіітроііоцоп- вселенной для человѣка, ученія, которое обращало зе- 

тричсскіп n-jfiu МЛІ0 въ  велшюе центральное тело и возвышало чело-
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вѣка на степень верховнаго владыки, трудно было раз- 0 " X J i" “0“'  
решить вопросъ о времени пронехождсніи земли. Исторія земли 
представляла впачалѣ дикую и сказочную космогопію. Научная 
космогонія возникла пе изъ теологпческнхъ соображеній, а изъ 
телесконическихъ наблюдепій надъ сжатіемъ у полюсовъ планеты 
Юпитера, и вытекающаго отсюда оиредѣлсііія Ныотона, что земля — 
вращающійся сфсроидъ. ВмѣстЬ съ истинною космогоніею яви
лась и лучшая хронологія. Древнее ученіе гласило, что земля 
возникла всего пять тысячъ лѣть тому назадъ съ неболыиимъ, и 
къ  этому присоединилось народное иовѣріе, долго существовав
шее, что конецъ ея весьма близокъ. Отъ времени до времени 
различные авторитеты определяли періоды, когда слѣдовало ждать 
послѣдняго событія, н такъ какъ истинное знаніе не существо
вало, то рѣпіили, что конецъ земли наступить въ  1000 г. Въ 
виду этого не мало лицъ начинали свое завѣщапіе слѣдующими 
словами: «Въ ожпданіи прпблнжепія кончины міра»... Но ужасная 
минута прошла, а солнце продолжало вставать и садиться; вре
мена года поирежнему смѣпялись и природа сохраняла свой 
первоначальный видь. Тогда предсказали другой день, п опять 
наступило разочарованіе, пока здравомыслящее люди не заме
тили, что священное Пнсаніе никогда не предназначалось для 
того, чтобы давать свѣдѣнія о такихъ предметахъ, и вотъ пред- 
сказанія о кончннѣ міра лишились довѣрін и принимались на вѣ- 
ру одними только иевѣждами, которые до сихъ порт, прислушива
ются къ нимъ.

То, что происходило по вопросу о началѣ нашей планеты, 
происходило и но вопросу объ ея пронсхожденіи. Мало пошшшюиошо 
по малу возникали доказательства, подвергавшія сомиѣ- y]'[°,111jIn01I°I 
нію недавнее пронсхождепіе земли, и эти доказательства ж>ип.вро 
делались все болѣе и болѣе убедительными. Не мало помогало 
достиженію этого результата установленіе геліоцептрической теоріи, 
вмѣсте съ телескопическими открытіями. К акъ я говорилъ выше, 
это совершенно опровергло ученіе о первенствующей роли чело
века во вселенной. Вмѣстѣ съ темъ рушились и всѣ аргументы, 
номощыо которыхъ человекъ признавался мѣрпломъ всего. Вскорѣ 
первенство получили идеи о грандіозныхъ масштабах’!, вселенной, 
оказались предвѣстииками такихъ же идей относительно времени. 
Наконецъ, лица, стоявшія во главѣ двпженін, поняли, что Бнблія 
никогда не предназначалась для того, чтобы доставить хронологи
ческое ученіе относительно начала и конца вещей, и что т е  бла- 
гонамѣрениые люди, которые занимались отклоненіемъ ея отъ 
предначертанной ей цѣли, даромъ тратили свое время, потому что 
такого рода стремленіе могло только повредить защищаемому имп 
делу. Темъ не менѣе такъ  сильны были укоренившіеся нредраз- 
судки, что это учеиіе не безъ борьбы проложило себѣ путь, - и эта 
борьба о древности земли, по своимъ доводамъ, свонмъ стремлені- 
имъ и своимъ результатами удивительнымъ образомъ напоминала 
предшествующую ей борьбу о ноложеніп земли. Но въ  конце коп- 
Цовъ истина одержала верхъ надъ авторитетомъ и оиозиціею, и
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учоніе о крайне древнемъ лропохошденін нашей планеты переста
ло подвергаться спорамъ.

При научномъ представленіи природы безконечныя простран
ства были, по необходимости, связаны съ безкоиечными временами.

Открытіе нрогресспвнаго движеиія свѣта доставило средство 
указанія, зав»- для доказательства неопровержимости этой связи. Лучи, 

грТсснпшігодвп- испускаемые извѣстпымъ предметомъ и заставляющее 
•жошя сві.та. насъ обратить на него вииманіе, доходятъ до насъ не 

тотчасъ после своего появленія, а требуютъ для этого извѣстнаго 
промежутка времени.

Б ъ  случаѣ какого-нибудь внезапиаго измѣпеиія въ  солнцѣ, 
мы не будемъ видѣть этого измѣиенія въ  самый момеитъ его ио- 
явленія, а спустя восемь минуть и тринадцать секундъ, такъ какъ 
это время требуется для того, чтобы лучъ свѣта прошелъ проме
жуточное пространство. Всѣ явленія происходить въ  действитель
ности за нѣсколько моментовъ до того времени, когда мы ихъ за
мечаема и тЬмъ раньше, чѣмъ больше разделяющее ихъ оть насъ 
пространство.

На небе нѣкоторые предметы такъ далеки оть насъ, что 
требуется нѣсколько сотенъ тысячъ лѣтъ, чтобъ і і х ъ  свѣть дошелъ 
до пасъ. Но такъ какъ мы ихъ видимъ, то отсюда слѣдуетъ, что 
онн были созданы за много сотенъ тысячъ лѣтъ до насъ.

Скорость свѣта была впервые определена датскимъ астроио- 
момъ Рэмеромъ, благодаря наблюденію надъ затмеиіемъ спутииковъ 
Юпитера въ  иоябрѣ 1675 г. Онъ опредѣлплъ скорость отраженно
го солнечнаго свѣта въ  безвоздушномъ пространстве въ  198000 
миль въ  секунду. Въ 1727 г. Брадлей опредѣлилъ скорость звѣзд- 
наго свѣта помощью своего великаго открытія — аберраціи нено- 
движныхъ звѣдъ. Опыты Фуко и Физо въ  болѣе недавнее время 
подтвердили .эти астрономическія наблюденія помощью вращаю
щихся зеркалъ пли колесъ, при чемъ опредѣленіе скорости Физо 
приближалось къ определенно скорости Рэмеромъ. Быть можетъ, 
впрочемъ, самое правильное опредѣленіе сдѣлано Струве— 191514 
миль въ  секунду.

Этотъ астропомическій аргумеитъ, служащій обіцпмъ введе- 
опродѣлошѳ піемъ, подтверждается многочисленными физическими 

л'н^Гшиотым'ъи физіологическими (фактами. Но изъ  всѣасъ методовъ, 
теплоты, служащихъ для опредѣлеиіи времени нроисхожденія зем

ли, я  предпочитаю методъ, основанный на явленіяхъ тепла. Такой 
способ'!, разрѣшенія задачи склонплъ на ея сторону многихъ мы- 
сляіцихъ людей.

Когда правильный астрономическія понятія получили пре- 
й м м и і -  обладаніе, замѣчено было, что все тепло на новерхно- 
я о т г  только па сти нашей планеты исходить оть солнца. В ъ В И Д У  ТО ГО ,

ііопорхиость •
пом л и. что ось враіцешя наклонена къ плоскости ея годового 

движенія, или въ  виду того, что ея шарообразная форма заста
вляете воспринимать солнечные лучи въ  болѣе пли менѣе наклон- 
номъ положеніп, сообразно съ ея широтами, и слѣдователыю по
лучать ихъ въ  болыпемъ или меныпемъ количестве, происходятъ
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мѣстныя или временный пзмѣнеиін въ тепле. Но опи ие уничто
жаюсь основного принципа, ио которому количество получаемой 
in. годъ солнечной теплоты должно быть однимъ и тЬмъ же.

Термометрическое равиовѣсіе существуете не только на по
верхности земли, но можете быть доказано и относи- рмшовьсіо

1 „  тт , I внутренней то-
телыю всей ея массы. День не укоротился и  иа 1/ 2оо плоты, 
секунды со времени Гиппарха, и слѣдователыю теплота пе могла 
п о н и з и т ь с я  даже на ‘/зоо градуса Фаренгейта, на основапіи той 
гипотезы, по которой среднее расширепіе всѣхъ земныхъ тѣлъ 
равняется расширенно стекла, Ѵівоиоо Дл}1 одного градуса. Если бы 
произошло понпженіе во внутренней теплоте земли, то должно 
было бы произойти измѣненіе и въ  ея величине, а какъ необхо
димое послѣдствіе этого, день сдѣлался бы короче. Слѣдовательно 
земля достигла полнаго равновѣсія относительно температуры.

Много, впрочемъ, есть доказательств'!., устанавливающих'!, вполнѣ 
достоверно, что на нашей планете существовала въ  древ- Е„ древнее по- 
нія времена гораздо более высокая температура,— не та "1г,';оиіо- 
температура, которая можеть выказаться въ какой-нибудь доле 
градуса, не та, которая выходить за пределы нашей термометри
ческой скалы. Математическая фигура земли доставляете неопро
вержимое доказательство ея ирежняго жпдкаго состоя иія, т. е. 
ея первоначальной высокой температуры. Но какъ же это связать 
съ только что уиомянутымъ заішоченіемъ? А просто призианіемъ 
факта долгихъ, иочтп безконечныхъ періодовъ времени. Какъ 
только начало обозначаться истинное ноложеніе дѣлъ, замечено 
было, что древность земли не есть вопросъ авторитета или пре- 
данія, а р-Ьзко определенная математическая задача; определить 
время охлаждепія шара пзв'Ьстнаго діаметра и известной проводи
мости черезъ лучепснусканіе въ  пустомъ пространстве.

При такомъ положеніи дѣ іъ  могло ли быть что-нибудь без- 
смыслениее попытки навязать известное мігепіе помоіцыо автори
тета? Какъ неудач енъ оказался такой же образъ дЬйствій при об- 
сужденіи вопроса о шарообразной формѣ земли, которая перестала 
быть простою математическою отвлеченностью, а была доказана и 
на дЬле кругосветнымъ путешествіемъ Магеллана! Было бы такъ же 
неблагоразумно и въ этомъ вопросе о древности земли руково
диться древними заблуждеиіями,—заблужденіямн, возникшими, быть 
можете, изъ нравственныхъ соображеиій, но не оказавшими ни
какого вліянія на разрѣшеніе научной задачи.

Целый рядъ фактовъ выступить на сцену, имеющихъ отно- 
шеніе къ занимающему насъ вопросу. Доказано было, Укютпіо иа 
что суточное измененіе температуры, въ  теченіе дня и теплоту зомли. 
ночи, простирается лишь на несколько дюймовъ въ  глубину земли, 
а  измѣренія, связанный съ временами года,— на несколько футовъ; 
но ниже этого найденъ былъ алой земли съ неизменною темпе
ратурою, за которымъ теплота, ио мере углубленія, увеличивается 
въ  количестве 1° Ф. на каждые иятьдесятъ или семьдесяте фу
товъ. Въ виду этого даже на незначнтелыіыхъ глубпиахъ должна 
существовать всегда весьма высокая температура. Справедливость
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такого заключенш доказывается такими, напр., фактами, что вода, 
ісходящпи изъ глубины 1794 ф. въ  артезіанокомъ колодцѣ въ  Гре- 

, шіѣе™  температуру въ  82» Ф. Средняя температура Парижа 
Р— 1 , даегь средипмъ чпсломъ 1‘> на каждые нять-
; ®°°С0МЬ ФУТ0ВЪ- Если’ слѣдовательно, увеличепіе тепла рав
н я е т !  ЮОо Иі1 МІІЛЮ, то на глубииѣ десяти миль все должно быть 

“ ° догІ{Рас,ш’ а на глубннѣ двадцати или тридцати миль 
все должно быть въ  расплавленномъ вндѣ. Доказано было, что 
возвышеше температуры, но мѣрѣ увеличеііія глубины, существуете 
повеем Ьстно, на всей земной поверхности. Общее заключеніе, до
ставленное такого рода фактами, доказывается еще болѣе суіце- 
ствовашемъ вулішювъ: ихъ не следуете считать чисто местными 
явлешями, которыя могутъ существовать только въ  опредѣленныхъ 
местахъ, потому что только въ  нихъ могутъ снабжаться доста- 
ю ш ы м ъ  количествомъ раенлавленнаго матеріала,— они встрѣчаются 
повсюду на землѣ и подъ водою, внутри матерпковъ п около бе
реговъ, у экватора и въ  полярныхъ странахъ. Вычислено было, 

то каждое столѣіче происходятъ двѣ тысячи вулканических-!, из- 
вержешй. Некоторые вулканы, какъ, нанр, Этна, въ  течеиіе тыся
ч а ?  АгВС«Гаі0ТЪ СВ0Ю лаву’ а ІІС0 еще ис истощили своего 
запаса. Общій источникъ доказывается однообразным-!, составомъ 
извергаемых'!, матеріаловъ. Тоть факте, что линія вулканическихъ 
извержешй мѣняется, указынаетъ на глубокій источникъ; періодп- 
ческія усилеше н ослабленіе пзверженій объясняются тЬмн же при
чинами. Вулканы существовали н въ  донсторическія времена.

улканы средней Францін относятся къ эоценовому періоду; сила 
ихъ увели чи вает! въ  міоценовый періодъ и они продолжают'!, дей
ствовать и въ  плюценовый; вулканы Каталоніи принадлежать, по 
всей вероятности, пліоценовому иеріоду. Связанный съ вулканами 
землетрясепія. съ пхъ вертикальными, горизонтальными и круговыми 
движетямп, обнаруживающими скорость въ  20— 30«миль въ  ми
нуту, указываютъ на существованіе причины, скрытой въ  значи
тельной глубине. Большое лиссабонское землетрясеиіе ощущалось 
оіч, Норвегш до .Марокко, оть Алжира до Весте-Пндіи, ото Тю- 
рингш  до Ьанадскихъ озеръ. Оно подняло все ложе сѣвернаго 

тлашическаго океана. Источникъ его иронсхожденін никакъ не- 
возможно искать на поверхности земли.

Еще болѣе общимъ доказательствомъ высокой температуры
Ü S S T S " ® *  в,ІГгРенпей маосы SGM™  является небольшая сред- 

сродной плот- няя плотность земли,— плотность лишь въ  5,00 больше 
ио«,,. плотности воды, при чемъ средняя плотность материка 
а материка и морской поверхности совмѣстио — 1,6. Но эта 

плотность не соотвѣтствуето той, которую земля должна была бы 
имъть въ  силу взаимиаго иритяжеиія ея частицъ. Это подразумѣ- 
ваетъ существованіе какого-то дѣятеля, разрѣжаюіцаго и расшп- 
ряющаго ее, и такимъ дѣнтелемъ является теплота. Хотя законъ 
денлешя плотности по направленно о те  поверхности къ центру 
ие нзвѣстеиъ, но прп сравнеиіи сжатія земли со скоростью ея вра- 
Щсиш видно, что существуетъ усилепіе плотности слоевъ по мѣрѣ
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увеличеиія глубины. Впрочемъ, главный факте, останавливающей 
ііа себѣ наше вииманіе, это внутренняя теплота.

Такимъ образомъ, не только получаются доказательства суіце- 
ствованія высокой температуры, а слѣдовательно и древности 
земли, на основаніи теперешняго состояпія земного шара, но и 
всѣ слѣды этого прежияго состоянія, разсмотрѣппые настоя щимъ 
образомъ, доставляюте подобный же указанія, такъ что древнія 
доказательства идутъ рука объ руку съ новыми. И  вскорѣ оказы
вается, что это относится равнымъ образомъ н къ органическому, 
и къ неорганическому міру.

Что же касается неорганнческаго міра, то какое другое объ- 
ясненіе можно дать повсеместному раснространенію or- 
ненныхъ нородъ, пзъ которыхъ однѣ возвышаются въ 
видЬ огромиыхъ горныхь кряжей, другія какъ бы из- туры, 
вергаются снизу, прокладывая себѣ извилистый путь черезъ со- 
иротивлшощіеся пмъ нагроможденные другъ на друга слои? Каю, 
объяснить иначе жилы разлпчныхъ минеральных'!, составовъ и, какъ 
видно изъ ихъ взаимных'!, отношеній, совершенно различных!» дате.-' 
Каш, иначе объяснить послѣдователын.іе слон лавы, расположен
ные надъ другими, часто съ разными посторонними нрнмѣсямн 
между ними? А тЬ многочисленные вулканы, которые пе выказы
вали никакой деятельности въ  псторическіе періоды времени, хотя 
нерѣдко встречаются въ  такихъ странахъ, какъ Франція, при
надлежащих'!, къ  числу псторнческнхъ? Какое значепіе придавать 
всѣмъ этимъ перемѣщеиінмъ, пониженіямь и подьемамъ, пред
ставляемым'!, корою земли во всѣхъ странахъ, на всѣ э т і і  доказатель
ства потери тепла, на сжатіе діаметра и, какъ необходимое послед
ствие его, на растреекнваиіе внѣпшей отвердѣвшей коры по ли
ши иаименынаго сопротивлеиія? I I  хотя было доказано, что ката
строфы, свидетелями которыхъ они являются, былн произведены 
силами, обнаружившими неимоверную энергію и неумолкаемую дѣя- 
телыюсть,— неимоверную но сравненіи съ тЬми земными силами, 
къ которымъ мы привыкли,— но это нисколько не уменьшало до
стоверности объясненія, потому что въ  природ!:- пе могло про
изойти внезаннаго уменыпеиія интенсивности этихъ силъ, которыя 
должны были ослабевать постепенно, въ течеиіе долгаго времени. 
И  такъ, самое это ослаблеиіе деятельности указывало на ото подраарп.- 
долгій промежутокъ времени. И зъ  всего ходаразвптія при-' т о л г .и о о  » р о м н

роды видно, какъ постепенны и медленны были ея дЬй- л1',*1етш1‘- 
ствія; въ  нихъ не встречается быстрыхъ переходов-!, отъ прошед- 
шаго къ настоящему: одно незаметно переходить въ  другое, на
стоящее вытекаете незаметно пзъ ирошлаго. Если вулкан пческія 
явленія н всякаго рода огненный явлеиія, — если перемещенін, 
нзверженія, нросачивапіе расилавленныхъ матеріаловъ между сло
ями повторялись одно время чаще и отличались болІ,с рЬзкимъ 
характеромъ, — если въ  древности міровыя силы обнаруживали 
большую эпергію, ч-Ьмъ теперь, и если все это сопоставить съ 
тіімъ фактомъ, что въ теченіе тысячи лете, во все продолжепіе 
исторнческаго времени, они существовали неизменно въ  томъ впдѣ,
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какой представляетъ теперь,—то какъ безконечно давно должны 
были протекать эти древіпя времена! Такимъ образомъ, замѣчена 
Ь Г Щ , Ш Ь  координировать масштабъ времени съ мас- 
ппаоомь пространства, и такого рода взгляды на физическую псто- 

о земли были распространены и на небесный тѣла, Z w >ыя 
"ротериѣвшими такія же измѣиенія, какъ и 

помічоскпхъ -»мл я. в ъ  одномъ отношоиіи, но крайней мѣрѣ это 
. УтвеР'Кденіе не истекало изъ простого умозрѣнш, а изъ 

дЬйсгвигельнаго наблюдешя. Неровная поверхность лупы, ея вѵл-
— - J —  И K0,,W  " W  съ ихъ склонами, р ы 
тыми лавою и изверженными камнями, блестевшими на солнцѣ 
указывали на цѣлый рядъ событій, подобныхъ тѣмъ. который пе- 

еживались землею, и подтверждали существоваиіе планетарной
Г Г * ” ™ — ’ въ  то 5ке вРеаш они свидѣтельствовали 
Ü  г снутншгь подвергался первоначально страшно
высокой і емпературѣ, постепенно ослабѣвавшей и требовавшей для 
заі ершен.я процесса значительная промежутка времени. В ш ь
чаемой Н оЮКС’ ПрШШМан во вииманіе количество теплоты, полу
чаемой Венерою отъ солнца вслѣдствіе близости ихъ разстояній 
и. >дный свѣтъ, замѣченный, какъ говорятъ, на ея неосвещенной
н Г . : ; тЯВЛ!,еТСЯ псчезающимъ иризиакомъ ея собственной виу'трен- 

і оплоты, сохранившейся до сихъ поръ.

лстроіІомпчо- ; ! " ? Л ! 0М^  ШЧ11ТГЬ н с к а т ь  в ъ  с и с т е м а т и ч е с к н х ъ  н р и -  
скіо ф.иггм укп- п н а х ь  о б  ь я  с п е ш и  э т о г о  ф а к т а ,— е с л и ,  н а п р , о н и  з ч -

ллоѴіныя'i'ihKo"хотятъ пзслѣдовать, насколько измѣпенія въ наклон- 
Ш.Ш ів и ін о и ія . но сти эклиптики связаны съ нимъ, —  ТО необходимо 

прежде всего признать, что время, въ т е ч е т е ’котораго происхо- 
' ',lü  событіе, громадной величины, такъ какъ ироцессъ пзмѣ- 

ненія подвигается въ  столѣтіе всего на 45,7. Такимъ образомъ 
ремени Іиипарха, двѣ тысячи лѣть тому назадъ, плоскость 

П^ " П™ К"  приблизилась къ  плоскости экватора всего на четверть 
і р<ід\ ca. Если же они стаиутъ разематривать уменыпеніе эксиен- 
S S T S f  3еМІІ0Й 0|)6,ITLT’ 01,11 Д°лж,,ы признать тотъ же факта и
точки СТ0ЛѢТІЙ- СлѣДова™ ьн о, съ какой бы

зрьш я мы ни начали разематривать эту теоріто но пачъ
Г Г * ?  прошломъ Высокая температура п замѣчено отсутствіе
т н Ы  ч е З к п  — ЛЫ,ы -  пзмѣненій во все время существо- 
ваш я іеловііка, го безразлично, какое бы объясненіе мы пи ад-
вал и этому факту, чисто геологическое или чисто астрономическое-
д шженіе тепла въ  массѣ земли совершается такъ м^лепно, п ^
мЬна, происшедшая за это время, такъ велика, и пзмѣнепія въ

аблюдаемыхъ отношеніяхъ солнечной системы производятся такъ

T o Tb i Z I  7 ° '  °Ъ КаК0Й бЫ Т0ЧКИ 3рѢиія мы 1111 посмотрѣли на 
1ІП Толковали бьт это'гь является неиз-мыіая неооходпмоеть призианія безчислеиныхъ столѣтій.

i n ѴА w  астр 0І10М а т а к о е  и р и з н а и іе  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  н и ч е г о  с т р а н 
и ц  о . Н е  в р е м я  з а с т а в л я е т ! ,  е г о  с о м и ѣ в а т ь с я  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  с о л н ц е  

і е ю  с и с т е м а  в р а щ а ю т с я  в о к р у г ъ  о т д а л е н н а г о  ц е н т р а  т я ж е с т и  в ъ  
.д е в я т н а д ц а т ь  м и л л ю и о в ъ  л ѣ т ъ  и л и  ч т о  г о д ъ  г Л и р ы  р а в е н ъ  и о л у -
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милліоиу нашихъ лѣтъ. Онъ ожидаетъ въ  будущемъ того отдален- 
наго дня, когда Сиріусъ исчезнетъ съ нашего небосклона, а Юж
ный Крестъ появится, п когда Вега займетъ мѣсто полярной звѣз- 
ды. Онъ оглядывается на то время, когда звѣзда у~:въ созвѣздіи 
Дракона занимала такое выдающееся мѣсто и когда строители ве
ликой иирамиды въ  3970 г. до P. X. придавали ея подземному 
проходу наклонъ въ  26° 15', соответственно нижней кульминаціи 
этой звѣздьт. Онъ говорить намъ, что Южный Крестъ сдѣлался не
видимым!, на 52° 80' с. т . ,  за 2900 лѣтъ до нашей эры, и что 
оиъ первоначально достигалъ высоты больше чѣмъ въ 10°. Онъ 
исчезъ съ горизонта балтійскихъ странъ уже тогда, какъ пирамида 
Хеопса просуществовала болѣе тысячи лѣтъ.

Мы оставили, въ сторонѣ множество доказательств!,, предста- 
вляемыхъ измѣнеиіями, которыя совершались номощыо дона затольстна 
воды на поверхности земли, хотя они подтверждают!, уче- л'Д'.”Хкъ' 
ніе о древности земли. Засореніе озеръ, образованіе дельтъ, U0IU 
разлагающая сила текущей воды, осадки известняковъ, смываніе 
пластовъ земли на громадныхъ нротяжешяхъ, сносъ этихъ облом- 
ковъ въ  море, измѣненіе береговъ нодъ вліяніемъ ирилнвові, и 
волнъ, образованіе новыхъ напластованій въ сотни миль длины 
и зарытіе въ  нихъ окаменѣлостей даютъ безчислеииое коли
чество интересных!, и важныхъ фактовъ. И зъ нихъ многіе доста
вили средства для вычисленій. Не трудно было бы определить дату 
для такихъ географических!, событій, какъ образоваиіе Каснійскаго 
и Мертваго морей, на осиованін нзслѣдоваиія количества соли въ 
нхъ водахъ или на диѣ но сравненіи съ годовымъ колнчествомъ 
ея, которое доставляется впадающими въ  нпхъ рѣками. Такія вы- 
численія былп сдѣланы относительно Ншкняго Египта и отегупле- 
нія Ніагарскаго водопада, и хотя эти вычислеиія и могутъ под
вергнуться критике, но ихъ взаимное совпадете доставляетъ до
казательство, которое не легко опровергнуть. Постоянное нагро- 
можденіе такого рода доказательств!, не можетъ не оказать влі- 
я і і і я  на того, кто склоненъ относиться небрежно къ значенію геоло
гических!, фактовъ въ  дѣлѣ раскрытія истины.

К ъ этимъ фактамъ были прибавлены другіе, которыми можно 
было бы наполнит;, целые томы и которые доказываюсь, „ ,п> д„„Жошяхъ 
что земная кора повсемѣстно движется,— иапр., пласты, зозшой к°1,и- 
первоначально горизонтальные, теперь наклонены подъ всевоз
можными углами,—рядъ доказательств!,, достаточно сильныхъ и 
удовлетворительных^ они показываютъ, на осиованіи громадности 
результатовъ, какъ медленно совершалась эта работа.

Возможно ли себѣ представить, чтобы пласты толщиною въ 
нѣсколько тысячъ футовъ могли внезапно отложиться въ  водѣ? Ме
ханическое состоите пхъ подразумѣваетъ медленное разрушеніе 
и оголеніе другихъ мѣстъ, для доставленія въ  новое нужныхъ ма- 
теріалоізъ; въ  содержимом!, ихъ не замѣчается и слѣда наснлія; 
отложеніе, повидимому, произошло совершенно спокойно. Ка
кое же толкованіе можно было бы дать многочислеинымъ ((»ак
там!,, въ родѣ, напр., гехъ, которые наблюдаются на юго-вос
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ток!» Аигліи, гдѣ наносы изъ свѣжей прѣсной воды въ  тысячу фу
товъ толщины покрыты другими наносами въ  столько же футовъ 
толщины, но морского происхожденія? Что сказать о фактахъ, чи
сло которыхъ все увеличивается и которые происходятъ в ь  север
ной Англіи, гдѣ массы, возвыіпавініяся нѣкогда на тысячу футовъ 
надъ уровнемъ моря и во время своего возвыпіенія нредставляв- 
шія пропасти и скалы громадной высоты,— что доказывается 
расщелинами и углубленіями въ  суіцествуюіцихъ слоях'ь— были уда
лены съ нрежняго мѣста, и поверхность его обращена въ  равнину? 
Въ южномъ Уэльсѣ встречаются мѣста, гдѣ такимъ образомъ были 
смыты водою слои въ  11000 футовъ толщины. Что бы мы ни рас
сматривали, тотъ ли слой, который образовался заново и поражаетъ 
насъ своею граидіозною массою, или тЬ наиластованія, которыя 
были разрушены, оставивъ безснориые слѣды своего ирисут- 
ствія, но изъ  всего этого можно вы весть только одно заключе- 
ніе: какъ пронессъ разрушены, такъ и нроцессъ осавденія тре- 
буюта обязательно болыиихъ иромежутковъ времени. Подтачн- 
ваніе скалъ морскими волнами, плескавшими у иодиожія іьѵь. 
осащ еніе песка и ила на днѣ океаиовъ, смываиіе слоевъ земли 
со скалъ доиідевою водою, перенесеніе ихъ рѣками въ  моря, рас- 
трескиваніе земли нодъ вліяиіемъ морозовъ, вывѣтриваніе скалъ 
подъ вліяніемъ углекислоты и раствореніе известняка водою при 
помощи того же газа,— всѣ эти явленія ничего почти не значатъ 
въ теченіе жизни человѣка. Даже тысячелѣтіе не приносить озязае- 
мыхъ результатов'ь.

Мы уже намекали на другую точку зрѣнін, съ которой слѣду- 
етъ разематривать эти механическія вліяпія. Уровень земли и воды 
песомнѣнио нзмѣннлся. Внутри материков!, возвышаются горьг, 
часто на десять или пятнадцать тысячъ футовъ надъ уровнемъ 
моря; на этихъ горахъ разсѣяны въ  большом'!, количеств!, раковины 
н другіе морскіе продукты. И хотя, принимая во внимаиіе вошед
шую въ  пословицу неподвижность земли и подвижность воды, мы 
склонны вначалѣ предположить, что скорѣе море опустилось, чѣмъ 
земля поднялась, но при болѣе критическом'!, нзслѣдованіи этого 
вопроса, мы вынуждены измѣнить первоначальное мнѣніе. На на
ших'!, глазахъ происходятъ въ  нѣкоторыхъ странахъ возвышеиія 
и ионижеиін, иногда крайне медленно, въ  теченіе иѣсколькихъ вѣ- 
ковъ, какъ, наир., въ Ш веціп и Норвегін, гдѣ иолуостровъ на сѣ- 
верѣ повышается, а на юг!» понижается, но съ такою скоростью, 
что для измѣненія его ноложенія на семі» тысячъ футовъ требуется 
болѣе чѣмъ двадцать семь тысячъ лѣтъѵ Въ другихъ мѣстахъ, какъ, 
наир., на юго-западномъ берегу Южной Америки, движепіе про
исходить пароксизмами, береговая линія подымается внезапно на 
протяженіе ста тысячъ миль, а затЬмъ перестаете измѣиять свое 
ноложеніе на нѣсколько лѣть. Въ Мореѣ также существуют-!, ни
сколько рядовъ древнихъ приморских'!, скалъ; изъ ннхъ некоторый 
достигают!» болѣе тысячи футовт, въ  высоту, съ террасами у нодно- 
жія каждой; но Морен была хорошо извѣстиа в ь  ‘ііослѣднія два
дцать пять столѣтій п не иретерпѣла за это время нпкакихъ мате-
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ріалыіыхъ перемѣнъ. В ъ Сицилін встречаются также подобный 
приморскія скалы, у иодножія которыхъ мы находимъ закопанный 
въ  мусорѣ кости гиппопотама и мамонта, служаіція доказательствами 
громадныхъ пзмѣненій, происшедших'!, въ климатЬ страны съ тѣхъ 
пор'ь, какъ океанъ омывалъ свои бывшіе берега. Италія, истори
ческая страна но преимуществу, въ  которой на людской памяти 
не произошло иикакихъ матеріалыіыхъ иеремѣнъ со времени нлей- 
стоценоваго періода, весьма недалекаго съ геологической точки 
зрѣнія, возвысилась на тысячу пятьсот!, футовъ. Семь рпмскихъ 
холмовь относятся къ  пліоценовому періоду, съ рѣчными наносами 
морских'!» раковниъ на двѣсти футовъ надъ Тнбромъ. Меіісду древ
нимъ нліоценовымъ и болѣе новымъ періодомъ лежитъ громадный 
промежуток'!, времени, что доказывается значительными нзмѣнені- 
ями, происшедшими за это время; и въ  самомъ дѣлѣ, это можно 
сказать относительно рѣзко различающихся другъ отъ друга нла- 
стовъ. Требовалось неимовѣриое время, чтобъ измѣннть горизон
тальное ноложеніе даиныхъ пластовъ на днѣ моря въ  наклонное; 
требовалась также и громадная сила. Подъемъ земли и ея осѣда- 
ніе замечаются во всѣхъ наслоеніяхъ: двнженія эти происходятъ 
часто пароксизмами, ио часто они бываютъ снокойнаго характера 
и продолжаются въ  теченіе цѣлаго ряда вѣковъ. Каменноугольные 
пласты, постепенно погружаясь, достигли вт, южномъ Уэльсе тол
щины 12000 футовъ, а въ  Новой Шотландін— 14570 футовъ; одно
образие процесса погруженія и его постоянство и медленность до
казываются нахожденіемъ иа различных*!, уровняхъ деревьевъ въ 
стоячемъ положеніи: можно насчитать семнадцать такпхъ повторе- 
пій въ  толщпиѣ 4515 футовъ. Лѣта деревьев'!, доказываются ихъ 
величиною: нѣкоторыя имѣютъ четыре фута въ діаметрѣ. ІІо мѣрѣ 
своего ногруженія, онн обростали каламитами одио за другимъ. Въ 
Сиднеѣ въ  каменноугольных!, залежахъ встречаются пятьдесят!, 
девять рядовъ такихъ исконаемыхъ лѣсовъ.

Таково заключеніе, къ которому мы ирпходпмъ при наблюде- 
пін за неорганическою природою. Оно подтверждается 
фактами пзъ  органпческаго міра, потому что существует!, кок тошюітту- 
тесная связь между суіцествоваиіемъ и благосостояпі- !скон’’прпродѴ'0- 
емъ животныхъ и растеній и температурою, которой они подвер
жены. Почему лимонное и апельсинное деревья не растуть въ  
Ныо-Іоркѣ? Что сталось бы съ этими экзотическими растеніями, 
если бъ ихъ подвергнуть суровой зпмѣ? Что произойдет!,, если во 
Флорпдѣ или другихъ южныхъ странахъ настанетъ необыкновенно 
суровая погода? Развѣ  тепло не ограничиваете, такнмъ образомъ, 
до нѣкоторой степени распространеніе этихъ растеній? А какъ ча
сто встречаются растенія, которыя роскошно процвѣтаготь въ  ум’!>- 
репномъ климате, но тотчасъ пропадаютъ, какъ только переносятся 
подъ лучи тропическаго солнца. Для каждаго существуете климате, 
нанболѣс иодходяіцій къ условіямъ его жизни, н известный гра
ницы холода и тепла, за пред-Ікіами которыхъ существование его 
невозможно.
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Если бы средняя годовая температура земли постепенно воз
вышалась, и если бы, съ течеиіемъ нѣсколышхъ столѣтій, темпера
тура, существующая теперь во Флоридѣ, существовала въ  Ныо- 
Іоркѣ, апельсинный и лимонныя деревья павѣрное встрѣчались бы 
тамъ. ВмѣстЬ съ усиленіемъ теплоты, растенія начали бы под- 

граш щ ы , по- внгаться дальше на сѣверъ, смотря по обстоятельствамъ.
' оргаишшоіп. Если бы дѣло приняло противоположный оборота и 

топлоиь. тепло троиическаго пояса понизилось бы до темпера
туры холода ныо-іоркской зимы, постепенно завоевывая себѣ все 
пространство до самаго экватора, то лимонныя и апельсинный де
ревья отступали бы все въ  болѣе и болѣе узкія области и, нако
нецъ, совершенно исчезли бы, такъ какъ условія ихъ жизни на 
воздѵхѣ были бы несовмѣстимы съ ихъ внутренними особенностями. 
И зъ  этихъ разсужденій явствуета, что тепло не только опредѣляетъ 
предѣлы расиространенія растеній, окружая ихъ границами, кото
рый, несмотря на свою невидимость, еще болѣе непроходимы, чѣмъ 
мѣдная стѣиа; оно регулируетъ ихъ путь, и даже самое ихъ суще- 
ществованіе, и оиредѣляетъ срокъ жизни отдѣльпымъ родамъ, ізи- 
дамъ и пндпвндуумамъ.

Такія разсужденія примѣннмы не къ  однимъ только растені- 
жпвотньш ло- ямъ; животное царство представляетъ такого же рода

тпкъ ѵі;о, каіп> примѣры. Почему бѣлый медвѣдь радуется свинцовому 
И р а с т о н і я .  небу нолюсовъ н свонмъ туземнымъ ледяпымъ горамъ? 

Почему тигръ живетъ главнымъ образомъ въ  Джунгли Иидіи? Можно 
ли сомнѣваться, что, если бы только средняя годовая температура 
понизилась, полярный медвѣдь спустился бы съ своихъ леднныхъ 
горъ до соответствую щнхъ южныхъ шпрота, а въ  случаѣ повы- 
піенія температуры тигръ началъ бы подвигаться дальше на сѣ- 
веръ? Развѣ онъ не проникаетъ каждое лѣто па сѣверъ въ  Азіп 
до шпроты Берлина и не удаляется вновь по мѣрѣ наступленія 
зимы? Почему, ио данному сигналу, перелетный птицы пересе
ляются, побуждаемый къ этому весною теплотою, а осенью холо
дом!»? Ежегодное переселсніо нтицъ объясияетъ причины геологи- 
ческихъ зарожденій п исчезновеиій. Не узнаемъ ли мы въ этомъ 
силу, определяющую расиредѣленіе животныхъ? Мы не должны вво
дить себя въ  заблужденіе воображаемыми земными ирепятствіями 
или ограниченіямн. Пусть тепло повысится хотя бы иа пѣсколько 
градусовъ, и сарычъ, для могущественныхъ крыльевъ котораго раз- 
стояиія ие представляютъ зпаченія, покажется паряіцимъ надъ 
Ныо-Іоркомъ; пусть тепло падета на иѣсколько градусовъ, и онъ 
нсчезнета съ улицъ Чарльстоуна; еще пѣсколько градусовъ ниже, 
и сарычъ нсчезнета съ лица земли. Морскія раковины, проживав- 
ніія нѣкогда въ  бритапскихъ водахъ, удалились въ  теченіе ледя
ного періода въ  Средиземное море, а вмѣстѣ съ  возвращеніемъ 
тепла и сами возвратились на сѣверъ.

Животныя управляются теплотою прямымъ и косвеннымъ
Ш іш ііо  шііціі образомъ: косвеннымъ— потому, что, въ  случаѣ уменьше

на ж п т т н ы х ъ . н і н  количества нхъ пиіцп, оип должны искать себѣ бо- 
лѣе пзобпльиыхъ источниковъ существованія, въ противномъ слу-
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чаѣ имъ угрожаета смерть. Несомненно, что причиною псчезнове- 
пІ5і гпгантскаго мастодонта, встрѣчавшагося такъ часто въ Соеди- 
ненныхъ штатахъ послѣ напоспаго неріода, былъ недостатокъ въ  
пищѣ въ  сосдппеніп съ установленіемъ болѣе суроваго климата. 
Такія болыпія слонообразный формы не могли достать себѣ доста- 
точнаго запаса ппщи въ  теченіе значительной части года. Псчез- 
новеиіе животныхъ съ лица земли было, но удостовѣренію палеон- 
тологіи, определеннымъ процессомъ, условіемъ ихъ существованія, 
либо присущнмъ нмъ лично, либо коренящимся въ ихъ окружа
ющем'!». Доказано, что существующая теперь формы составляюсь лишь 
незначительную часть безчисленныхъ иородъ, жнвшнхъ вт» былое 
время. Земля слулшла ареною длпннаго ряда появлепій нояюоню и 
и нсчезновеній, создаиій и разруіиеиій, происходив- жппотныхъ. 
шихъ съ незапамятиыхъ времеиъ. В ъ плейстоценовый періодъ въ  
Сициліи исчезло 3Ѵі24 ископаемых'!» раковпнъ; въ  костяныхъ пе- 
іцерахъ Апглін нзъ тридцати семи млекопитающих-!» исчезло во
семнадцать. Но, судя по продолжительной жизни современныхъ 
намъ иородъ, жизни, продолжающейся пѣсколько тысячелѣтій, при 
чемъ длинный рядъ последовательных'!» поколѣній смѣняетъ въ 
должное время своихъ предшественников!», не нарушая естествен- 
наго хода развитія, мы опять прнходпмъ неминуемо къ темъ же 
заключеніямъ, на которыя указывали иродыдущіе факты, а именно, 
что со времени введенія животной жизни на землѣ прошли зна
чительные неріоды времени.

Благодаря дѣйствію этого закона разрушенія и  возсоздаиія, 
одушевленная природа претерпела чудесиыя пзмѣнепія какъ на 
материкѣ, такъ и на моряхъ. Вт» моряхъ ліасовыхъ и оолитовыхъ 
преобладали морскіе ящеры, цетіозавры н крокодилы, подобно тому, 
какъ въ  наше время преобладают!» дельфины н киты; первые ис
чезли, а послѣдніе возникли. Рядомъ съ китообразными появились 
мягкочешуйчатыя рыбы, застушшшія мѣсто ганоидовъ и нлако- 
ндовъ месозоическаго періода. Одна за другою появлялись породы 
дышащихъ воздухомъ гадовъ, которые, просуществовав!» нзвѣстное 
время, вымирали. Развитіе происходило постепенно; амфптерін, 
триконодоны II спалакотеріи месозоическаго неріода были замѣнены 
высшими третичными формами. И  эти превращенія произошли не 
внезапно. Если млекоиитающія являются преобладающими формами 
третичнаго иеріода, то зачатковъ пхъ слѣдуета искать гораздо 
раньше; въ  тріасовыхъ и оолитовыхъ формаціяхъ встречаются не- 
многіе экземпляры высшаго порядка, боровшіеся за преобладаніе. 
Видъ одушевленной природы совершенно измѣнплся. Камелопардъ 
пе странствует!» болѣе ио Евроиѣ, какъ въ  міоцвновый и ліоцено- 
вый періоды; болыпіе слоны не водятся болѣе въ  американскихъ 
лѣсахъ, какъ не водятся гиппопотамы въ  Англін, а носороги въ 
Сибири. Человѣкъ переселплъ въ  Новый Свѣтъ лошадей Стараго, 
по американская лошадь, носившаяся по великимъ равнинамъ 
одновременно съ мегатеріемъ и мегалоннксомъ, исчезла уже де
сятки тысячъ лѣта тому пазадъ. Даже океаны и рѣкн ие соста- 
вляютъ исключеній изъ  этпхъ перемѣиъ.
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Какимъ же образомъ произошла эта безчпслещгая вереница 
Ф°РМЪ? Часто бываетъ достаточно уввдЬть ясно часть 

услоа.ииаютсн п л а н а ,  ч т о о ы  с у д и т ь  с ъ  н ѣ к о т о р о й  с т е п е н ь ю  ТОСТОВѢ»- 
закопаип. о б ъ  о б іц с м ъ  у с т р о й С Т В ѣ  Ц ѣлаГО ; ЧаСТО бы.ШОТЪ

л Г Г ’З п  ^ f aK0 “  о с н о в а т е л ь н о  с ъ  ч а с т ь ю  ж п з н п  д а н н а г о  
гол , Г ,  , ѵ Л О іа д а т ь ся [ О бъ  е г о  о б р а з ѣ  д ѣ й с т в і я  в ъ  т о м ъ  и л и  д р у -

е г 0  Д 0 л ю  у ч а с т іи  в ъ  п р е д ш е с т в о в а в ,н и х ъ
д о с т о  ' ш т р ^ п  ?  :ШаТЬ с т и л ь  ч т о б ъ  о п р е д е л и т ь  с ъ
д о с т о в е р н о с т ь ю  п о д л и н н о с т ь  п р и п и с ы в а е м о й  е м у  к а р т и н ы . П о д о б -

д ѣ л п т і  в ъ . д ѣ л а х ;ь  “ о е я о п и о й  д о с т а т о ч н о  б ы в а е т е  о н р е -

т І ' й Д н іи  г , и  Jl n T l ИЗ СТ1,оП ,]а ст ,г ’ , |т о б ъ  у с т а н о в и т ь  о б р а з ъ  
Д ; й с і в і я  ц Ь л а г о . С л ѣ д о в а т е л ы г о , к о г д а  у з н а л и ,  к а к ъ  п р о и с х о д и т е

<І’и,,М Ъ  СЪ ЗСМН0Й п о в е р х н о с т и ,— к о г д а  
; И .ш о ь , п о  н е  м о ж е т е  б ы т ь  п  р ѣ ч и  о  в н е з а п н о м ъ  и  г р а п д іо з -

м н ш ^  в ъ  д ѣ л а  п р и р о д ы , ч т о  в с е  с о в е р н .а е т с я  с о -

и  а (  1  !ЛКГ Ш,Г>ШЪ 3аК 0 ,,аМ Ъ  Л1ШроДЬГ’ м е д л е ,ш о  и  н е з а м ѣ т н о ,  о > п о р н о ,  л о  х о л о д ъ  п  т е п л о ,  н е д о с т а т о к ъ  в ъ  н и іц ѣ , с у х о с т ь

™ Т  в л а г а  ™  д е й с т в и т е л ь н ы м и  п р и ч и н а м и  в с ѣ х ъ  я в 
л е н  ій ,— т о  о т н о с и т е л ь н о  н о в о и р н ш е л ь ц е в ъ  с д ѣ л а л о с ь  о ч е в п д и ы м ъ

011,1 в н и к л и  в с л ѣ д с т в іе  б л а г о и р ія т н ы х ъ  в н ѣ ш н н х ъ  о £  
с г о я т е л ь с т в ъ  и  ч т о  э т и  ж е  о б с т о я т е л ь с т в а ,  с д ^ а в п . п Г  н е б л а г о -  
п р ія  і н ы м н  д л я  н п х ъ ,  п о в л е к у т е  з а  с о б о ю  и  и х ъ  г и б е л ь .  И з м ѣ н е н і я  

въ  составь воздуха или въ  его давленін, въ  составѣ моря м и  йю
Ь  ИЪ ° ?  С И ВЪ к о л и н е с т в ѣ  т е п л а ,  в ъ  н е о р г а и н ч е -  

0К Р У 'К я ю щ ей  с р е д ы , - в о т ъ  п р и ч и н ы , к о т о р ы я  в и д о 
и з м е н я ю с ь  с г а р ы я  ф о р м ы  в ъ  н о в ы я  и л и  у н и ч т о ж а ю с ь  н х ъ  Р о ж -  
д е і п е  и  с м е р т ь  и д у т е  р у к а  о б ъ  р у к у ;  с о з д а п іе  и р а з р у ш е ^ е - и е -  
р . і з л }  ч п ы о  с п у т н и к и .  И з м ѣ н е ш е  о р г а н н ч е с к и х ъ  ф о р м ъ  н е п р е р ы в н о ;

Г  ■; с“  °ТЪ ПРеѲМТ а »«“ I* * ™ ™  о о б ы т Ш ; возник,ювмШ,
п  у г а с а п ш  у п р а в л я ю т с я  о о щ и м н  з а к о н а м и :  о н и  н а х о д и т с я  в ъ  с в я з и  
с ь  н е у д е р ж и м ы м !»  х о д о м ъ  в е л п к и х ъ  м ір о в ы х ъ  с о б ы т ій .  Г е о л о г и  

д о л ж н ы  б ы л и  н е м и н у е м о  н р и т п ,  к ъ  з а к л ю ч е н н о ,  ч т о  т а к о г о  о д а  
я в л е ш я  я в л я ю т с я  н о с л ѣ д с т в ія м н  ч и с т о  ф н з и ч е е к и х ъ  в л ія и ій  Р а з 
в и т а  о р г а н и ч е с к о й  ж и з н и  н е  и д е т е  н и к о г д а  с к а ч к а м и ; о н о  о 2 -

м о т н о  Т Г СУ РаЗШ ,ТІЯ ,І , ,1 3 , , , ,е с ,ш х ъ  с о б ь іт і« ’ и  т а к ъ  к а к ъ  н е в о з -  
ѵ с - о  1  І5Г —  ВЪ І ,р е ж іІ е м ъ  ш ,д ѣ  п с ч е з н у в ш ія  ф и з и ч е с к ія  
с л ѣ л ѵ е г г  ч т п  3 ® І0ВИТЬ и х ъ  в ъ  и р е ж н е м ъ  п о р я д к е ,  т о  о т с ю д а  

’ л °  1,11 о д п а  о р г а н и ч е с к а я  ф о р м а  и е  м о ж е т ъ  п о я в и т ь с я

н а в с е г д а  СВ° СГ°  п с ч е з н о в с ш « > - р а з ъ  о н а  у г а с л а ,  о и а  и с ч е з л а

В ь  т е ч е н і е  ж и з н и  к а ж д а г о  о т д ѣ л ь н а г о  ч е л о в ѣ к а  ч а с т и ,  о б р а -  

м а Г р я р ш Г  3 УІ0!НШ е г о  с и с т е м у ,  н р е т е р п ѣ в а ю т е  е ж е м и н у т н о  н з м ѣ -  

J i e m i l \ Сег0ДНЯ,Ш Ш І у ® е  п е  Т ѣ , ч т о  в ч е р а ш н ія ;  а  з а в т р а

в И х т  1 ІЮ Ш ‘МИ- Е ж е м п і ,УТио п р о и с х о д и т е  с м е р т ьI ,, ІХЪ ч а с т и ц ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  о р г а н и з м а  и  у д а л е н іе  
іІ » х ъ  и з ъ  н и х ъ ,  к о т о р ы я  и с п о л н и л и  с в о ю  о б я з а н н о с т ь .  Н а  м ѣ с т о  

;  ™ ЦИІСЯ ч а с т и ц ъ  п о я в л я ю т с я  н о в ы я , п р о м е ж у т о ч н ы й  р о ж д е н іяноХно Г Г " "  НеПРестанно- Въ физіологін давно уже уста- 
н о в л е н о ,  н о  в с е  э т о  с о в е р ш а е т с я  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  о б р а з о м ъ  б л а г о 
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даря дѣйствпо онредѣленпыхъ припциновъ, иеизмѣиныхъ законовъ. 
Алхимики не прибѣгали къ политическому вымыслу, когда гово
рили о микрокосмѣ и утверждали, что система человѣка можетъ 
служить эмблемою системы міра. В ведете новой молекулярной ча
стицы вт» жнвомъ существѣ соответствуете введенію новой формы 
во всемірныхъ органнческихъ серіяхъ. Требуется столько лее силы 
для того, чтобы вызвать къ существованію живую молекулу, сколько 
для того, чтобы произвесть живое существо. И  то, и  другое со
вершаются по однимъ и темъ же законамъ, и этотъ законъ не 
есть непрестанное вмешательство сверхъестественной силы, а не
престанное дѣйствіе нензмѣнпаго закона. Физическіе дѣятели, ра
ботая черезъ посредство фнзичеекихъ законовъ, устраняюсь изъ 
организма такія молекулы, которыя уже закончили свое дѣло, и 
создаюте новыя; въ  то же время фнзпческіе дѣятели, дѣйствуя 
черезъ посредство законовъ, управляютъ вымнрапіемъ и созданіемъ 
формъ въ  жизни вселенной. Разница только во времени. То, что 
въ одномъ случаѣ делается во мгновеніе ока, въ  другомъ требуете 
для своего выполненія тысячелѣтій.

Измѣненіе органических!» формъ, въ силу виѣіннихъ обстоя
тельствъ, связано, такимъ образомъ, съ бозчислсннымъ рядомъ жи- 
выхъ существъ, открытых!» геологіею. Это вмѣсте съ другими до
казательствами заставляете предположить значительный промежу
ток!» времени. Такого рода взгляды вовсе не являются несовме
стимыми съ поиятіемъ объ унравленіи вселенной Провидѣиіемъ. 
Какъ бы человѣкъ ни былъ набожеиъ и учепъ, онъ не всегда бы
ваете истинным!» нстолкователемъ путей Вожіихъ. Рѣшая вопросъ 
о томъ, насколько то или иное у ч ет е  совмѣстимо съ атгрнбутами 
Бога, мы слишкомъ скоро судимъ объ этихъ атгрнбутахъ ио соб
ственному конечному II несовершенному масштабу, забывая, что 
единственное мѣрило—удостовѣреніе въ  йстинѣ даннаго ученія. 
Если оно истинно, оно согласно съ ионятіемъ о Боге. Быть мо
жете, лица, отвергавшія понятіе объ изменчивости органнческихъ 
формъ вмѣсте съ вытекающимъ изъ него выводом!»— безгранично 
долгое суіцествованіе,— могли забыть о велпчіи вселенной и объ ея 
отношеніяхъ к ъ  пространству и времени; быть можете, онн забы- 
ваіоте и систему, которою она управляется. Подобно антропоморфн- 
ческимъ монахамъ Нила, онн представляютъ себѣ Бога въ  видѣ 
человѣка-великана; иначе, какъ могли бы они усомниться въ томъ, 
что Великому Творцу больше всего подобаете прово- защита уюиіа

у . ѵ ц  обь уппаалиши
дить свои намѣреиія помощью дружнаго дѣйствія зако- міра заиономъ. 

новъ? При слабости и невѣжествѣ человѣка вполнѣ естественно, 
что онъ требуете допущенія личнаго вмѣшательства для псполне- 
IIія своихъ плановъ, но развѣ это именно не есть слѣдствіе его не
вежества? Развѣ абсолютное знаиіе не обусловливаете своихъ дѣй- 
ствій существованіемъ заранѣе составленныхъ и неизмѣнныхъ за
коновъ? Развѣ ежеминутное вмѣшательство не противорѣчнте идеѣ 
о полиомъ и  абсолютномъ владычествѣ Бога? Астрономическое вы- 
численіе предыдущихъ событій и предсказываніе будущихъ осио- 
вано существеннымъ образомъ на томъ, что ни въ  разематривае-
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мын времена, нп въ  будущія не будетъ никакнхъ проявденій при
чудливой пли сумасбродной воли. Краеугольный камень астрономіи, 
то, что солнечная система или, скорѣе, весь міръ управляются не
обходимостью. Человѣкъ дѣйствуетъ помоіцыо всевозможныхъ средагвъ 
и ухшцреній, Создатель— помощью закона; ученіе, что все въ  мірѣ 
создается и вымираетъ по заранѣе нредвидѣннымъ и опредѣлеи- 
нымъ законамъ,— система, действующая сама ио себѣ, безъ всякой 
нужды въ  ностороннемъ вмѣшательствѣ,— не только не есть недо
стойное н унизительное ионятіе, а, нанротнвъ того, находится въ  
полномъ сооотвѣтствіи съ непреодолимыми двнженіями механизма 
вселенной, съ порядкомъ, симметріею и красотою, которыя царнтъ 
на землѣ, и съ ужасающнмъ велнчіеімъ пебесъ.

В ъ ІІталін начали впервые обращать особенное вниманіе на 
оХй!'дро»п5* °1)ганіІческіе остатки. Леонардо да Винчи утверждаете, 
налоонтологіи. что они представляютъ собою настояіція раковины, и 

что, слѣдователыю, суша и  море измѣиили свое относительное но- 
ложепіе. В ъ то время иа ископаемыя смотрѣлн какъ на любопыт
ную рѣдкость; никому пе приходило въ  голову, что онн такъ  много
численны, и  много фантастическпхъ гипотезъ предлагалось для 
об-ьясненія ихъ появденія и ихъ существованія. Иные относили 
ихъ ко времени потопа, упомянутаго въ  св. Писанін; другіе при
писывали пхъ образованіе какой-то пластической снлѣ, принадле
жащей землѣ; третьи думали, что они порождены солнечнымъ свѣ- 
томъ, тенломъ н дождемъ. Да Винчи первый опредѣлплъ нхъ дей
ствительное ироисхождеиіе, сказавъ, что они— остатки органпче- 
скихъ существъ. Вскорѣ этимъ вопросомъ начали заниматься и 
ДРУпе выдаюіціеся итальянцы. Фракастеръ писалъ объ окаменѣло- 
стяхъ Вероны; Сцилла, сицнліецъ, о морскпхъ тѣлахъ, обратив
шихся въ  камень, и приложить къ  своей книге гравюры. Н-Ь- 
сколько позже, въ  1721 г., Валлиснерн издалъ письма о морскпхъ 
тк іах ъ , найденныхъ въ  скала хъ, стараясь номощыо ихъ опреде
лить морскіе наносы въ  Италіи. Эти первые піонеры геологіи 
вскорѣ замѣтили пользу, доставляемую устройствомъ музеевъ и  из- 
даиіемъ каталоговъ. Первый музей былъ устроенъ, повидимому, 
Джономъ Кентманомъ,— иримѣръ, которому послѣдовали Кальцеолари 
н Валлиснерн. Внослѣдствіи Фонтанелль предложил'!, составить 
карты, согласиыя съ ископаемыми остатками; но црннцнпъ, лежа
ний въ  основаніи этого, не применялся бы въ  болыномъ размѣрѣ, 
въ  качествѣ истиннаго геологическаго опыта, пока не былъ вве
дешь Смитомъ въ  связи съ англійскими пластами.

Датчанину Стено обязапы мы описаніемъ доорганическихъ гор-
Дооргаипчоскоо НЫ ХЪ ПОрОД'Ь В Ъ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ОргаИИЧвСКИМЪ,—

,,|,озш- разлнчіе въ  выраженіяхъ, которое само по себѣ предпо
лагаете идею о времени. Вскорѣ всѣ признали единодушно, что слои, 
въ  которыхъ встрѣчаются органическіе остатки, болѣе поздняго 
происхождеиія сравнительно съ теми, которые лишены ихъ, такъ 
что доорганическія породы указываютъ на доорганическое время. 
Кромѣ того, по мѣрѣ наконлеиія фактовъ сделалось очевиднымъ, 
что существуетъ важная разница въ  отношеніяхъ ископаемыхъ и что,
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хотя въ  Италін тѣ же виды раковинъ, которыя жнвутъ въ  сосѣд- 
нихъ моряхъ, встречаются и на горахъ, но это наблюдается да
леко не повсюду. Наконецъ, начала выясняться истина, что чѣмъ 
древнѣе нроисхожденіе разсматрнваемаго пласта, темъ рѣзче и 
разница между органическими остатками и живущими въ  настоя
щее время видами. Открыто было также, что одни и тЬ же виды 
часто распространены на поверхности громадныхъ областей, по что 
въ  вертикалыюмъ направленіи одииъ видь быстро появляется за 
другимъ въ  нисходшцемъ порядке, — въ  норядкѣ, который можеть 
быть прослѣженъ вопреки измѣненіямъ, расщелннамъ н иеремѣще- 
ігіямъ пластовъ. И зъ этого вытекаете весьма важное теоретическое 
заключеніе: въ  виду того, что чѣмъ древнее была горная порода, 
темъ быстрѣе сменяли другъ друга различный органическін фор- 
мы, такого рода факты не могли быть объяснены какою-либо вне
запною катастрофою, въ  родѣ всемірнаго потопа, къ которому ихъ 
обыкновенно относили. Очевидно было, что толщина пласта, въ  
которомъ они лежали, и неимовѣрное количество, въ  которомъ они 
встрѣчалнсь, соответствовали до нѣкоторой степени періоду жизни 
этихъ ископаемыхъ, такъ какъ все они, и малый, и болыпія, долж
ны были имѣть свой неріодъ рожденія, жизни и смерти. Когда,
СЛѢдОВаТОЛЫЮ, НеВОЗМОЖНО 6ЫЛ0 бОЛѢе СОМНѢваТЬСЯ, ЧТО Нодостаточ- 

J  v иості» одной ка-нласты В Ъ  ІІЪСКОЛЬКО СОТЪ футовъ ТОЛІЦИІІЫ  наполнены тастрофы.

такого рода остатками, сделалось совершенно невозможнымъ при
писывать ихъ ироисхожденіе какой-либо катастрофѣ, потому что 
все указывало на правильный и последовательный порядокъ дѣй- 
ствій. Это доказательство сдѣлалось еще боліѵе очевиднымъ, когда 
исконаемыя подверглись всестороннему изученію и было доказано, 
что нѣкоторые пласты прѣсноводнаго происхожденія, а другіе мор
ского, при чемъ они сплетены другь съ другомъ подобно лнетамъ 
книги. Этому факту слѣдуетъ приписать окончательное онровер- 
женіе ученія о катастрофѣ и замѣну его учеиіемъ о періодичс- 
скнхъ неремѣнахъ.

И зъ  этихъ иоказаній ясно, что организмы претерпѣвали по
следовательное пзмѣиеніе оте своихъ первопачальныхъ і̂ірашиьшлй̂  
формъ КЪ темъ, которыя существуют!» И НО настоящее " п ш і т а и іи .  ’ 
время, при чемъ процессъ этотъ совершался такъ медленно, что 
для него невозможно определить болѣе короткнхъ сроковъ, чІ»мъ 
нѣсколько тысячелетій. Кромѣ того, оказывается, что условія, унра- 
влявшія вѣковыми измѣненіями организаціи, былп те  же, кото
рый и теперь оиредѣляютъ возможность существованія и расире- 
дктенія жизни. Преемственность органнческихъ формъ указываете 
на последовательное иониженіе температуры. Растенія древнихъ 
времень — растеиія ультратропическаго климата, п эта первобыт
ная растительность указываете, повидимому, на однообразіе кли
мата на землѣ въ  древнія времена, на существованіе во всемъ 
земномъ шарѣ климата высокой температуры. Въ каменоломныхъ 
залежахъ Новой Шотландіи встречаются те  же роды и виды, что 
и въ  Европѣ, и  до такой степени ясно выказывается связь между 
нониженіемъ температуры  въ  последовательные вѣка и раститель-
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ностыо, что дѣлалпсь попытки определить эры преобладающими въ 
п і і х ъ  организмами; такъ, Вроньяръ располагаете эти эры слѣдую- 
іцимъ образомъ: первичные пласты — вѣкъ споровыхъ растеиій; 
вторичные, за нсключепіемъ мѣловой формаціи, вѣкъ голосѣмяп- 
иыхъ; третичный, со включеніемъ мѣловой формаціи,— вѣкъ сосу- 
досѣмянныхъ. Нужно замѣтить, что флора мѣловой формаціи, въ  
общемъ, соединяешь въ  себѣ предшествуюіціе и послѣдующіе пері- 
оды, доказывая, что перемѣна произошла не благодаря внезапному 
кризису пли катастрофѣ, а  мало ио малу, такъ что новыя. формы 
последовательно и постепенно развивались изъ  старыхъ. Послѣ 
эоценоваго періода нреобладаніе получили двусѣмянодолыіыя сосу- 
досѣмянныя растенія, и съ этого времени до плейстоценоваго не- 
ріода получаются неоировержимыя доказательства постояшіаго охла- 
ждеиія.

Дѣлая сравненія между нанболѣе древними и позднѣйншми 
итшаиЛ,Г,тп' вРеменами, мы находимъ указанія на постепенное из-J1U1111 I I  I» І і  I I  р о -  «  •

страистні;. мънеше климата, на переходъ его въ  полярныхъ ши- 
ротахъ изъ ультратроиическаго черезъ троинческій и умѣренный 
въ  теиерешній холодный, въ  широтахъ приближающихся къ тро- 
ническимъ и въ  троппческихъ процессъ пониженія останавливает
ся въ  своемъ развитін гораздо раньше. Такимъ образомъ, оказы
вается, что въ  климате произошли измѣненія въ  порядкѣ вре
мени и порядке мѣстностп, прп чемъ величайшія перемѣны про
изошли въ  холодиыхъ иоясахъ, перешедшихъ черезъ всѣ среднія 
температуры, среднее измѣненіе въ  умѣрепныхъ поясахъ и мини
мальное въ троппческихъ. В ъ общемъ результате получился на 
одной и той лее планете цѣлый радъ поверхностей, приспособ- 
лениыхъ къ различнымъ органпзаціямъ и нредставляющихъ болѣе 
велпколѣппое зрѣлпще, чѣмъ поверхность многихъ планетъ, если 
бы мы могли пзслѣдовать ее, —  потому что между ихъ формами 
жизни могла бы пе существовать тесная связь, которую мы замѣ- 
чаемъ па нашей планете и которая такъ сильна, что мы могли бы 
позабавиться, вставивъ мелсду лепвотными и растеніямп, знакомыми 
намъ, гипотетпческія формы, которыя пополнили бы серію и под
твердили бы выработанный нами начала иослѣдователыіымъ от- 
крытіемъ нхъ въ  глубокихъ слонхъ земли.

Развѣ  это развитіе жизни па пашей планете не указываете 
на такое лее развптіе жизни на солнечной системѣ, которая во 
всей своей совокупности проходите въ  миріады л ете  черезъ все 
оргаиическія фазы? А затЬмъ не можемъ ли мы, на осиованш яв- 
леній, набліодаемыхъ на нашей солнечной системѣ, возвыситься 
до нодобныхъ лее ионятій относительно всей вселенной?

Для того, чтобъ уясиить себѣ вполнѣ послѣдствія этихъ пе- 
ремѣнъ, мы должны остановиться па двухъ весьма важныхъ пред
м етах^ 1) механизмъ нонилсенія температуры; 2) дѣйствіе его на 
органическій міръ.

1) Однообразно высокая температура не могла быть вызвана
шшоиія̂ зоипойна П0ВеРХН0СТИ нашей планеты однимъ только дѣйсгві- 
томноратури. емъ солнца. Высокая и однообразная температура ука-
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зываетъ несомнѣнно на внутреннюю причину, а постепеинное по- 
явленіе климатовъ, обнарулепвавпшхъ сравнительное уснлеиіе силы 
солнца, указываете на слабое уменыиеніо внутренней теплоты. 
Такого рода заключеніе и выставлялось, какъ конечный выводъ 
изслѣдованія земли съ чисто физической точки зрѣнія. Пока ея 
внутренняя теплота пересиливала солнечную, ннкакнхъ климатовъ 
на ней не могло проявиться, и пока не было достигнуто нѣкото- 
раго охлалсденія помощью лучепснусканія, теплота должна была 
быть сравнительно однообразною во всѣхъ широтахъ; но разъ  до
стигнуть извѣстный иредѣлъ охлажденія, тотчасъ начинается рас- 
предѣленіе иоясовъ извѣстиыхъ темиературъ или, другими словами, 
появляются климаты, при чемъ процессъ этого измѣиенія крайне 
медленный и все болѣе и болѣе замедляется но мѣрѣ потери тепло
ты. Наконецъ, когда земля перестаете терять теплоту, устанавли
вается равновѣсіе въ  распределены! климатовъ, сходное съ іѣмъ, 
что м ы  в и д и м ъ  теперь. Какъ чисто физическія соображенія, такъ 
и геологическія побудили фплософовъ притаи въ  этомъ пункте къ 
одному и тому лее заключенію,— къ тому заключенію, которое столь 
часто повторялось,— о древнемъ существовапін земли.

2) Дѣйствіе поншкеиія па органическій міръ. Ни одно суще
ство не можеть лсить въ  темиературѣ выше точки ки- носльдсшм

„ . -  дѣіістшн ini
пѣшя В О Д Ы , потому Ч Т О  условш Ж И З Н И  требуютъ, Ч Т О б Ъ  флору „ фауну, 
изъ одной части лшвого механизма въ  другую обращались жид
кость, сокъ или кровь. Отсюда слѣдуетъ, что разъ планета облада
ете температурою, превосходящею извѣстный предѣлъ, оиа должна 
быть необитаемою. Этимъ объясняется доорганическій періодъ, о 
которомъ мы упоминали выше. Кромѣ того, когда температура по
нижается настолько, что обусловливаете возмолсность суіцествова- 
нія лшвыхъ организмовъ, ея однообразіе на всей поверхности пла
неты производите тождество въ  организаціи. Тождество это было 
бы нолнымъ, если бы теплота была едппственпымъ регуляторомъ 
жизни. Н а этой ступени развитія солнечная теплота занимаете 
подчиненное пололіеиіе: во всѣхъ широтахъ существуете почти од
нообразная температура, и единственный возможный органпческія 
формы лишь те, которыя могуте жить въ высокой температурѣ: 
однообразіе въ  фнзичеекихъ условіяхъ приводить ио необходимо
сти къ однообразно въ  географической лсизни. Но какъ только на
чинается распредѣленіе климатовъ, тотчасъ лее делается возмож- 
нымъ разнообразіе формъ. Тогда-то возникаете весьма важный ре
зультате—  географическое распредѣленіе. К акъ животныя, такъ и 
растенія, жизненныя условія которыхъ несовместимы съ происшед
шею перемѣною, должны удалиться изъ данной мѣстности. В ъ ра- 
стеніяхъ это отступленіе совершается помощью иостепеннаго за- 
болѣванія и вымиранія индивидуумовъ илп невозмояшостыо для 
ннхъ воспроизведенія; въ  животныхъ д і і л о  принимаете иной обо
роте: въ  виду ихъ способности передвиженія происходить добро
вольное удаленіе извѣстныхъ видовъ, и  неподвижность иородъ воз- 
награждается передвилсеніемъ особей. Измѣненная область сдела
лась неподходящею, печальною, неудобною, для ннхъ, п  они поки-
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даютъ се; п  такъ какъ границы, которыя онп въ одномъ случаѣ 
не могутъ, а въ  другомъ не хотятъ переходить, подвигаются впе
редъ, то о і і і і  отступаготъ передъ ними. Если бы измѣноиіе прояви
лось внезапно или было произведено внезаппымъ крпзисомъ, нро- 
нзопіло бы только переполненіе нетронутой области н обраіценіе 
въ  пустыню той, которая подверглась измѣненіямъ. Но такъ какъ 
клѣточка, подвергшаяся дѣйствію новыхъ условій, производить но
вый формы, и такъ какъ физическія перемѣны происходятъ съ 
крайнею медленностью, то отсюда слѣдуетъ иоявленіе измѣиеппаго 
строенія. Такимъ образомъ, понижеиіе температуры ведетъ къ двумъ 
совершенно различнымъ результатами къ созданію оргапическихъ 
формъ въ  послѣдователыюмъ порядкѣ, такъ что однѣ замѣннготъ 
Другія, какъ бы превращаясь одна въ  другую, и, во-вторыхъ, къ 
географическпмъ раснредѣлепіямъ.

Въ своей Физіолоііи я старался подробно объяснить изло- 
огіжшчішын ха- женныя здѣсь начала. Я старался доказать, что сход- 
’псс.-аго рам!!.“' ство> представляемое данными животными и растеиіями, 

»'•ein. 1Іе служить доказательствомъ пхъ неизмѣнности. Эти 
формы удерживаютъ и по настоящее время свой специфическій 
видъ, потому что условія, среди которыхъ имъ приходится жить, 
не мѣияются. Но пусть только средняя температура повысится, сол
нечные лучи сдѣлаются ярче, составъ воздуха измѣнится, и міръ 
организмовъ также подвергнется глубокимъ' пзмѣненіямъ. I I  эти 
перемѣны могу'гъ быть даже пе особенно значительными, а тѣмъ 
не менѣе привести къ  грандіозпымъ результатами Такъ, въ  воз- 
духѣ заключается всего Ѵгооо углекислоты сравнительно со всѣмъ 
его объемомъ. Но стоить удалить изъ него это, повидпмому, не
значительное количество, и вся поверхность земли мигомъ обра
тится въ  пустыню, безъ всякаго признака растительной жизни.

Какъ только физическая геологія подвинулась впередъ, ка- 
каиониоуголміыіі менноуголыіый періодъ занялъ первенствующее мѣсто 

нсріодъ. въ  HCTOpju нашей планеты п началъ считаться главною 
ея эпохою. Благодаря слабому пониженно температуры, получилась 
возможность роскошнаго расцвѣта растительности, насколько это 
допускалось существую щимъ количествомъ тепла. Количество сво- 
боднаго кислорода было меньше, чѣмъ теперь, пропорціопалыю из- 
лпшку углекислоты. Вся та громадная масса углерода, которая 
скрыта въ  нѣдрахъ земли въ видѣ разлпчныхъ уголыіыхъ породъ, 
существовала нѣкогда въ  атмосферѣ въ впдѣ углекислоты. ІІзмѣ- 
иеніе въ  составѣ этой первобытной атмосферы было произведено 
ді.нстнір сігііта подъ вліяніемъ свѣта, потому что, благодаря дѣйствію 
па атмосферу, солнечныхъ лучей, растенія разлагаютъ углекислоту, 

поглощаютъ углеродъ и выпускають кислородъ. Количество угле
рода, которое можетъ быть, такимъ образомъ, усвоено растеніемъ, 
п разлагающее дѣйствіе свѣта прямо пропорціоналыіы количеству 
поглощаемаго свѣта, какъ видно изъ опытовъ, которые мнѣ самому 
приходилось дѣлать. Для образованія такого громаднаго количества 
горючаго матеріала требовались значительные періоды времепи,
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потому что иначе солнце не могло оказать необходимая свѣтового 
вліяиія.

Солнечные лучи продолжали одно столѣтіе за другимъ свое 
дѣло, нзмѣняя механическія отношеиія и составъ атмосферы, со
ставь моря и поверхность земли. Выросли громадные папоротники, 
лепидодендроны, хвощи и шишконосный растенія. Количество ки
слорода въ  воздухѣ все увеличивалось, а количество углекислоты 
уменьшалось; соответственно съ этимъ уменьшалось давлеиіе въ 
воздухѣ, отчасти вслѣдствіе замѣны тяжелаго газа легкимъ, а от
части вслѣдствіе общаго поииженія температуры, которое повлекло 
за собою уменьшеніе абсолютнаго количества пара. Мо- а такжо па 
ре въ  самой глубинѣ своей подвергалось также вліянію М01’°- 
солиечнаго свѣта, ие прямо, а косвенно, потому что, но мѣрѣ того, 
какъ происходило удаленіе изъ атмосферы углекислоты, частицы 
этого газа освобождались изъ океана, чтобы поддерживать равио- 
вѣсіе между его растворепнымъ газомъ н свободнымъ газомъ въ 
воздухѣ. Теперь тЬ болыиія количества углекислой извести, кото
рыя когда-то лежали растворенными въ водѣ, не могли дольше со
храняться въ такомъ видѣ, такъ какъ, за отложеніемъ пзвѣстнаго 
количества угля въ землѣ, слѣдовало неизбѣжио отложеніе равиаго 
количества углекислаго известняка въ  морѣ. Оно могло бъ осѣсть 
въ  видѣ некристаллическая осадка, но чаще всего оно принимало 
форму опредЬленныхъ оргапнзацій, какъ въ болыиихъ известко- 
выхъ пластахъ, современныхъ углю, такъ н въ  позднѣйшихъ. Воз
духъ и океанъ претерпѣвалп, слѣдовательно, измЬненія вслѣдствіе 
дѣйствія солнца, и поверхность земли одновременно съ этимъ под
вергалась еще болѣе явнымъ и, если можно такъ выразиться, еще 
болѣе блестящішъ измѣненіямъ. Роскошная растительность разви
валась въ  жаркомъ и сыромъ климатѣ, и приближалось время для 
появленія болѣе высокнхъ тнповъ, чѣмъ' тЬ, которые существовали 
до сихъ поръ. В ъ старой тяжелой атмосфер-!», папол- за хладшжрои- 
ненпой вредными газами, могли существовать только 
медленно дышащія хладнокровный животныя. ІІо какъ тсилокрошшя. 
толі»ко произошла перемѣпа въ  воздухѣ, получилась возможность 
суіцествованія и для быстродышащихъ и теплокровиыхъ. До спхъ 
поръ высшая степень развитія животной жизни обнаруживалась въ 
лягушечно и ящерообразныхъ организмах!», но даже п они под
верглись измѣненіямъ, ихъ объемъ и жизненная сила увеличились. 
Птеродактиль мѣловой формаціи, летающій яіцеръ, былъ длиною 
въ семьдесятъ футовъ оть одного конца крыла до другого. Воз
духъ сдѣлался годнымъ для млекоиитающихъ, какъ живородящихъ, 
такъ и зародышевыхъ, и для птицъ. Высшія иозвоночныя появля
лись, одно за другихъ, въ  извѣстномъ норядкѣ: морскія, напр., ки- 
тоообразныя, воздушный—летающая мышь, и сухопутный, такъ что 
уже *въ эоцеповой неріодъ попадаются четверорукія: ио человЬкъ 
появился только въ  пліоценовый періодъ.

Хотя съ развитіемъ геологіи могутъ подвергнуться иснравле- 
нію нѣкоторыя изъ заключеній относительно перваго по- время прочего-1 ѵ А ждоіші орга-
явлешя разлпчныхъ оргапическихъ формъ,—такъ, напр., пизмозъ мо-
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ж е н . мі.шіті.еп. они могутъ быть отиесены къ болѣе раннему иеріоду, 
по не по„„докь. н о  в р я д ъ  т  П р 0 и з 0 Й д е т ъ  КаКОе-либо важное іізмѣненіе 
въ  пхъ порядкѣ возникновенія. Птицы, млекопптаюіція, гады, рыбы 
и безиозвоиочныя могутъ быть найдены всѣ въ  самыхъ древнихъ 
слояхъ; организмы могутъ быть открыты даже въ  тЬхъ форма- 
ціяхъ, который считаются лишенными ископаемыхъ. Но врядъ ли 
иреобладаиіе гадовъ перестанетъ быть характеристическою чертою 
вторпчнаго періода, а преобладаиіе млекопитающихъ третичиаго, 
или врядъ ли возникнешь сомнѣніе относительно существоваішг 
неріода, гдѣ преобладающим!» тииомъ жизни были бы безпозво- 
ночиыя. Какія бы ии послѣдовали открытія, они не могутъ ли
шить зн ач етя  физическое заключеніе, что, пока въ  воздухѣ суще
ствовал!» излишек!» углекислоты, <|>лора состояла изъ тайнобрач
ных!» п голосѣмяиныхъ, а въ  каменноугольных!» слояхъ находилось 
лишь очень мало односѣмянодольныхъ и двусѣмянодолыіыхъ сосудн- 
стосѣмянныхъ растеній; они не могутъ опровернуть факта, что жи
вотныя той эпохи были слабодышащія и хладнокровный; н что только 
тогда, когда кпслородъ воздуха увеличился въ  количестве, а сред
няя температура понизилась, показались птицы. Хотя и въ форма- 
ціяхъ, предшествовавших!» стопфильскому шиферу, можно найти 
живородящих!» и Двуутробныхъ животныхъ; хотя подъ лейясомъ 
можно найти древоядныхъ и травоядных!» жуковъ, кузиечиковъ, 
стрекозъ н майскихъ жуковъ, и скорпіоновъ и тараканов!» нодъ 
каменноугольным!» слоемъ; хотя тамъ лее, подъ угольнымъ иластомъ, 
могу'гъ встрѣтиться саламандры и ящерообразныя лягушки, прп- 
мѣромъ которыхъ можетъ служить архегозавръ; хотя пресмыкаю- 
іціяся, какъ, напр., телерпетонъ, могутъ быть найдены ниже древ
няго красиаго песчаника, — тѣмъ не менѣе связь между составомъ 
воздуха п формами жизни останется навсегда непоколебленною. 
Всегда останется нетронутымъ фактъ, что географическое распре- 
дѣленіе типовъ предшествовало иоявленію существующихъ родовъ; 
что организмы появлялись вначалѣ въ  жидкой средѣ, въ морѣ, 
затЬмъ въ рѣкахъ и, наконецъ, на землѣ: что лучистые молюски, 
членистые и позвонковые жнлп сначала въ  водѣ, гдѣ лучистые 
и остались; что ареною усиленной жизненной дѣятельности былъ 
уровень моря, гдѣ воздухъ и вода соприкасаются; что индивиду
альное развитіе составляешь повтореніе развитія мірового. Остает
ся еще одно важное заключеніе: что фауна млекопитающихъ рас
пространились быстрѣе, чѣмъ фауна черепокожныхъ; что тепло- 
кровныя животныя отличаются далеко пе такою долговечностью 
рода, какъ хладнокровный; что также точно и возможность мус
кульных!» сокращепій нодъ вліяніемъ гальванической силы суіце- 
ствуетъ дольше у послѣднихъ, чѣмъ у первыхъ; что если тепло
кровный породы отличаются менынею долговѣчностьто, за то оин 
обладаютъ большею жизненною энергіею,— быть можетъ, впрочемъ, 
это именно н есть причина, а первое—дѣйс/гвіе, что, несмотря 
на безчпеленныя формы, обнаруженный различными родами, про
должительность ихъ существоваиія такъ велика, что опи пережива- 
ють обширныя перемѣны въ  топографін занимаемыхъ ими странъ;
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что планъ индивидуалыіаго развитія былъ всегда одииъ и тотъ 
же, какъ прежде, такъ и теперь, и что однородность виѣшннхъ 
вліяиій производить однородность оргапизаціи.

Въ первое время своего появлеиія теоретическая геологін 
распадалась на двѣ школы: одна настаивала на ѵченіп у->ето о ,!аТа-
1  "  .  г .  -  -гг строфах-!, и  О Д ІІ-
о катасгрофахъ, другая на учеши о едппообразш. Пер- »полрааш. 
вая считала, что иеремѣны, нроисшедшія въ  исторіи нашей пла
неты, совершались внезапно, неожиданно. Это ученіе черпало от
части свою силу въ  господствующем!» убѣжденін, что Провидѣніе 
постоянно вмѣншвается въ  дѣла природы. Другая школа, основы
вавшаяся на великомъ прпнципѣ неизмѣииости законовъ природы, 
утверждала, что дѣла шли всегда точно такъ же, какъ теперь. По
следователи ея оказывались стоящими въ оппознціи съ привержен
цами ученія о катастрофах!» и въ этомъ отпошенін были, пожалуй, 
не совсѣмъ вѣрны своимъ принцппамъ. Всякое ученіе о едннообра- 
зіи, разсмотрѣниое съ самой общей точки зрѣнія, включаетъ въ 
себѣ понятіе о катастрофе. Можно привесть массу нримѣровъ в-ь 
подтвержденіе этой истины. Башня, основаніе которой медленно 
осѣдаетъ, можетъ все больше и больше наклоняться въ теченіе іге- 
лаго ряда столѣтій, но наступить неизбежно день, когда ей при
дется упасть. Однообразіе всегда включаетъ въ себѣ понятіе о ка- 
тастрофѣ. Хотя геологическія событія происходили, повидпмому, 
спокойно и однообразно, много было въ  ихъ исторіи и внезапных!» 
кризисовъ. Кромѣ того, лица, принявшін учеиіе о едипообразіи въ 
абсолютномъ смыслѣ этого слова, должны были бы обратить вин- 
маиіе на измѣненія въ  интенсивности фнзичеекихъ дѣйствій, явля- 
ющіяся результатом!» ихъ собствеииыхъ принцнповъ. Однообразное 
охлажденіе теилаго тЬла происходить сначала быстро, а заті.мъ все 
медленнѣе н медленнѣе. А неизмѣнность химических!» перемѣиъ 
обусловливаем» болѣе силыіыя и рѣзкія измѣнепія при высокой 
температурѣ, чѣмъ при низкой.

Но хотя намъ можетъ показаться съ перваго взгляда, что 
ученіе о катастрофах!» гармонирует!» вполиѣ съ уче- посліиоватолі.- 
піемъ объ управленіи вселенной Провндѣніемъ и что ■фшшмаомып
нослѣдователыюе пронсхожденіе разлпчныхъ органпче- чело"|;комъ- 
скихъ формъ обнаруживаетъ лишь вмешательство Творца, кото
рое, какъ утверждали, проявлялось отъ двенадцати до двадцати 
разъ, если не больше, мы можемъ радоваться, что этп важный 
ученія получили гораздо болѣе прочное основаніе. При настоя
щемъ разсмотрѣніи фактовъ, они приводить къ совершенно раз
личному заключенію. Фйзіологическін изслѣдованія открыли, что 
всѣ животныя, даже человѣкъ, во время своего процесса развитія 
проходятъ черезъ послѣдователыіые ряды развитія. Исходя изъ 
простой клѣточкн, они образуютъ одну форму за другою въ  онре- 
дѣленномъ порядкѣ. Во время этого длиннаго процесса развитія, 
всѣ индивидуумы проходяті» постепенно черезъ различный фазы. 
Но никто, но всей вероятности, не подумаешь, что эти перемѣны 
произошли вслѣдствіе вмешательства Провидѣпія. Напротивъ того, 
всѣ эти перемѣны являются неизбежным!» результатомъ того, что
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t p ' S / Z r  П!>0П30ІІИ0 Р™Ь"ге подъ ш іяиіемъ закона развитія, п 
:шкоію)іъ. върнымъ иредвѣетникомъ того, что будетъ піюисхо-штг

ви л ы ' яи^тп1)ГаіПІЧеСК0МлЪ МІрѢ ,г°слѣдователыіые разряды, роды и 
иды являются какъ бы снимкомъ переходныхъ зародышевыхъ

ВЪ СаМ0МЪ дѣлѣ’ можно сказать объ этпѵъ 
послЬдовательньіхъ геологическихъ организмахъ, что онп простые

~ ~ 3ар0ДЫІІІИ’ получившіе способность 
^стоіТи Х З  р  Т Ъ 1Ш?  0 Т д Ь л и ть  ,ІС Т °1)ІІ0  индивидуума отъ 
еѵиб- тт т п?п Су.?Ьт? п п1)0І’І)ессъ одного не слѣдуюгь
2 т е л ь  г п ДРУГ0Г°- ЕСЛН ЭТП формьі принимаются послѣ- 
rnntr ™ отдельными индивидуумами, то почему не могутъ онѣ 

последовательно приниматься и цѣлого расою? Мы поступили бы

“ Й Г ФСКП' е<ЯИ бЫ рѢшили’ ™  ходъ Р азв и й . въ  одномъ 
нсхоЛ  m m » T ra I  0ГЬ Х0Да Развитія въ другомъ. Разъ  въ  одномъ 
Іш гш т .° Т ^ яется закономъ, то же должно повториться и въ
ттвптЬт m  “®СТ0!|,гельствІ°> ™  нндчвидуумъ проходить свой цпклъ 
развитая в ь  несколько мѣсяцевъ, а раса въ  нѣсколько вѣковъ не

значешя. Мѣрпло времени, къ которому слѣдуегь’ въ
О человѣк-Ь гпппп аТЬ’ относительная продолжительность жизни. 

іеловЬкЬ говоряті», что онъ ирожилъ долго, если онъ достигъ
шпп'ютпТГ Т Н0 ПеСЬ ІІеРІ0ДЪ человѣческихъ воспомннаній, об- 
с л ѵ ч Т  rfr НѣсК0ЛЬК0 ™ сячъ лѣгь- не доставляетъ намъ ни одного 

1 Р? ДеіШГ’ 3pkTOCTn нли очерти рода. Слѣдователыю лица, 
типшт ѵ Г 1 БЪ преемственности родовъ, последовательно смѣ- 
л Г п Х о ^ ; ! 1 Г7ѴДРУГа ВЪ І)азли'шыя эпохи жизни земли, истинное 
если бъ б0“ наГ0 юіѣшательства, хорошо бы сдѣлали,
если бъ определили, гдѣ прекращается дѣйствіе Бога. Имъ такъ
М * ?  будетъ сказать это> какъ тРУДно определить въ радуге 
і п ш  і < Іі0Н']аеТСЯ 0ДИНЪ ЦВІІТЪ и начинается другой. Они также 
rtri i ѵ Д 0Т? ’ 0СЛИ пспомнять, что въ  велпкихъ міровыхъ со- 

в р е м е н и  0 ', 0 n b  великъ II что не можеть быть 
с>щесівенной разницы между неремѣною, происшедшею въ пѣ- 
сколько дней, и перемѣною, требующею для своего совершения не
сколько тысяч елѣтій.

1Сатаст?офыОВрОМ011НОе сУи№ствовате разлпчныхъ тпповъ одной и той
опровергаются же породы служить неопровержимым!» доказательствомъ 

постепенная перехода отъ одной формы къ другой безъ 
„от.. катастрофъ; заключеніе это еще больше подтверждается 

такимъ, напр., обстоительствомъ, что даже ископаемый раковины 
современныхъ птальннскихъ туфовъ выказывають нѣкоторое сход
ство съ темн, которыя и по настоящее время живутъ въ  Среди
земном!, морѣ: нѣкоторыя изъ древнихъ раковинъ въ  два съ по
ловиною раза больше тенерешнихъ, а пласты, заключающіе въ  себѣ 
семьдесятъ процентовъ теперешиихъ раковинъ, нереходятъ посте
пенно въ  пласты, заключающіе въ себѣ исключительно раковины 
послѣдияго времени. Это, очевидно, указы ваем  на постоянно ме
няющееся впечатлѣніе, приводящее къ соотвѣтствующимъ измѣне- 
ніямъ формъ. Это слуліитъ доказательствомъ постепеннаго пере
хода іхъ новой формѣ,—перехода, для совершенія котораго пона
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добилось громадное количество времени. То обстоятельство, что 
современный северный олень встречается въ гехъ  же рѣчныхъ 
осадкахъ, что и исчезнувшій гиипоиотамъ, доказывает!», что суще
ствовало такое иоложеніе дѣлъ, когда возможна была совместная 
жизнь этихъ животныхъ въ одной н той же местности, и что, вь 
виду медленная измѣнепія физическихъ нричииъ, одни животныя 
вымерли, а другін приспособились къ новымъ условіямъ и живутъ 
и по настоящее время. Регулированіе этихъ явленій исключительно 
физическими условіями доказывается темъ, что въ  нещерахъ Ав- 
страліи всѣ млекопитаюіція двуутробиыя, а въ нампасахъ Южной 
Америки они соединяются съ чисто туземными формами, броне
носцами, лѣннвцам и и т. д., указывающими на наследственную пе
редачу. Многочисленные примѣры такого же рода сохранились и 
въ  пластахъ болѣе древнихъ временъ: такъ, характеристическою 
чертою всего вторичпаго періода было удивительное развитіе пре
смыкающихся, между темъ какъ третичный періодъ отличается раз- 
витіемъ млекопитающихъ. Но млекоиитаюіція явились на сцену 
задолго до псчезновенін пресмыкающихся. И  въ самомъ дѣлѣ, по
следняя существуютъ и но настоящее время; морскіе ящеры со
вершенно исчезли, но рѣчные и земные сохранились, хотя число 
видовъ и особей уменьшилось. Между темъ такого рода совмест
ное суіцествованіе пресмыкающихся и млекопитающихъ совершенно 
не согласуется съ учепіемъ о кризисѣ или катастрофе-, оно указы
ваешь на связь, существующую между измѣненіямн въ организмахъ 
и измѣнеиіями въ  физическихъ условіяхъ.

Кювье доказывалъ свое ученіе о постоянстве видовъ темъ, 
что древиѣйшія формы какъ бы не подверглись ника- 
кому измѣненію, а все существующш противятся пере- „«доч-ь. 

мѣнамъ. Если бъ его наблюденія ограничивались періодомъ чело- 
вѣческихъ воспоминапій, онп могли бы быть справедливыми, но 
такого рода неріодъ составляетъ лишь одинъ момеитъ въ безгра- 
ничномъ прогрессѣ, разематриваемомъ нами, и съ этой точки зрѣ- 
нія ученіе Кювье совершенно не выдерживаешь критики, глпдоипмтелі.- 
Можно ли придавать какое-либо зиаченіе тому, что нашп "0LT', ( 
домашнія животныя не представляютъ никакихъ пзмѣнеиій но 
сравнепіи съ соответствующими изображеніями, нарисованными на 
гіероглифическихъ памятникахъ Египта, или ио сравненію съ над
писями, оставленными древними авторами? Такого рода доказа
тельства не имѣютъ никакой цѣны. Спрашиваетъ ли геологь мнѣ- 
нія у архитектора, происходили ли въ  самомъ дѣлѣ повышенія и 
нониженія земной коры? Развѣ не получился бы въ  этомъ слу
чае  отвѣть, что изъ разсмотрѣнія всехъ европейекпхъ зданій оче
видно, что ничего подобная никогда не происходило? Наклонная 
башня или церковь съ покосившимися стенами въ  Италіп можетъ 
не быть взята въ  расчетъ; даже пирамиды удостовѣряютъ, что въ 
Египте не произошло ипкакихъ перемѣнъ,— онѣ стоять прочно на 
своихъ основаиіяхъ. Но какое зиаченіе представляютъ все эти 
факты, если противопоставить ихъ массѣ доказательству предста
вляемых!» наклоненными и разорванными пластами? А мелсду темъ
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такпі именно доказательства приводятся въ  подавержденіе иосто- 
янства вндовъ животныхъ. Факты, съ которым,, имѣеІъ дѣло з і

“ МЪ’ На 00шшан™ “ торыхъ разсуждаетъ архитек- 
торъ. они не могугъ служить доказательствами, такъ какъ имъ не 
дослает ь времени. Земная кора двигалась— это факгъ безспорный 
котораго нельзя отрицать, хотя бы всѣ здаігія въ  мірѣ сохранили 
перпендикулярное ноложеніе; организмы подвергались измѣненіямъ 

,въ  течете  четырехъ тысячелѣтій никакихъ ощутителыіычъ 
перем Lin, не замѣчалось въ  нихъ.

Если даже были созданы одновременно всевозможный орга-
шГм фйзТо": ническ]Я Ф°РМЫ и комбинаціи, то, во всякомъ случаѣ 
окнхъ условін. мноия изъ ннхъ исчезли; вымерли всѣ типы, не соот- 

вѣтствовавіше внѣншнмъ условіямъ или средѣ, въ  которыхъ имъ 
приходилось жить. Какъ только физическія условія подвергаются

Т°ТЧаСЪ образУется соответствующее измѣненіе вь  
формахь, и  старательное нзучеиіе оставшихся формъ тдетъ намъ 
возможность оиредѣлить физическія, и обратно, всесторонне^зна- 

Физическихъ условііі даегь возможность указать на ф о м ь , ко- 
торыя могрть избѣжать исчезновенія. Факты! на которые опирал”
полов/ Г Г " '1™  СПРавѳда?вои?  ученія. Неподвижность 
родовь вовсе не являлась иослѣдствіемъ впутренняго сонротивле-

что Т Т °  ДаННЫМИ ВИДаМИ’ а ЛШ,ІЬ Доказательство^ того. 
T T i L  t .  фнзичоскш силы не подвергались болыиимъ измѣне- 
ніямъ в ь  разсматриваемый имъ періодъ времени.

Го, что обозначается здѣсь подъ названіемъ измѣненій физи-
' іХіГфшшчо-'  'Іескихъ силъ или условій, не есть внутреннее измѣне-
n Z u r yT nin- Ше ПХЪ хаРактеРа» 110 ЛИ,,ІЬ измѣненіе ихъ образа дѣй- 
сгвія, номощыо котораго они влінютъ другъ на дрѵга. и то ѵсили-

к Г Г ° п Г бѢВМОта- ФаКТЪ пРогРе^ в н а г о  двнжевія свѣта, о 
коіоромь повЬствуютъ намъ ненодвижныя звѣзды, открываетъ нс-
горпо мпллюна прошедшихъ годовъ и доказываешь, что силы при
роды не подверглись внутренним!, измѣненіямъ, что свѣтъ распро-

7 х Х Т ™ я° \ г Г ° ' Же °К0рГ ЬЮ’ тѣ »  оптическія
L n !  дЬйствія н измѣняетъ свою напряженность соотвѣт-
сівенно разстояіпю, какъ прежде, такъ н теперь, что размѣры тѣлъ 
определялись всегда тепломъ. Это—по самой природѣ своей абсо- 

непзмѣіІньш вещи. Подобнымъ же образомъ и замерзаніе 
воды и ея кииѣніе при извѣстномъ давленіи были всегда одни и 

;ке; существовалъ всегда высшій и низшій иредЬлъ для жизни 
стошшнй въ  связи съ термометро мъ: животныя никогда не п о Г я І  
лись ниже 34° Ф. или выше 212° Ф.

Но изъ этой неизмѣнности естественныхъ иричинъ возника” 
“ Г ,,а ;?та  измѣненія въ  условіяхъ ихъ дѣйствій, и это именно 

оказываешь свое вліяніе на органическія формы. Н е
которые изъ  этихъ формъ оказываются не въ  силахъ существо- 

Іірп ДЬйствіи медлеинаго процесса измѣненій; дрѵгія аккли
матизируются или приспособляются, или приноравливаются къ но
вымъ условіямъ, измѣняясь сами, въ  свою очередь; это именно 
обстоятельство и объясняешь удовлетворительнымъ образомъ исчез-
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новеніе старыхъ формъ и появленіе новыхъ,— событій, происхо- 
дившихъ медленно, въ  безконечно долгіе періоды времени, скорѣе 
совершенно незамѣтно, чѣмъ нослѣ внезапной катастрофы илп 
кризиса.

Ученіе объ измЬненіи видовт, встрѣтило не малое соиротивле- 
ніе. Тѣ, которые отказывались признать въ  немъ одну превращено 
изъ истинъ природы, пе придавали, вѣроятно, достаточ- 1ШД01Г'" 
по значеиія физіологическимъ доказательствами Когда они спра
шиваютъ: видѣлъ ли кто превращеніе одпого рода въ  другой, до
бился ли хотя бъ одинъ экспериментаторъ такого иревращенія 
искусственными средствами, они но принимаютъ въ  расчетъ вре
мени. Въ одной баснѣ разсказывается слѣдуюіцее: цвѣты вступа- 
ютъ между собою въ разговор!,. «Нашъ садовникъ», сказала роза 
лиліи, «будетъ всегда жить. Я не замѣтила въ  немъ никакой иерс- 
мѣны. Тюльпанъ, умершій вчера, говорилъ мнѣ то же самое; онъ 
считалъ садовника безсмертнымъ. Я увѣрена, что онъ никогда и 
не родился».

Два образа дѣйствій показываютъ намъ вліяніе физическихъ 
силъ на органнчеокія формы. И хъ продолжительное влі- д ш1 образа л ьн 

и т е  на индивидуумъ можешь вызвать нѣкоторыя измѣ- стшя- 
ненія въ  немъ, способствовать развитію одной части, застою дру
гой; эти измѣненія, передаваясь паслѣдственнымъ путемъ, могутъ, 
наконецъ, сдѣлаться постоянными, такъ сказать, закрѣпиться. Такъ, 
данное растепіе можетъ съ течеиіемъ времени, подъ вліяніемъ ие- 
измѣнно дѣйствуюіцпхъ физическихъ условій, подвергнуться корен
ному измѣненію и дать начало новому растенію, какъ только, 
вслѣдствіе повторенія этихъ измѣнепій въ цѣломъ ряду послѣдо- 
вательпыхъ поколѣній, они сдѣлаются настолько полными и глубо
кими, что будутъ постоянно передаваться въ  слѣдуюіцее поколѣ- 
ніе. Быть можетъ, это именно и происходило со многими нашими 
огородными растепіями, отдѣлыіые виды которыхъ можно получить 
изъ с і і м я н ъ .  Но есть еще и другой сиособъ достиженія того же 
результата, даже если бы мы отвергли ученіе св. Августина, ко
торый въ  своемъ сочииеніи D e Civitate D ei показываешь, какъ 
острова могутъ быть заселены животными путемъ «самопроизволь
н а я  зарожденія». Всѣ органическія формы возникаютъ первона
чально изъ простой клѣточки, развитіе которой, насколько это видно 
изъ достигнутой конечной формы, зависишь, очевидно, отъ физиче- 
скихъ условій, вліянію которыхъ она подвергалась. Р азъ  эти усло- 
вія измѣпнются, должна обязательно пзмѣниться и эта конечная 
форма; такимъ образомъ, такъ какъ всѣ органическія существа 
имѣюшь одно общее происхожденіе — исходить всѣ изъ клѣточки, 
а эта клѣточка подчиняется безропотно всѣмъ окружающим!, ее 
вліяиіямъ, то исходъ таковъ, какой получился бы отъ превраще- 
нія, потому что потомокъ не похожъ уже на своихъ предковъ. Та
кая точка зрѣнія на эти измѣненія гармонируешь вполпѣ съ на
шими лучшими физіологическими знаніями, такъ какъ она не огра
ничивается небольшою частью жизни отдѣлыіаго индивидуума, но 
обнимаешь весь его циклъ развитія. Для полнаго ознакомленія съ
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этимъ взглядомъ, совѣтую прочесть вторую главу второй книги 
моей Физюлоии. "

Но здѣсь возникаешь вопросъ: зависитъ ли измѣненіе орга- 
х Й : ^ - Ш1Чес1ШХЪ .Ф°РМЪ исключительно отъ вліянія внѣш-

:.°Мь. ннхъ условій или также и отъ силы развиты, заклю
чающейся въ самихъ формахъ?

Будемъ ли мы разематривать весь рядъ органнческихъ серій 
в ь  пхъ послѣдовательномъ развитіи, илп займемся нзслѣдованіемъ 
развитія отдѣіыіыхъ нндивидуумовъ, мы непремѣнно иридемъ къ 
заключенно, что все совершается подъ руководствомъ закона; во 
в с і і х ъ  этихъ измѣненінхъ царить необыкновенный порядокъ, а но- 
рядокъ указываешь всегда иа дѣйствіе закона. Но при этомъ не
обходимо поступать крайне осторожно, философски, ' потому что 
обманчивая внѣшность часто можетъ ввести насъ въ  заблужденіе 
и  заставить приписывать закону развитія то, что обусловлено въ 
действительности физическими условіями, подчиняющимися, въ  свою 
очередь, своимъ собственным'!, законамъ. Сказанное нами пояс
няется фактами, которые происходишь на обитаемой поверхности 
нашей планеты, нретернѣваюіцсй послѣдовательное охлажденіе. На 
Ы Таі?  поверхности можетъ показаться послѣдователь- 

- ныи рядъ растителыіыхъ типовъ, которые будутъ въ 
одномъ случаѣ исчезать, въ  другомъ развиваться. Говоря объ этихъ 
явлешяхъ, мы можемъ называть нхъ творчествами и истребле- 
ншми и приписывать дѣйствію божества; во-вторыхъ, мы можемъ 
приписывать ихъ внутренней снлѣ развитія, свойственной каждому 
зародышу, которая достигаетъ въ опредЬленпое время своего мак
симума, а затЬмъ иадаетъ и уничтожается; сравнивая каждый нзъ 
этихъ тиновъ съ предшествующими и последующими, мы прихо
димъ къ мысли о дѣйствіи управляю щ ая закона; въ  третьемъ 
случат, мы можемъ обратить внимаиіе на внѣшніи физическія усло- 
в ія— понижеше теплоты, которое само подчинено опредѣленному 
дт.йствпо математическаго закона п обусловливаем собою вазлнч- 
ныя органическія измѣненія. 1

Первое изъ этихъ объясиеній означаетъ въ дѣйствительности 
произвольную н непзмѣнную волю божества, которое вы зы ваем  къ 
существоваищ и уничтожаеть все, что ему угодно, согласно сво
ему желанно; а между тЬмъ замѣченный нами необыкновенный ио- 
рядокъ въ  развитш служ им  доказательствомъ, что его желанія не 
эрратичесшя, а согласны съ чистымъ разумомъ. Второе иредполо- 
жешо нодразумѣваетъ, что каждый зародышъ подчиняется закону 
непрестаииыхъ оргапическихъ измѣнеиій, хотя бы и по волѣ боже
ства. Іретье иодразумѣваетъ, что послѣдователъиые типы обязаны 
своимъ ироисхожденіемъ и исчезновеніемъ физическимъ вліяніямъ 
которыя, въ  свою очередь, мѣняются согласно математическимъ за
конамъ, потому что законъ охлаждеиія, занимающій насъ въ  на
стоящее время, подчиненъ именно такой строго-математической не
обходимости.

Сравнивая всѣ эти три объяспенія, мы склоняемся въ поль
зу иослѣдниго, какъ это было съ физіологами, въ  виду его строго
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научнаго характера, и не удивимся, еслп увидимъ, что 
ято предположеніе поддерживается цѣлымъ рядомъ фак- :ітихт. обьяеио- 

товъ, основанных'!, на нринцинЬ, что появлеиіе новыхъ 
формъ не совершается ио нзвѣстиому неизбѣжиому порядку, а на
ходится въ извѣстномъ отноніеніи ко времени. Индивидуальное раз- 
витіе показываешь, что развитіе организма совершается такъ, что 
извѣстныя (|юрмы появляются одна послѣ другой въ извѣстиые 
промежутки времени: но ошибочность такого заклгочсиін сдіѵіается 
очевидною, какъ только мы обратимъ вниманіе на фнзичесшн усло- 
вія, которымъ подчиняется развивающійся организмъ. Переходъ че
резъ данную форму въ данную эпоху происходишь согласно отио- 
іпенію къ пространству и его условіямъ, а не ко времени. 1о же 
можно сказать и относительно жизни земли: если бы 
развитіе происходило согласно времени, у насъ иолу- гласно опюшо- 
чился бы последовательный рядъ последовательныхь (,тіі,і|істнѵ1а110 
степеней развитія по мѣрѣ того, какъ земля станови- -о „роме... 
лась старше, и во всѣхъ мѣстностяхъ современные въ  данный мо- 
ментъ организмы были бы сходны; но если бы развнтіе шло со
гласно пространству, такой строгой последовательности не было 
бы: вмѣсто нея получился бы рядъ прерывистыхъ серій, связь ко
торыхъ завис'Ьла бы отъ ненрерывныхъ вѣковыхъ измѣнешй фи-
зическихъ условій.

Оказывается, что такъ оно и было. Наир., во всемь сьвер- 
иомъ иолушаріи въ  теченіе третичпаго иеріода исчезнувшая нла- 
неитарная фауна была современною съ исчезнувшею двуутрооиою 
фауною въ  Астраліи. Если бы развптіе совершалось согласно вре
мени, по врожденному стремленію, а не согласно внѣшнимъ влія- 
ніямъ, тины для одной п той же эпохи въ  обоихъ полушаріяхъ 
были бъ одинаковы; при согласіи же съ  внѣшними вліяніями, не
зависимо отъ времени, они должны были бы быть различными, 
какъ оно въ  действительности и есть.

Если бы хорошо идущіе часы, двнжущіеся благодаря дѣйствио 
собственная внутренняго механизма, былн остановлены на всей 
землѣ въ одну и ту же минуту, бой ихъ раздался бы одновременно. 
Но солнечные часы, показывающіе время нодъ вліяніемъ внѣшней 
причины, въ  разныхъ широтахъ указали бы разные часы, или же, 
въ случаѣ отсутствія необходимая свѣта, тЬни пхъ совершенно 
бы исчезли.

Что же касается до растительная царства, то къ  нему мо
гутъ быть примѣнимы принципы, управляющіе явленіями живот
н а я  міра. В ъ  весьма ранній періодъ времени, до каменноуголь
н а я  періода, существовали уже всѣ различный формы раститель
ной ткани, и съ точки зрѣнія времени ничто не мѣшало имъ 
соединиться по всему свѣту въ  сходный по строеиію комбннацш. 
И въ  самомъ дѣлѣ, насколько можно судить по ботанике каменно
угольная періода, въ  то время существовала гораздо большая 
однородность, чѣмъ теперь, просто потому, что распредѣіеніе тепла 
было болѣе однообразно и разница климатовъ менѣе рѣзко обозна
чалась. Но затЬмъ различіе формъ, согласно климатическому рас-
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лредѣленію, д-Ыаетоя псе б о й с  и болѣе аамѣтньшъ хотя н аш  
рнходнтсн вернуться къ  внльденсшШ формаціп, ™ б Г у в и Х  

Ц й г у щ и  растеш я, т  исш ш чеш емъ г о л о с С ш ш х ъ , н аш ., иТшко- 
“  д а а д о в ы я . Всего этого и слѣдовало ожидать р азъ  X  п ш  

пш аемъ ученіе о внѣшнемъ вліяшн: совершенно иначе предста-

н Г с и / р а в в и ^ ІГ'ШѢ ,І1,ШШ™  У'ге“ П ° и -ьнутрен-
Обративъ теперь вииманіе иа животное царство, мы увидимъ 

і:рошп?ш жішот- ПОЛІІОе подтверждено своихъ мнѣній. Расиредѣленіе угле- 
ВЪ аТМОсфеРѣ’ отл°женіе угля въ  землѣ, осаж- 

- , ^  пзвестп въ М°РѢ» освобожденіе значительная ко
л и 1̂ 'п а  кислорода въ воздухѣ и ослабленіе атмосферная давле-
- m д н Г п т т Г '  Д ТВ1Я’ совершавшіяся одновременно,— соирово- 
”  ІІ0ЯВЛеіІіемъ теилокровныхъ млекопитающихъ, иолучившихъ
и з П Г ,  mZ 7’ В03М0ЙШ0СТЬ ^ в о в а т ь .  Быть можегь, первьш 
т р ш ш т  млекопитающихъ, подобно нашимъ животнымъ, нодвер-
^Г м -Ь ^ ѵ Т ѵ и  ВеЛИ иеповоР°ТЛ1ШУю жизнь и слабо дышали; но, 
по Ml.pL 5 .ij ппешя среды п поішженія температуры, возникли бо-

; отг« прНЫН ЮРМЫ ЖиЗІШ’ Х0ТЯ ІШМЪ- по Бсей 'вероятности, при- 
п и ц ъ  к о Г Г  “  1™ ° МУ П0Р*°'ЧГ> ярсадо чѣмъ вс-ціѣтюь 

™  ?  В? ХЪ “ т ш ъ  обладаюгь наиболѣе снль-нымь ды хатем ъ и наибольшею теплотою.

ИзмІ’ігеттіctITrt Т , ИСХгАИЛ0 ВЪ атмосФеРѣ> происходило и въ  морѣ.
еГ° ВЛШЛП на 5,швущіе въ 1ІСМЪ организмы,

ничег pro ѵРя0С? ІНЫе Лучи ИЗГЛІШІ изъ атмосферы большое ко- 
” , - “ екислоты, разлагая ее черезъ посредство растеній-
вот! ызвестн’ Растворенной въ насыщенной углеродомъ
ствіИ Г Г “ 6™  Ше’ чѣмъ ЭТ0 В03Ы0ИШ0 было впослѣд- 
П іГ т п т nrt 5 известняка сдѣлалось необходимымъ явленіемъ.
овгаіппми п РеМ ВЪ С°СТавѢ М°РСК0Й воды, обитающіе въ ней 
организмы подверглись силыіымъ измѣненіямъ. А внослѣдствіи
S S 1™ “  ТС,ГЛ0Та НаЧаЛа преобладать на поверхности“ i надь ея внутреннею теплотою, составъ морской воды, въ  отноше- 

ІЯ 0Я солености, изменился велѣдствіе различія въ  испареніи въ
S r S d o  шиРотахъ’ обстоятельство, оказавшее пензбѣжно с н Г  
ное влшніе на жизнь морскпхъ животныхъ.
ѵ . .  0сновываясь на только что уномянутыхъ фактахъ о иослѣ- 
.'cXZTmwT 1ШХЪ ископаемыхъ въ Австралін п Бразиліи и на сход- 

.н '7 Т п  n J  11ХЪг СЪ Ф°Рмами- существующими и теперь въ 
г .п  ип по ! 1“ ’. нѣкоторые изслѣдователи настаивали особенно 
сильно на передачѣ строешя по наслѣдству н выводили отсюда за
ключена, что такого рода примѣры см еш анная свойства, что они

Г Г ”  ° п  Внѣшнихъ в‘,вяні*. а отчасти огь силы внут- 
Реиняго развиты. О іъ  двуутробныхъ животныхъ происходить дву-
утробпыя, оть зародышевыхъ— зародышевый. Здѣсь не безиолезно
б ід е іь  привесть примѣръ изъ неорганическая царства. Два куска

Г и  чТмъ ЮВе0ТП М0Гута по W  какого-либо p S
ліѵѵгой пп НЪ ИЗЪ НИХЪ удетъ Разбиваться на ромбоиды, а 
другой на аррагонитическіи призмы. Обломки будуть отличаться
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другъ оть друга не только своею кристаллическою формою, ио и 
своими физическими качествами, напр., плотностью и твердостью, 
а также и оптическими. Можно сказать, что изъ крнсталловъ из
вестковая шпата произойдуть кристаллы известковая шпата, а 
нзъ аррагонптическихъ крнсталловъ— аррагонитическіе. Можно ска
зать, что въ  этомъ случаѣ наблюдается внутреннее стремленіе къ 
ііронзведенію такого результата, подобно тому, какъ мы говоримъ, 
что у двуутробныхъ существуетъ внутреннее стремленіе пропзвесть 
двуутробныхъ; но если въ нашемъ примѣрѣ мы начнемъ искать 
причину этой причины, мы увидимъ, что она заключается въ фи- 
зическомъ вліяніи, действовавшем!» давнымъ давно и обусловлпва- 
юіцемъ необходимость для углекислой извести производить арраго- 
нитъ, когда она кристаллизуется при 212° Ф., и известковый 
шпатъ, если процессъ кристаллизаціи совершается при болѣе Игар
кой темиературѣ; и разъ это (физическое вліяпіе оказало свое дѣй- 
ствіе, хотя бы за нисколько тысячелѣтій тому назадъ, оно никогда 
не прекращается, а постоянно обнаруживается во всей будущей 
нсторіи техъ и другихъ. То, что мы называемъ наследственною 
передачею и пршшсываемъ внутреннему свойству, особенности или 
сплѣ, можеть быть лишь иростымъ обнаруженіемъ физическая 
вліянія, оказаннаго за много времени до того.

Наконецъ, идея о внутренней снлѣ развптія находится въ 
связи съ временемъ и совершенствованіемъ и высту- прорванная »Р- 
паетъ на сцену только тогда, когда мы обращаемся къ г' " ь . ка" 
іізслѣдоваиію ограниченной части или числа иредметовъ, подлежа
щих!» нашему изученію. Какъ земля ни прекрасна, она далеко не 
совершенна. Видимыя нами растенія и животныя сосгавляють 
только обломки разрушенных!» серій, н вслѣдствіе этого не могутъ 
служить достойными доказательствами силы Всемогущая. Наше 
сужденіе о какомъ-либо великомъ писателѣ было бы далеко несо
вершенно, еслп бы оть его пронзведеній остались только отрывки; 
иодобнымъ же образомъ въ книге творепій мы должны комбини
ровать то, что осталось, съ тѣмъ, что можеть быть открыто нзъ 
отдаленная прош лая и  что лежитъ скрытым!» подъ многими пла
стами, и только тогда, когда мы это сдѣлаемъ, мы будемъ въ со- 
стояиіп возвыспться до понпмапія великаго творенія и до умствен
н а я  воспріятія вселенной.

Какую страницу этой книги мы ни перевернемъ, онѣ всѣ 
говорить намъ О такихъ ГраіІД ІО ЗН ЬІХ Ъ  явленіихъ, КОТО- Громадная древ- 
рыя требуютъ для своего совершеиія громадныхъ про- 1,ость :,и1,лн- 
межутковъ времени. Отдѣлыіые моменты этихъ явленій кажутся 
намъ вѣчностями. Что скажемъ мы, читая въ  этой книге, что су
ществуютъ ископаемые пласты, которые были подняты на десять 
тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря со времени начала третичная 
періода; что пербекскіе пласты верхняго олита составлиюгь сами 
по себѣ памятники громадная промежутка времени; что, такъ какъ 
лѣсь можетъ въ  тысячу лѣть нроизвесть не болѣе, какъ два или 
три фута растительной почвы, то каждый слой чернозема требо- 
валъ для своего напластованія много сотенъ лѣтъ. Что скажемъ
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мы, когда узнаемъ, что дельта Миссисипи могла быть образована 
лишь въ  нѣсколько деситковъ тысячелѣтій, но что это время ка
жется лишь вчерашннмъ днемъ но сравненіи съ временемъ обра
зованы внутрешшхъ террасъ; что отступленіе Ніагарскаго водопада 
изъ Ігвинстона къ теперешнему его мѣсту потребовало для своего 
совершенія тридцать тысячъ лѣть; что поннженіе каменпоуголыіыхъ 
пластовъ Новой Шотландін происходить среднимъ чпсломъ на че- 
™ р е ф у т а  въ столѣтіе, такъ что для его довершенія требуется 
о7оООО лѣть, — двнженіе, которое могло бы поднять Монбланъ, 
если бъ имѣло другое направленіе; что для такой большой рѣки’ 
какъ Миссисипи, требуется два милліона лѣтъ, чтобы сбросить въ 
Мекспканскій заливъ столько осадковъ, сколько въ немъ находится. 
Такого рода заявленіи могли бы показаться намъ, привыкншмъ къ 
патриотической хронологін, дикими и невозможными, а между тЬмъ 
къ такимъ именно закліоченіямъ пришли самые ученые п глубоко
мысленные геологи, читая книгу природы.

Итакъ, но вопросу о древности земли и ея отношеніяхъ во 
времени мы приближаемся къ ученію восточныхъ па- 

шоніи міра ко родовъ, которые давно уже утверждали, что масштабы 
промоин, времени и пространства совнадаютъ. Они были счастли

вее пасъ,— они встрѣтили сопротивлепіе только въ  одномъ пункте 
н встретили его не открыто, а лицемѣрно. Они сделали попытку 
скрыть истинную теиденцію своего ученія, связавъ его съ явными 
заб.і) лсденшми. Согласно ихъ націоналыюму суевѣрію, земля под
держи шіется спиною слона; а послѣдній стоить на цѣдомъ ряду жи
вотныхъ, изъ которыхъ последнее — черепаха. Нельзя представить 
себе, чтобы брамины, писавшіе комментаріи на Суріа Сидданта, 
хотя бы на минуту поверили въ  такую нелепость,— это было не
возможно для такихъ велпкихъ геомётровъ; но, не желая, быть 
можетъ, оскорблять народный чувства, они намѣтили себе безна- 
дежную задачу доказать, что ихъ глубокія философскія открытія 
совершенно совместимы съ древними традиціями, что шарообразная 
и вращающаяся земля можетъ поддерживаться ц і і л ы м ъ  рядомъ зве
рей. За то у нихъ было другое важное преимущество надъ нами: 
эти народный традиціп дозволяли имъ утверждать безграничность 
времени, за которую мы вели такую сильную борьбу.

1 азвитіе жизни на поверхности пашей планеты подчинено 
жшші.̂ псслеи- предустановленному и непреложному закону н связано 

съ матеріальными и соответственно измѣняющимися 
условіями. Оно внуінаетъ намъ мысль, что рядъ оргапическихъ 
(формъ, проявляющихся на поверхности земли въ длинные проме
жутки времени, составляетъ новтореніе того, что совершается и на 
другихъ нланетахъ солнечной системы въ теченіе миріады леть, 
и приводить насъ къ понятію о возникновеніи, развитін и разру- 
шеніи множества другпхъ лшвыхъ формъ въ другихъ системахъ, 
на которыхъ такъ лее точно происходить развитіе лшзни и ея 
уничтолсеніе.

Следовательно величины и времена идутъ параллельно одни 
другимъ. Вместе съ оставленіемъ геоцентрической теоріи и уче-
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нія о существоваиіи вселенной на пользу человека, исчезла и  не
достойная гипотеза о недавпемъ пронсхол;деніп земли н о близ- 
комъ ея конце. На место ихъ выступили болѣе благородный идеи. 
Мнолсество міровъ въ  безконечномъ пространстве наводить насъ 
на мысль о преемственности міровъ въ  безконечные промежутки 
времени. Эта вселенная, со всѣмъ ея великолеиіемъ, имѣетъ на
чало и конецъ; у нея были предшественники, у нея будутъ и пре
емники. Но всѣ происходящія въ  насъ измѣненія находятся подъ 
вліниіемъ управляю щ ая ею закона, нензмѣннаго, какъ судьба. По
добно тому, какъ облако, состоящее изъ мнріады долідевыхъ ка
пель, изолироваиныхъ другъ оть друга и столь малыхъ, что оиѣ 
совсѣмъ невидимы,—въ летній вечеръ нечезаетъ съ горизоита, из- 
мѣнивъ свой цвѣтъ и формы, н замѣияется затемъ другими обла
ками различная вида и формы, такъ и вселенная,— облако изъ 
звездъ и міровъ,—измѣниетъ въ  громадные періоды времени свой 
видъ н форму, такъ что современное намъ составляетъ только прн- 
мѣръ безчисленныхъ комбинацій подобная л;е рода, которыя въ 
древнія времена появились одна за другою и исчезали. Въ по
следующее періоды безконечная серія метаморфозъ приведетъ къ  
образоваиію новаго ряда вселенпыхъ, которымъ не будетъ конца.

П А В А  X.

Ввропѳйекій в ѣ к ъ  разум а.

( п р о д о л  ж  к  н  I  е ) .

1І1Ч1РОДА II НОЛОЖЕНІЕ ЧЕЛОВІНСА.

ІГоложеніс ч е ло в ѣ к а  согласн о  ге л іо ц е н т р и ч е с к о й  и  г е о це н тр и ч о ск о й  тео- 
р!ямъ.

«.» ж и в о т н о й  ж и з н и .— П ер ех о д но й  х а р а к т о р ъ  ж и в у щ и х ъ  ф ормъ .— О тнош онія  
ж и в о т н ы х ъ  и  растонШ ,— Ж и в о т н ы я — а г г р с г а т ы  матер ін ,  и с п у с к а ю щ іе  
силу ,  которую  м ато р ія  п о л у ч а е т ъ  отъ  солнца.

О р г а н и ч е с к ія  серіи .— Ч е л о в ѣ к ъ — ч л е н ъ  нхъ .— Е г о  положоніо  о н р е д ѣ л я е т с я  
а н ато м и ч ес к и м и  и физиологическими ияйлѣдован іями  его н ер в н о й  с и с т е 
м ы .— Е я  тр о й н а я  форма: а в т о м а т и ч е с к а я ,  и н с т и н к т и в н а я ,  у м с т в е н н а я .  

Т о  жо про гр ес си вн о е  р а зв и т іе  за м ѣ ч а е т с я  и в ъ  инди ви дуальн ом !,  челов ѣкѣ ,  
и во всей  серіи  ж и в о т н ы х ъ ,  и  в ъ  ж и зн и  вемного ш а р а .— В с ѣ  они п о д 
ч и н я ю т с я  вѣч ном у ,  всемірному, н е п р е л о ж н о м у  вакону.

Цѣль п р и р о д ы — ум ствен н ое  раввитіо .— Ч е л о в ѣ ч е с к ія  у ч р е ж д о н ія  д о л ж н ы  съ  
э т и м ъ  с о о б р а зо ваться .

С вод ъ  и зс л ѣ д о в а н ій  о полож ен іи  чо л о вѣ ка .— С олнце  н о р о ж д а е т ъ  оргапичо- 
ск ія  и  н е о р г а н и ч е с к ія  ф орм ы .— Х а р а к т е р ъ  ж и в о т н ы х ъ  и и х ъ  серіи . 

А налог ія  и р а з л и ч ія  м еж д у  ними н че ло в ѣ к о м ъ .— Д у ш а.— Міръ.

Когда древнее ученіе о множествѣ міровъ было возстано- 
влено Бруно, Галплеемъ и другими современными астро- ігоюжопіо -ю-

r J  ’ r j  f -  лоѵЬка согласно
номами, встреченное имъ сопротивленіе объяснялось вь  голіоцотрпчо- 
значительной степени новою точкою зренія па природу 0,‘0t1 тепіІІ"- 
и отношенія человѣка, выралсенною въ этомъ ученін. Если во-
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кругъ солнца, какъ вокругъ центра движется столько планетъ, под
вергающихся переходамъ отъ зимы къ лѣту, оть дня къ вечеру и 
ночи, столько тЬлъ, освѣщенныхъ спутниками, пользующихся и дру
гими благами, доставшимися въ  удѣлъ земли,—то не слѣдуешь ли 
намъ считать пхъ жилищами отвѣтственныхъ н, быть можетъ, грѣ- 
ховпыхъ существъ, подобішхъ намъ? Болѣе того, если каждая пзъ 
безчисленпыхъ неподвшкныхъ звѣздъ, въ  родѣ нашего солнца, обра
зуешь центральный фокусъ свѣта и окружена темными вращающи
мися вокругъ нея шарообразными тѣлами, то пе слѣдуешь ли допу
стить, что и на нихъ имѣются свои жители? Но какъ лее, среди та
кой массы иптеллигентныхъ существъ, мы, обитатели крошечной 
точки во вселенной, могли одпи обратить па себя вппманіе Бога?

Это именно разсужденіе н слулсило поддержкою для геоцен
трической теоріи и возводило землю въ  центръ вселенной, въ  са
мое благородное изъ творсній, между тѣмъ какъ солнце, луна и 
звѣзды считались только слугами человѣка.

Но, подобно другимъ возражеігіямъ, приводимымъ во время
Во?ражвпТй0 прЬо . ЭТ0Й достопамятиой борьбы, это возралсеніе основывалось 
тпіті» этон too- иа недоразумѣніи пли, скорѣе, на неполномъ зпаніи. Мно-

рі“' жество міровъ молсетъ подчиняться установлепнымъ за
конамъ и обнарулсивать вышеизлолсенныя нами механнческія от- 
ношенія, но мелсду ними молсетъ пе быть ни одного, который го
дился бы для мѣстожительства одушевлеігныхъ существъ. Физиче- 
скія условія, которыя обусловливаютъ возможность вознпкновенія 
организацій, такъ многочисленны и такъ строго ограничены, что 
одинъ только шапсъ нзъ милліоновъ, чтобъ они совпали.

Съ релпгіозпой точки зрѣнія мы очень обязаны геологін за 
Д” ошш„а’ свѣтъ’ брошенный ею па это возраженіе. Она учишь 

гоологіою. насъ, что въ течепіе громадпаго періода времени на 
нашей землѣ не было нп одного живого существа. Это именно тѣ 
дооргаішческіе годы, о которыхъ мы упоминали въ последней главѣ. 
ЗашЬмъ постепенно появилась возможность существованш, и одинъ 
тниъ сталъ возникать за другимъ. Человѣкъ появился, такъ ска
зать, только со вчерашняго дня.

Животное молсетъ существовать только при наличности всѣхъ 
..ІІХТивы« н ̂ е ж а щ и х ъ  Физическихъ условій. Но даже и тогда 

Формъ. оно эфемерно. Жизнь его въ  цЬломъ завпеитъ отъ вы- 
миранія его частей. Въ водопадѣ, сохрапяющемъ неизмѣнно въ  
іечеше многихъ лѣтъ свое мѣсто и свой видъ, составныя части 
его, ниспадающія вннзъ, нзчезаютъ окончательно и навсегда. Для 
того, чтобы вещество образовало постоянную форму, необходимо, 
чтобы былъ постоянный прптокъ и постоянный истокъ. Пока обрывъ! 
съ котораго падаешь вода, и принимающій ее заливъ остаются не- 
измѣппыми, водопадъ представляетъ тотъ лее видъ. Но измѣненія 
въ  нихъ вызываюшь измѣненія п въ немъ; цвѣшь его мѣняется, 
когда небо ясно или облачно; радуленый отблескъ, наблюдаемый на 
немъ, исчезаешь, какъ только солнце скрывается.

То лее можно сказать и относительно аггрегата матеріи, изъ 
котораго состоитъ животное; каково бы ни было положеніе послѣд-
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няго въ  царствѣ жизни, высшее п л и  ппзшее, происходишь постоянное 
введеніе въ  органпзмъ новыхъ матеріаловъ и постоянное вы ведете 
пзъ  него старыхъ. Мы видимъ форму, скорѣе чѣмъ ипдпвидуума. 
Е я  постоянство зависишь всецѣло ошь постоянства внѣшнихъ усло- 
вій. Если они пзмѣняются, пзмѣнится н она, п  въ результатѣ по
лучается новая форма.

Животное представляетъ, слѣдователыю, форму, черезъ ко
торую проходишь видимое вещество, превращаясь въ но- характорпстн- 
вые продукты. При этомъ превраіценіп освобождается ч ™1поХрГ  
сила. То, что мы называемъ жизнью организма, пред- ж,,:шн- 
ставляеть способъ проявлепія освоболсденпой силы.

Научное изслЬдованіе лсивотной жпзнн доллено заключать въ 
себѣ два первичныхъ фаісга. Оно должно разематрп- Воіцостпо н 
вать, откуда и какимъ образомъ возникаешь потокъ ве- спла- 
іцества н  какимъ образомъ и куда оиъ направляется. И  такъ какъ 
сила не можетъ быть создана пзъ ничего и по самому свойству 
своему неразрушима, то слѣдуетъ опредѣлить, изъ какого источ
ника получилась та сила, которая обнарулсивается лсивотнымп, ка
кое ея употребленіе и на что она обращена въ  данную минуту.

Израсходуемая такпмт» образомъ сила исходишь первоначально 
нзъ  солнца. Растенія служатъ посредниками для ея пе- о.™ исходит, 
редачп. Неоргапическій матеріалъ, обладающій свой- п:гьволпвд- 
ствамн солей и входяіцій въ  составъ растеній, добывается пзъ 
почвы, на которой опп произрастаютъ, подобпо тому, какъ изъ нея 
же извлекается и  необходимая для нихъ вода; но оргапическія ве
щества происходятъ изъ окрулсающей атмосферы, вслѣдствіе чего 
молено совершенно основательно сказать, что онп пе болѣе, не ме- 
нѣе, какъ сгуіценіе воздуха.

Сдѣлапныя нами замѣчанія могутъ быть достаточно объяс
нены и отношенія меледѵ растеніями п лепвотными до- спосовт. до«и-

„ J х . тш растошпмп
статочно опредѣлены, если мы опишемъ ходъ развнтш пхъ вещества, 
одного изъ ингредіентовъ растеиій, взятаго ими, какъ мы гово
рили выше, изъ воздуха. Для этой цѣлп мы изберемъ главный 
твердый элемептъ растеній, углеродъ, при чемъ то, что мы ска
жемъ о немъ, молсетъ быть примѣнимо и къ другимъ сопутствую- 
щимъ ему элементамъ. Врядъ ли нулено затруднять краткое нзло- 
жепіе растительной жизни, предположенное нами, историческими 
подробностями, такъ какъ послѣднія будутъ болѣе умѣстны позлее. 
Достаточно будетъ упомянуть, что химическое объясненіе раститель
ной физіологіи основывается главнымъ образомъ на открытіи ки
слорода Пристлеемъ, состава углекислоты Лавуазье и воды Кавеп- 
дишемъ и Уаттомъ.

В ъ то время когда солнце свѣтитъ, зеленыя части растеній, 
особенно листья, разлагаюшь углекислоту, одну пзъ со- дыістпіо расто- 
ставпыхъ частей атмосферы. Углекислота состоитъ изъ "ігі ua ,,0:'дуІ1'- 
двухъ элементовъ, кислорода п углерода: послѣдиій усвопвается 
растеніями п входишь въ  составъ вырабатываемаго ими сока, изъ 
котораго образуются органическіе продукты, какъ, напр., крахмалъ. 
сахаръ, древесина, кислоты и основанія. По мѣрѣ развитія про-

* *
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цесса разложенш, получаются новыя части углекислоты благодаря 
моханпческнмъ двшкеиіямъ, дрожанію лнстьевъ, легкому вѣтеркѵ 
и сквозиикамъ, возннкающимъ отъ того, что воздухъ, подымаясь 
вверхъ вслѣдствіе нагрѣванія солнцемъ листьевъ, уступаешь мѣсто 
болѣе холодиымъ теченілмъ, идущимъ снизу.

Слѣдователыіо дѣйс-гвіе растеній па воздухъ заключается въ  
выдѣленш пзъ себя горючпхъ веществъ. Углеродъ получается, та
кнмъ образомъ, изъ углекислоты, а нзъ воды добывается водородъ. 
Ж и з н ь  растешй съ химической точки зрѣнін представляетъ про
цессъ нревраіценія, потиму что совершенно такимъ же образомъ 
амміакъ разлагается на свои составныя части—азотъ и водородъ* 
«а фосфорная и сѣрная кислоты, которыя, подобно амміаку, могли 
быть введены въ растеніе черезъ корни въ  видѣ солей, выдѣляютъ 
ыіслородъ, съ которымъ они были соединены, мелсду тѣмъ какъ 
ихь горючіе матеріалы, сѣра и  фосфоръ, усвоиваются растеніями.

Ііалсдое растеніе, ота самаго скромнаго мха до тысячелѣтняго 
« d l 0 :,о,Г'Дуба’ ^разуется солнцемъ изъ матеріаловъ, добытыхъ въ  
cm« и силы, воздухъ,—изъ горючихъ матеріаловъ, соедипеииыхъ не

когда съ кислородомъ, а теперь отдѣленныхъ отъ него.
Очень валено замѣ-гить, что въ  этомъ актЬ разложенія сила, 

проявлявшаяся въ  формѣ свѣта, исчезаешь и входитъ въ  составъ 
горючаго, организующая матеріала. Эта сила опять исходить 
пзъ  растеши, или возвращается обратно, какъ только происходить 
обратное явленіе, соедішеніе съ кислородомъ.

Растительные продукты образуютъ, такимъ образомъ, запасъ, 
въ которомъ накопляется сила и сохраняется до востребованія 
Поэтому они пригодны для пищи лсивотныхъ и дня доставления 
тепла. I  сил о, добываемое при горѣніи каменнаго угля въ хозяй
ств-b, являлось первоначально солнечнымъ свѣтомъ, который былъ 
усвоенъ растеніями во вторичныя геологическія времена и скры
вался въ нпхъ въ  течсніе несказанпаго количества лѣтъ. Слѣдо- 
вателыю, солнце—источникъ, изъ котораго исходить все то коли
чество свѣта, которое добывается нами номощыо горѣпія газа, ма
сла, лепра и т. д.

Мои собственные опыты доказали, что именно свѣтъ солнца 
Ä  въ  противоположность теплоть, производить разложеніе 

dm.. углекислоты, доставляющее углеродъ растеніямъ н кп- 
слородъ атмосферѣ. Но такова связь между такъ называемыми не
весомыми началами химіи и ихъ взаимною превратимостыо, что- 
ю, что исчезаешь, совершая свою функцію свѣта, молсетъ появиться 
вновь въ  качествѣ теплоты или электричества, пли въ  видѣ какого- 
лиоо механпческаго эффекта.

Пища > потребляется ленвотными ради заключающейся въ ней: 
ппиіп. силы, при чемъ это замѣчаніе относится равнымъ обра

зомъ и къ травояднымъ и іст» плотояднымъ животнымъ. Въ обоихъ 
c . i j  чаяхъ петочншеомъ снаблсенія является растительное царство 
прямо или косвенно. Слѣдовательно растеніе необходимо для лси- 
вотнаго. Это собиратель и сохранитель силы, потребленіе которой, 
составляешь главное выралсеніо лсивотной жизни.
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Съ этой точки зрѣнія лсивотныя доллены разсматриваться какъ 
машины, въ которыхъ утилизируется добытая такимъ образомъ 
сила. Пища, которую они принимаютъ, или ткань, образованная 
изъ нея, подвергается вліянію воздуха, которымъ онп дышать, и 
окисляется отчасти или всецѣло, а затЬмъ появляется вновь, от
части въ видѣ нервной силы, отчасти въ впдѣ теплоты, а въ не- 
многихъ случаяхъ въ впдѣ свѣта или электричества.

Существуетъ, слѣдовательно, извѣстный цнклъ развитія, по 
которому слѣдуготъ непрестанно матеріалыіыя частицы, Цнклъ, чр»™- 
способныя къ организаціп. Онѣ существуютъ то въ впдѣ вІ2£Іии'смйю. 
неорганическихъ комбинацій въ воздухѣ и почвѣ, то въ  вндѣ ча
стей растеній, то въ  видѣ частей лсивотныхъ, то обращаются 
обратно въ  воздухъ или ночву, чтобы возобновить ирелсній цпклъ 
движеній. Метаморфозы, о которыхъ упоминаютъ поэты древности, 
имѣютъ, значитъ, фактическое основаніе, и міры растительный и 
животный, органическій и неорганичесіеій, тЬсно связаны другъ съ 
другомъ. Растенія—машины превращатощія, лсивотныя—машины 
разрушающія.

Итакъ, благодаря дѣйствію солнечныхъ лучей, углекислота 
атмосферы разлагается,— ея кислородъ освоболсдается, ея углеродъ 
доставляется растеніямъ. Полученные продукты слулсатъ пищею 
животнымъ, и въ ихъ системахъ углеродъ вновь окисляется воз- 
духомъ, которымъ онн дышать, и, вновь обратившись въ углеки
слоту, возвращается обратно въ  атмосферу помощью дыханія, гото
вясь вновь разлолеиться при первомъ лучѣ солнца и пройти вновь 
черезъ тоть же цшелъ измѣненій. Ростъ растеній и дыханіе лсивот
ныхъ зависишь другъ отъ друга.

Матеріальныя частицы являются, слѣдователыю, проводни
ками силы. Онѣ иретерпѣваготъ пзмѣненія. Говоря хи- долговечность 
мически, онѣ вѣчны. Подобпымъ лее образомъ и сила " J g J "ос"”' 
никогда не уничтолеается и не уменьшается. Единствен- силы- 
ныя измѣненія, которыя могутъ проявиться въ ней,— это пзмѣненія 
во внѣшнемъ впдѣ и въ  распредѣленіи: во внѣшнемъ видѣ, напр., 
электричество, сродство, свѣтъ, теплота, въ  распредѣленіи—когда, 
напр., разсѣянные аггрегаты многихъ солнечныхъ лучей сосредото
чиваются въ  одной лсивотной формѣ.

Но мало знать измѣненія и распредѣленіе сплы во вселен
ной. Мы не молеемъ сказать, во что обращается сила, характери
зующая собою лсизнь животныхъ, хотя въ ея вѣчности мы убѣ- 
ждены. Она такъ же мало была разрушена, какъ и матеріалыіыя 
частицы, составляющія животныхъ. Онѣ превратились въ  новыя 
■формы—приняли новый видъ. Вся сумма вещества въ  мірѣ не
изменна; такъ же точно неизмішна и вся сумма силы.

Эти заключенія во многихъ отношепінхъ папомннаютъ фило- 
софію Аверроеса, хотя онн свободны отъ ересн, побу- тоорія лвсР. 
дившей латерапскій соборъ при Лъвѣ X осудить ученіе 1,оеса- 
великаго нспанскаго магометанина. Ошибка Аверроеса заключалась 
въ  слѣдующемъ: онъ смѣшпвалъ то, о чемъ говорится здѣсь подъ 
пменемъ силы, съ психическимъ элементомъ, и ошибочно прпмѣ-
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нядъ то, «гго справедливо по отношепіго къ животнымъ, къ чело- 
вѣку, котораго слѣдуетъ считать состошцимъ изъ трехъ существенна 
разлпчныхъ частей: матеріальнаю тѣла, которое подвергается дѣй- 
ствію разлпчныхъ физическихъ силъ, направляемыхъ интеллигент
ною, разумною душою.

Въ слѣдующихъ иараграфахъ упомянутое мною различіе бу
детъ еще болѣе выяснено.

Положеніе даннаго животнаго въ  ряду другихъ организмовъ
cteoZnonp3-опред'Ьляется соотояпіемъ его нервной системы. В ъ  
лепія положепіи этомъ отношеніи и человЬкъ не составляетъ исключенія. 
иотпаго'ш? рігду самомъ дѣлѣ, правильные взгляды на его положеніо

другихъ. въ мірѣ, на свойства его ума и умственныхъ процес- 
совъ могутъ быть получены только Іірп помощи анатоміи. Чита- 

'иоіафмнчо-1' тель’ по всей вероятности, замѣтилъ, что въ  историче- 
скихъ науігь. скомъ очеркѣ прогресса, данномъ въ  этой книгЬ, я  не 

упоминалъ о математикѣ, пспхологін или фплософіи. При той раз
работка, которая была имъ дана раньше, трудно было получить 
отъ нихъ какіе-либо другіе результаты, кромѣ тЬхъ, которые были 
добыты греками. Рычагъ пе есть механическая сила, пока онъ не 
иолучаетъ матеріалыюй поддержки. Только благодаря отіфытію фп- 
зпческихъ законовъ могутъ быть открыты метафизическіе.

Всякое опредѣленіе строенія, физическихъ силъ и умствен- 
ііообходпиость ныхъ дѣйствій человЬка должно быть основано на ана-
анатоміею и томіи. Методы дѣйствій можно определить только по- 
Физюлопою. мощью изучепія механизма, а вѣрное нстолкованіе меха

низма можеть быть получено только номощыо пзслѣдовагая строенія 
его частей, наблюденія надъ образомъ пхъ развитія, сравненія съ по
добными же строеніями у другихъ животныхъ, не исключая и са
мыхъ низшихъ, и изслѣдованія пхъ обычаевъ и особенностей. Бу
дучи увѣренъ, что при настоящемъ состояніи науки нельзя опи
раться на пснхологнческія ученія, если они только пе подтвержда
ются данными изъ анатоміп и физіологіи, я  не счелъ нужнымъ от
водить нмъ много мѣста. Онн не принимали участія въ послѣднихъ 
успѣхахъ человѣчества. Онп принадлежать къ болѣе раннему об
щественному періоду и составлпютъ въ  нашъ вѣкъ анахронизмъ. Я 
ссылался на это въ моемъ сочнненіи о фпзіологіи и, быть можетъ, 
читатель извинить меня за слѣдуюіцую выписку изъ него:

. «Изученіе этой части механизма человЬка приводить пасъ 
въ сопрнкосновеніе съ метафизическою наукою, и мы должны те
перь разсмотрѣть нѣкоторые изъ ея основныхъ догматовъ. Почти 
всѣ философы, разработавшіе въ послѣднее время эту отрасль зна- 
нія, придавали большое значеніе развитію физіологіи: они иред- 
1’холоп,чоских'ь" впдѣлп’ что эта наука сдѣлаетъ попытку разрѣшить за-

задачъ. ДаЧИ, ІШ ДЪ КО'ГОрЫМИ ИЗОІЦрЯЛОСЬ ОСТрОуМІе ПОСЛѢдіШ ХЪ
двухъ столѣтій. В ъ этомъ отпошеніи они не ошиблись. Конечно, 
было бы желательно ввести новый методъ изслѣдованія, который 
прпдалъ бы точность и определенность метафизическимъ истинамъ 
и доставить бы намъ возмолшость различать, отдѣлять и устранять 
всякія пустыя и нелѣпыя умозрѣнія».
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«Философія не только не представляетъ для физіолога запре
щенной области, но, напротивъ того, можно утверждать, пН®д°” ^ р- 
что теперь пришло, наконецъ, время, когда никто не 8икп. 
имѣетъ права высказывать мнѣнія въ  фнлософіи, не изучивши 
предварительно физіологіи. До сихъ поръ эти способы положитель- 
наго нзслѣдованія отвергались въ  ущербъ истииѣ. Но развѣ мы 
не выиграемъ отгого, что докажемъ существованіе души на осно- 
ваніи строенія человѣческаго мозга? Мпого есть людей, которые 
убѣдятся такого рода аргументами, между тЬмъ какъ умозритель- 
ныя разсужденія или иоложенія, не терпяіція обсужденія, не ока- 
жутъ на нихъ никакого дѣйствія. Зачѣмъ уклоняться отъ фактовъ, 
представленныхъ намъ матеріальными предметами? Приходя въ 
сообіценіе съ нами черезъ посредство вселенной, Богь матеріали- 
зуется. Онъ говоритъ съ нами и помощью тысячи граціозныхъ 
органнческихъ формъ, разсѣянпыхъ по всей поверхности земли въ 
изобиліи, и помощью движенія и вида небесныхъ свѣтилъ. Наши 
самыя благородный и ясный нонятія объ Его свойствахъ были полу
чены нами черезъ посредство матеріалыіыхъ предметовъ. Я убѣ- 
жденъ, что единственный возможный путь къ истинѣ въ  философіп 
заключается въ  изслѣдованіи первнаго механизма. Опытъ 2500 лѣтъ 
и сочпненія велпкихъ метафизиковъ доказы ваю т, увы, тщету всѣхъ 
другихъ средствъ».

«Что бы ни говорили философы, но развптіе метафизики за
висишь отъ изученія физіологіи. Двпиули ли бы науку оптики люди, 
которые для этой цѣли вынули бы свои глаза? Во что обратился 
бы прогрессъ астропоміп у людей, которые не удостаивали бы гля- 
дѣть на небо? А между тЬмъ именно такимъ образомъ дѣйствуютъ 
такъ называемые философы. Они далп намъ величественный тео- 
ріи о прпродѣ и свойствахъ ума, не имѣя ни малѣйшаго понятія 
о его матеріалыюй сущности. П зъ знаменитыхъ авторовъ, слѣдо- 
вавшпхъ другъ за другомъ и пользовавшихся эфемерною славою, 
мпого лп было такихъ, которые оказывались бы знакомыми съ 
строеніемъ человѣческаго мозга? Несомпѣнно, многіе даже нп разу не 
вилѣлн его! А мелсду тЬмъ этоть удивительный органъ пообхоДПиость. у -и    знакомстла съявлялся основаніемъ для нхъ умозрѣшй. Добровольно ст,Юошонъ 
устраняя оть себя всѣ факты, которые моглп служить И03іа- 
имъ путеводными нитями, онп отправлялись плавать по безбреж
ному морю, вѣчпо покрытому туманами. Единственный достоверный 
фактъ, который они памъ сообщаютъ,—тотъ, что опи ничего досто
верно не знаютъ. Суіцественпымъ затрудненіемъ ихъ метода пзслѣ- 
дованія является то, что онъ приводить къ песущественнымъ ре
зультатами Что пе основано на матеріальной почвѣ, есть пе болѣе, 
какъ воздушный замокъ».

Итакъ, я  пришелъ къ заключенію, что научные взгляды на 
природу человѣка могутъ быть получены только при ИЗ” отіюшопія чо- 
слѣдованіи его нервной системы и  что истинное толко- -’T° f “ cD̂  
ваніе способа дѣйствій этой системы завиептъ отъ руко- спстоми. 
водящаго свѣта сравнительной анатоміп и физіологіп, и теперь при
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ступлю ігь пзложенію процесса развитія открытій, сдѣланныхъ на 
основанш этихъ припциповъ.

У низшихъ представителей жизни, у которыхъ мы находнмъ 
Г Первыѳ ПР?3™  нервной системы, дѣйствія ея чисто 

жішотлихъ механически!. Внѣншее давленіе,— напр., прикосновеніе 
антомптпчна. къ животнымъ этого рода,—тотчасъ вызываешь у нихъ 

движ ете, которое опи соверінаютъ совершенно невольно, безсо- 
знательно. 1 утъ происходить то же явленіе, что въ машинЬ, если 
тронуть въ ней рычагъ,— немедленно получается движеніе. 
норв„1ш®схоіСЯК0Й неРВІІ0Й ° ™ ѣ существуютъ двѣ отдЬльиыя ана-

состоптъ п:п. томическія части. Это, во-иервыхъ, волокна, во-вторыхъ— 
ных̂ а'натомичо- Необходимо описать вкратцѣ ихъ строенія и

скпхъ частон. функціи. Іогда совмѣстное пхъ дѣйствіе сдЬлается по-
ІІЯТНЫМЪ.

1) Нервное волокно состоитъ главнымъ образомъ изъ тонкой 
Строепіо норп- нити,— осеваго цилиндра, какъ ее называюта,—покры

той маслянистой субстанціею, которая сгущается или 
высыхаетъ послѣ смерти. Это вещество, въ  свою очередь, заішо- 
чено въ  тонкое влагалище или перепончатую трубочку. Нѣсколько 
соединенныхъ волоконъ такого рода образуютъ нервъ.

Отправленія такого рода первнаго волокна— чисто физическаго
порппаг̂ волок- свой<;гва’ такъ к‘™ъ оно служитъ для проведеній изъ 

по; проводи- одной части организма въ  другую. Осевой цилиндръ 
лоси,. есть та линія, вдоль которой происходить передача, а 

облекающее его вещество служить для изолированія его, чтобы 
помѣшать всякимъ уклоненіямъ въ  сторону. Нѣкоторыя изъ та
кихъ волоконъ проводить вліянія извнѣ, и  называются, поэтому, 
центробежными; другія проводить ихъ внутрь, н называются центро
стремительными. Но до сихъ поръ не было открыто никакого ана- 
томическаго различія между строеніемъ тЬхъ и другихъ. Подобно 
тому, какъ въ  проволокѣ, проводящей электричество, токъ движется 
прогрессивно съ определенною скоростью, въ  нервномъ волокнѣ 
вліяше движется прогрессивно со скоростью, находящейся въ  за
висимости отъ температуры разсматрнваемаго животнаго. Это дви
ж ете , повидимому, совершается съ гораздо большею скоростью у 
теплокровныхъ, чѣмъ у хладнокровныхъ, Въ лнгушкѣ оно равняется 
85 Футамъ въ  секунду, а у человѣка— ста футамъ,— оцЬнка, пови
димому, слишкомъ низкая.

Описанныя волокна принадлежать къ числу тѣхъ, которыя 
называются у физіологовъ мозговыми; существуютъ еще другія во
локна, нзвѣстныя подъ именемъ симпатическихъ, отличающіяся 
т і і м ъ ,  что они не облегчены мозговымъ веіцествомъ. По цвѣту они 
сѣро-желтыя; но мы не будемъ останавливаться здѣсь надъ пхъ 
изучешемъ.

2) Другую часть нервной системы составляютъ клѣточки. Какъ 
стго°шо порп- указываетъ и самое имя ихъ, она состоитъ изъ клѣ- 

точекъ, наполненныхъ сѣрымъ зернистымъ веіцествомъ. 
Въ канадой клѣточкѣ находится сгущенная часть, называемая ядромъ, 
связанная, повидимому, съ однимъ или нѣсколькими волокнами.
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Если она связана только съ однимъ, она называется полярною’ 
если съ двумя—двухнолярною, если со многими—много полярною 
или звѣздчатою. Каждая клѣточка обильно снабжается кровыо.

Насколько можно судить по строенію клеточки, она сильно 
отличается отъ волокна по своему отправленію. Сошлюсь
ЗДѣСЬ Ііа Ф и З ІО Л О іІЮ , ДЛЯ ОбЪЯСІіеНІЯ ПріІЧИНЪ, ВНуіИИВ- 1Точі;п.
шихъ мысль, что клѣточки устроены для того, чтобы дать возмож
ность вліяпіямъ, нередаваемымъ вдоль линій или сосредоточенным'!» 
въ  волокнѣ, отклониться въ  сторону н передаться сѣрому зерни
стому веществу. Въ то же время онѣ даютъ возможность вліяні- 
зімъ, проннкаюіцимъ черезъ каналы въ многополярную клѣточку, 
сообщаться и соединяться, для пропзведенія новыхъ результатовъ. 
Кромѣ того, вліянія могутъ въ  нихъ долго сохраняться и образо
вать, такимъ образомъ, запасы сплы. Соединяясь въ  одно, клѣточки 
образуютъ узлы или нервные центры, которыя сохраняютъ сдѣ- 
ланныя на нихъ впечатлѣніи; нослѣднія не исчезаютъ мимолетно, 
а лишь ослабѣваютъ мало по малу, съ теченіемъ времени. Такимъ- 
то образомъ въ  нервный механизмъ вводится элемента времени, 
и  это важное отправленіе нервной клЬточкн лежитъ въ оспованіп 
памяти.

Мы уже говорили, что клѣтчатая часть первной системы из
обильно снабжепа кровыо. И  въ самомъ дѣлѣ, условіе, не- фнзіолопічоскоо 
обходимое для отправленія ея длительности,—трата пу- 
темъ окисленія. Артеріи обильно снабжены для того, тр«та «орнов-... 
чтобъ обезпечить необходимый притокъ насыщенной воздухомъ 
крови, а вены уносята продукты разложенія. Итакъ, помоіцыо пер
выхъ приносятся матеріалы, необходимые для иснравленія орга
низма и его обновленія. При полученіп опредѣленнаго механпче- 
скаго или умственпаго результата,, происходить определенная трата 
нервной субстанціи—матеріалыіая связь и условіе, на которое слѣ- 
дуеть всегда обращать вниманіе. Отсюда ясно, что если трата и 
пополненіе ея не происходятъ равномѣрно, должны появляться 
періодичности въ  дѣйствіи нервной системы. Это—основный усло- 
вія  физическихъ теорій сна и утомленія.

Сделанный здЬсь заявленія основаны на двухъ совершенно 
различныхъ способахъ доказательства отчастп на истолкованіп 
анатомическаго строенія, а отчасти на опытЬ, главнымъ образомъ 
помоіцыо слабаго электрическаго тока. Накопленіе или сохраненіе 
способности къ дѣйствію, замѣчаемыя въ  нервномъ узлѣ, напоми
наешь дѣйствіе, получаемое отъ второстепеннаго гальвашіческаго
столба Риттера.

Для моей цели достаточно изложить вкратцѣ примѣненіе вы- 
шеописапныхъ фактовъ. Когда впечатленіе путемъ да- в ц ^ ш о о  
вленія или инымъ образомъ дѣйствуета на внѣшній ко- ц0н сноюмы. 
нецъ центростремительнаго волокна, оно передается съ вышеупо
мянутою скоростью въ  клеточку, къ которой волокно было при- 
крѣплено, а отсюда, передаваясь вдоль центробѣжнаго волокна, 
оно даетъ начало движенію вслѣдствіе сжатія мускула, въ которомъ 
кончается это волокно. ВпечатлЬніе произвело, такимъ образомъ,
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| Ä  ̂ ~ t ^ “ H0TTre рефлема-CL/існое волокно, клѣточка и центоостоем™  « ° т и — Центро-
иуютъ всЬ вмѣсгЬ простую нервную °°  вшюкн° - ° б р а -

п р а д с т а в л ^  Z BePT H°  Лихтвхъ  «а другуюу.мож..виіо„врИ. І,І)едставляетъ  первый ш агъ  к ъ  обпачппяшѴ. *
ной системы, нервной системы. Способа tinртттіотт'Т сложной

іиіется необходимо общему плаву с т о о е н ^ ™  ™  ШЪ n 0 №  
торыхъ оно происходить Т ік і I  ™  животныхъ, среди ко-
У суставчатыхъ —  лрямолпиеенъ н л / в д ™ «  ^ » « Р и м ъ ,  
ѵсловія жизни требуютъ сот-™™«™, » • ™‘ Но ТШІЪ гаіІЪ
стяхъ, то эти непвньш лѵ™ Г  о далжеН1я въ  Разлпчныхъ ча- 
*енія, а, выражаясь анатомически ° ™ J ^ f^ - , , ° I 0 m S0BaHHaro пол°-

зано а д  —  я ~  « Ä  н и ъ 0Дсвя-

t a  нёрвов” ъ 0С0&НЪ «й~  S
ствуютъ т а й я  сочетанш ” b n o ° S ™ S  ды“ Т  ^

часто нѣкоторые п з ъ С х ъ ^ я С  “ “ “ Д“ ' 11

особенныхъ Г ; ™ Ш Е пр“  Г  и ^ Т  <>“
т е м ъ  для нроведенія свѣта звуков* п п е  ”  Р 0МЪ У ’ служа_ 
чатлѣнія этиy t «ттгдіпн тт ’ Дввіовь или запаховъ. Впе-
Ііымп волокнами Tarie v 'm w T i f 1 ВЪ уі?ИІЪ ег0 ЧентР°стремитель- 
связаны ™  съ д Г о Г ъ  о б 1 ч™ УЮЩ1Ѳ С°МѣСТН0’ °б » ™ вен н о  
величины. Они всегда находятся рвньІЯ ыассы значительной
» W  Для о б ь ш н о в ев Г іх Г д Х е н ій  лМств,'еСЪ ІЮІОрЫ° ^  
торное, хотя и  принадлежать къ числу Х таТ в ы е п Г 'Ъ Р е ф №  
такъ какъ сопроволдается сознательностью ° П°№ ’

™ 'ч т о Лж и во ™ ^1Й„ С0СТаВЪ ВѲРВН0Й систеыы- °™°Д*тнчоскіо моха- ’ ® Ж И В О Т Н Ы Я  ф о р М Ы ,  V  К О Т О Р Ы Х Ъ  ОІТТ. ттр п \г ч т

тпчнш ш  С ю / а ° ? Г  ВСеЙ иож н- ™ . Д °» н ы  Рбыть Г о т о  а в Г Г
“ а ж а е Х  Й У™ ” м е х „ "  
безцЬлыіый. Дѣйствія ихт п-гтгпч^ КаГ° роДа’ совеРшенно
дѣлаетъ о д н о 'и з ъ ш ъ  1  / В0Ш,Ъ одно°6разіемъ: что
ряется и дГ ги м и  i Z l k T J . Z ™  обсто™ ь с т в а х ъ , то новто- 
къ воспптаніГ они1Р и п ^ 1  L  обстоятельствахъ. Они не способны 
лаютъ все въ  первый і  наУчтт™ ™  опыту и они дѣ- 
слѣдующіе. 1 хуже и не лУЧ1не, чѣмъ въ  по-

До— Ек о т І Г ТеЙ И/ ЗЪ Друг“ ъ- бодѣе в“ -которыми слѣ- Р дка> которыя мы будемъ описывать ниже со-

т " Г “ - ™  Ä“ e °аМЫЯ Т ™ ’ нервныя оиотемы- Да-«т»*ь изсліідо- же нервная система человЬка. Можно ожплать чтп тГ™
опредѣленія обязанностей налдай п з Г ч а о Х в ’той й Г
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ной системы, физіологъ долженъ обязательно прибѣгать къ  опы
тамъ, наблюдая, какія функціи оказались поврежденными или раз
рушенными, когда данныя части были удалены изъ организма но- 
жомъ. Въ лучшемъ случаѣ, впрочемъ, такого рода доказательства 
должны быть признаны весьма неудовлетворительными въ виду 
иотрясенія, полученнаго всею системою во время онераціи, и, сле
довательно, искусственное доказательство можеть быть употреблено 
только для подтвержденія. Но, какъ замѣчаетъ Кювье, рука при
роды приготовила для насъ эти опыты, устраняя это неудобство. 
Рядъ все болѣе н болѣе развитых'!» организмовъ животныхъ, на
чиная съ самыхъ низшихъ, показываешь намъ, какое дѣйствіе 
производить последовательное прибавленіе новыхъ частей къ нерв
ной системѣ; то же наблюдается и вт, отдѣлыюмъ индивидуумѣ въ 
последовательные періоды его развнтія. Это одно изъ самыхъ 
важныхъ открытій современной физіологіп: оно гласить, что отно
сительно нервной системы можемъ разсуждать и выводить заклю- 
ченія на основаніи данныхъ, доставлнемыхъ послѣдователыю все 
болѣе и болѣе высокими животными организмами.

Строеніе и образъ дѣйствій суставчатыхъ удивителыіымъ об
разомъ объисняютъ намъ нервную систему человЬка. перпоо упоми- 
Вдоль ИХЪ брюшной ПОЛОСТИ тянется ДВОЙНОЙ шнуръ СЪ упра'тяющомч. 
нервными узлами, подобными четкамъ; иногда шнуры портю» узлѣ. 
лежать на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, но большею 
частью они соединяются, при чемъ каждая пара узловъ какъ бы 
сливается съ другою. Каждому сегменту тЬла нринадлсжитъ одна 
пара, каждая пара управляется своимъ собствеинымъ ссгментомъ 
и дѣйствуетъ относительно его автоматически, слѣдователыю всѣ 
они дѣйствуютъ одинаково. Но въ области головы существуетъ осо
бая пара, мозговой узелъ, къ которому прнмыкаютъ волокна пзъ 
глазъ п другихъ органовъ чувствъ. Отъ него ндутъ волокна къ 
брюшному шнуру, устанавливая сообіценія съ каждымъ сегментомъ. 
Такимъ образомъ, у  каждой пары своп связи— одна съ брюшнымъ 
узломъ, а  другая съ мозговымъ.

Не трудно опредѣлить на опытЬ отиравленія брюшного узла 
н мозговыхъ узловъ. Если обезглавить стоножку, тЬло но до сихъ пор и 

ея сохраняем  возможность двигаться, хотя движеніе, ^ш п Г п п . 
очевидно, рефлекторнаго свойства, вытекающее изъ да- иистпшстивныи. 
вленія ногъ на поверхность, на которую онѣ опираются. Брюшной 
шнуръ, со свонмъ узломъ, является, слѣдователыю, чисто автома- 
тическимъ механизмомъ. Но если, обезглавивши тЬло, мы оста- 
вимъ часть его въ  связи съ головою, мы ясно увидимъ, что моз
говые узлы продолжають управлять тЬломъ. Въ той части, отъ ко
торой они были отрѣзаны, продолжается движеніе впередъ, не 
взирая ни на какія преиятствія; тамъ же, гдѣ связь съ головою 
сохранилась, существуютъ совершенно иного рода движенія, за- 
висяіція отъ зрѣнія и другихъ органовъ чувствъ; препятствія ста
рательно обходятся, п тЬло двигается по разнымъ направлепіямъ. 
ТЬмъ не менѣе движенія не разумны, а только инстинктивны. От
сюда обіцій выводъ, что мозговые узлы—высшаго порядка сравни-
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явленія умственной деятельности Р замѣчается про-

“ ѢсвЭо™ о Г С еС^ , ЧаСТП " Р т а у о -  и 0-,
аихъачыо-' СТВувГЬ бріШЦНОЙ ІПГПІ гѵрт *

**“ • боковыя сообщедія c o B e m u S l r f "  " еГ° °СТЬ н своп 
ж е  о б р а з о м ъ ,  и  к а ж д а я  с о ™ ™ ™  с о в е р ш е н н о  т а к и м ъ

р е ф л е к т и в н о е  д ѣ й с т в іе  В ъ  в е ш н е й »  'ШСТЬ п Р 0 Д с т а в л я е т ъ  т о  ж е  

р я е т с я  д л я  о б р а з о в а н ія  п р о д о л ? о в а т а г о  м Д г я ППНН° Й М° ЗГЪ р а с п ш ‘  
ДЯТЪ н е р в ы , р у к о в о д я І іі іе  дг IXттгірм-і тг • ИЗЪ котоРаго в ы х о -  
н е р в о в ъ  ч и с т о  р е ф л е к т о р н ы й '  что т,™  г л о т а н іе м ъ .  Д ѣ й с т в ія  э т и х ъ  

Автоматпчоокш ж е н ія м и  д ы х а н ія  и  г л о т а н ія  неВ0ЛЬНЬІМІ1 Дв,1~
ашшратъ. иоППЛаРТЪ m  ГЛ0іаіІ1Я. К а к Ъ ТОЛЬКО ЧасТЬ ПИІЦИ

ленно сокраіценіе, при чемтT o m ^ u p  ^ 0’ ІІроисходн’гъ 
СТВІЯ на глотаніе. В ьш е или в н е п е Г  ^ ЗЫВаеТЪ Никакого * №  
рядъ нервныхъ узловъ, къ которым^ rJn  рас,,ІИРенія находится 
ПмстпнктнгшмН ЧувСТВЪ — СЛѴХЗ ! Е (ь ? ,^ 1ІврШ ОТДѣлЬНЫХЪ

м м ію в ы м ъ  *' 0 н и  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ
в е р ш е н н о  т ѣ  ж е .  У  н и з ш и й  ® **ком ы хъ, и  о т п р а в л е н ія  и х ъ  с о -

нервная система состоитъ только Т ч ° ъ ° ^ 1ХЪ’ h****4 У аыФпбШ> 
себѣ только двѣ части- я в ^ ™ Л Г  °Г0, 0н а  ««“ »часть въ 
И инстинктивную, приписываемую в п ^ РИтШВаеМуЮ первьшъ’

п ,м ..,™ ,,Г р е х о Й м ъ Г1  T c Z lT o  " Г ™  " “ ньгс* пе- аппарат-!,. ЛСІІІИМЪ ОргаіІИЗМаМЪ, мы ОТКПТ.ТтРЛГ'т

б о л ь ш о й , а  н а д ъ  узлами ’ ч ѵ в р т  л р о д о л г о в а т ы м ъ  м о з г о м ъ  н а х о д и т с я  

в о т н а г о  ’ и о я в л я ю т ”  ~ ~ ° КЪ' ШКЬ Т0ЛЬК0 У л ш "
р а з в и т ы м ъ ,  п р и  ч е м ъ  п а ч т і т і і  L Р а з у м ъ  о к а з ы в а е т с я  б о л ѣ е

р а з в и т іг о  э т и х ъ  н о в ы х ъ  о р г а н о в ъ .  ™  уС И Л И В ается  п Р ° п о р ц іо н а л ь н о

Функціп мозга. ОДНОЙТШЪ°ЭТИХЪЛН0ВПУЪЗМ0ЖП« Т°1Ш° 0ТПРаВЛеНІе
часть, мозжечокъ, представляетъ і^еныіНй Ш°Г° М°ЗГа; Другая
связана съ движ^щимъ а Г а т ^ А і Г  С т п Л Г Г какъ опа 
излишнимъ говорить о симпгршгп?^, г нричинѣмы считаемъ 
надлежитъ къ аппаратімт onnm r гв псрв'Ь, такъ какъ онъ при- 
кимъ образомъ, наше в к м ан іе  н Л ™  ЖИЗНП* Сосредот°,швъ, та- 
умъ животнаго вообще пронооніонотгйп^ Ъ М°ЗГу’ Мы Увидимъ» что 
органа по сравиенію съ чувственными ѵ ч л ^ н ” 0"17 объемУ этого 
обстоятельство, что большой мочг-г Г  J  асъ П0Ражаетъ то
зависимыхъ волоконъ цпугимт’ «ДЛ посылаетъ собственныхъ не- 
маегь самъ так,Г в о ш Ш  организма и пе прини-
помощыо описанныхъ нами ч а с т е й ^ с о о б щ а е т с я  исключительно 

A S  н автоматическаго а п п а р к в ъ  с Х в а т ^ Г Т Г ^пьіи-1, II иптоиа- МОЗГЪ МРѴітічмт „ „  '-'ЛЬДОВаТвЛЬНО бОЛЬІНОЙ
тпчооютм-ь ча- гі механизмъ высшаго порядка, а его гтшчт

в а с ™ „ а  х “ ™  об= й % Г / а Г ъ  
л ѣ н ія  ч е р е з ъ  и х ъ  п о с р е д с т в о  * тт м о ж е т ъ  п о л у ч а т ь  в п е ч а т -
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эти мозговыя части не только увеличиваются въ  объемѣ, но даютъ, 
въ свою очередь, отпрыски; изъ первыхъ долей выходить вторыя, 
а изъ ннхъ третьи. Пропорціоналыю этому развитію, умственный 
качества становятся болѣе разнообразными и болѣе глубокими.

Отношеніе большого мозга къ спинному обнаруживается тЬмъ, 
что послѣдній можетъ дЬйствовать безъ перваго. Во дѣ и «твіо  одного 

время сна большой мозгъ также какъ бы засыпаетъ,Т0ЛЬ|!",к""ШІ0Г0 
но дыханіе, глотаніе и другія рефлекторный дѣйствія продолжа
ются. Какъ только мы дотрогиваемся до ладони спящаго ребенка, 
рука его сжимаетъ нашу. Но хотя спинной мозгъ можетъ рабо
тать безъ большого мозга, послѣдній не можетъ дЬйствовать безъ 
перваго. Эта истина можетъ быть доказана на опыгЬ. Животное, 
у котораго вырѣзали большой мозгь, можетъ производить автома- 
тическія и инстинктивный двнженія, но не разумный; н что 
нѣтъ никакой разницы между животными и человѣкомъ—въ этомъ 
отношеши доказывается многочисленными примѣрамп изъ меди
цинской практики, приводимыми въ  сочиненіяхъ по меднцинѣ; въ 
случаяхъ болѣзни человѣческой нервной системы, получаются явле- 
нія, соотвѣтствующія тѣмъ, которыя происходятъ искусственно во 
время оиытовъ надъ животными. Это важное замѣчаиіе показываетъ, 
что мы можемъ совершенно правильно пользоваться наблюденіямп 
надъ животными для изслѣдованіи человѣческой нервной системы.

В ъ нервной системѣ человЬка наше внпмапіе привлекается 
главнымъ образомъ тремя существенно различными ча- т,.» »дымки 
стями: спиннымъ мозгомъ, нервными узлами ощуіценій ^"темы'чГо" 
и болыиимъ мозгомъ. Дѣйствіе перваго, спинного мозга, »ька: 
чисто автоматическое; помощью его мы ходимъ, перемЬщаемся съ 
мѣста на мѣсто, не думая ни минуты о нашихъ движенінхъ; по
мощью его мы глотаемъ невольно; помощью его мы ды- аш-оматичо- 
шпмъ безеознателыю. Вторая часть, нервные центры е"тоВ'“ ” ™“" 
чувствъ, представляетъ сходство съ мозговыми узлами сшвипвя. 
суставчатыхъ; это мѣсто воспріятія чувственныхъ впечатлѣній и 
сознательности. Эти нервные узлы руководить инстинктомъ. Отпра- 
вленія ихъ нисколько не стѣсняются головнымъ мозгомъ, расиоло- 
женнымъ надъ ними. Третья часть, головной мозгъ, составляетъ 
нъ анатомическомъ смыслѣ совершенно отдѣлыше ц'Ьлое. Это вмѣ- 
стнлшце идей. Онъ не даетъ непосредственно начала движсніямъ, 
такъ какъ прннужденъ употреблять для этой цЬлп связанный съ 
нимъ автоматическій аппаратъ, служащій ему посред- ироо&тдапіо 
ни комъ. Въ этомъ царствѣ идей мысли возникаютъ одна "оолѣ̂ ®п ,|П- 
за другою непрерывпою цѣпыо, образуя постоянный иотокъ или 
теченіе; тЬмъ не менѣе высшая вѣтвь нервнаго механизма удер- 
живаетъ слѣды дѣйствій тЬхъ частей, нзъ которыхъ она развилась. 
Ея дѣйствія бываютъ часто рефлекторными. Разсудокъ не всегда 
въ состояніп управлять нашими чувствами, такъ какъ мы иногда 
смѣемся и илачемъ противъ волн, подъ впечатлѣніемъ какого-либо 
вігЬшнаго событія. Болѣе того, в о зб у ж д а ю щ а я  причина можетъ 
быть совершепно не матеріальною—воспоминаніе, идея, а между 
тЬмъ и этого бываетъ совершенно достаточно. Эти явленія, быть
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Существуетъ, слѣдовательно, правильная прогрессія, опреіѣ-
ра:іпмтіо нор- ^ улучшеніе въ  нервной систем’Ь животныхъ въ  цѣлой 

" - ”» ^ ъ ™ ^ я ™ НИК0ГДа н е “ ѣпяется. а постоянно прово-
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остатки, и кончая самыми недавними, мы видимъ постоянное улуч- 
шеніе въ  строепіи, указывающее на нослѣдовательпое развитіе 
нервной системы. Первыя рыбы не идутъ дальше образованія 
спинного мозга, которое признается эмбріоническимъ. Девонскія и 
силурійскія формаціи не имѣютъ остатковъ въ видѣ костей. Рыбы 
до каменноуголыіаго періода имѣютъ несимметричные хвосты, какъ 
это встрѣчается и теперь у зародышей костистыхъ рыбъ настоя
щаго времени, до извѣстнаго періода ихъ жизни. Произошла, слѣ- 
довательно, простановка въ  развитін древнихъ угасшихъ формъ, 
а  затЬмъ развитіе достигло болыиихъ размѣровъ у болѣе совре
менныхъ формъ. У щитоголовыхъ рыбъ девонской формаціи ды
хательные н пищеварительные органы помѣіцались въ  головѣ н 
выказывали сходство съ головастиками плн зародышами лягушекъ. 
Крокодилы оолитовой формаціи имѣли обоюдовогнутые позвонки, 
подобно зародышамъ современныхъ намъ крокодиловъ, которые 
получили возможность развиться значительно больше. Въ геологн- 
ческомъ порядкѣ пресмыкающіяся показываются вслѣдъ за ры
бами, и этого и слѣдовало ожидать въ  виду принципа восходящаго 
нервнаго развитія. Вскорѣ послѣ того появляются птицы, выка- 
зывающія большее развитіе нервной системы и ироявляющія не 
только инстинктъ, но и умъ. И зъ млекопитающихъ первыми по
являются двуутробныя, какъ и слѣдовало ожидать; но въ  третич- 
ныхъ формаціяхъ встрѣчается много другихъ формъ, при чемъ 
напболѣе раннія, какъ травоядныя, такъ и плотоядныя, находятся 
в ъ  болѣе тЬсной связп съ прототипомъ, чѣмъ существуюіція въ 
настоящее время, за исключеніемъ ихъ зародышеваго сосш інія; 
сходство доходить до такихъ мелочныхъ подробностей, какъ обла- 
даніе сорока четырьмя зубами. Біографія земли пред- П0066С̂ ИПТ̂ СЯТІ 
ставляетъ, такимъ образомъ, в ъ . большомъ масштабѣ, допустить про- 

типъ индивидуальной жизни, даже жизни человѣка, a Вфа0р™.° 
смѣна видовъ въ  теченіе безчислепиыхъ вЬковъ боотвѣтствуетъ 
превраіценію одной формы въ  другую у каждаго даннаго индиви
дуума. Какъ въ  постоянно мѣняющейся картинѣ, новые предметы 
развиваются изъ старыхъ и повыя формы самопроизвольно за
рождаются безъ какихъ-либо періодическихъ творческпхъ актовъ.

Черезъ нѣсколысо дней послѣ рожденія, двнженія человѣче- 
скаго существа чисто рефлекторный. Дѣйствуетъ только ж т ш ь  чо.™- 

сго спинной мозгъ, такъ что всѣ дѣйствія младенца $ 1  
чисто автоматическія. Но вскорѣ впечатлѣпія внѣш- лаго возрвііт‘іА ^ ВЪ овази съ
Л И Х Ъ  предметовъ начшшотъ какъ бы записываться И Л И  его анатоміею. 

сохраняться въ  центрахъ оіцущенія, и появляется память. Первымъ 
признакомъ ея является выраженіе любвп къ  другому существу, 
не вслѣдствіе разумнаго пониманія родства, а просто вслѣдствіе 
•болѣе тѣснаго знакомства. За этимъ слѣдуетъ любовь къ привыч- 
нымъ мѣстамъ и боязнь пезпакомыхъ. На этомъ періодѣ развитія 
дитя ведетъ инстинктивную жизнь и не пошло дальше въ  своемъ 
развитіи, чѣмъ многія изъ иизишхъ млекопитающихъ. Но послѣд- 
л ія  на этомъ и останавливаются, между тЬмъ какъ у ребонка раз- 
витіе идетъ непрерывно впередъ. Вскорѣ дитя начннаетъ выка
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ды на его отношенія къ другимъ органическим'!, суще- im. лредщу- 
ствамъ и получаемъ возможность строить болѣе віірныя " 'S ","",0’ 
пспхическія и метафизическія теоріи. Нѣть той одно- фактов-»..1’ 
родностп въ  его умствеиномъ строеніп, которую предполагали пи
сатели объ этихъ предметахъ. Это—тройной механизмъ. Постепен
ное, медленное и окончательное развитіе достигаете въ  иемъ сво
его максимума безъ перерыва. Тѣ части, который, въ виду своей 
сложности и цѣлъности, дають у него такіе блестяіціе результаты, 
замечаются въ зародыіпевомъ и безиолезномъ состояиіи у других'ь 
организмовъ, стоящихъ несравненно ниже его. Очень многое за
висни, отъ яснаго иониманія этого зародышеваго безполезнаго 
состояиія. Оно указываетъ на главный факть фнзіологіи,— фактъ, 
нросмотрѣнный Аверроесомъ,—а именно: между т і і м ъ  какъ чело- 
вѣкъ сходится съ низшими существами по типу своего строенія и 
переходить во время своего развитія черезъ превращенія, сходный 
съ тѣмн, которыя совершаются и въ нихъ, оиъ одииъ обдадаетъ 
ответственного, безсмертною душою. Совершенно вѣрно, что мно- 
гіе очепь сходны съ нпмъ но своему строенію, но существованіе 
строенія не подразумѣваетъ необходимости отправленій. Въ мертво- 
рожденномъ ребенкѣ мехапизмъ дыханія, легкія, въ исправности, 
но воздухъ никогда не войдетъ въ  ннхъ, и цѣль, ради которой 
они были созданы, никогда не будетъ достигнута.

Болѣе того: порядокъ развитія жизни индивидуума и поря
докъ развитія жизни земли одни и тЬ же; ихъ общія ею жпэш. .■ 
черты указываютъ на обіцій планъ. Но одно развитіе ж',а“х0!ѵІІГти 
требуетъ пѣсколькихъ часовъ для своего выполпеніи, а другое 
миріады вѣковъ. Однородность пхъ прогрессивная двшкенія ука
зывает!. на зависимость нхъ отъ незыблемая и всемірнаго закона. 
Послѣдователыюе появленіе животныхъ въ  безконечномъ теченіп 
времени не совершалось случайно, но было предопредѣлено и такъ 
же вѣрпо, какъ предопределено и вѣрно иоявлеиіе послѣдователь- 
ныхъ формъ въ  пндпвидуумѣ. Относительно послѣдняго мы не 
удивляемся, когда видимъ смѣну состояиій, все болѣе и болѣе улуч
шающихся, восходящихъ все выше и выше къ тому совершенству, 
котораго данный индивидуумъ долженъ, наконецъ, достигнуть. Мы 
смотримъ иа это какъ на совершенно естественное явленіе. За- 
чѣмъ же, въ  такомъ случаѣ, смотрѣть на возпнкновеніе н  нсчезно- 
веніе формъ какъ на нѣчто необъяснимое, какъ на результатъ 
внезапнаго творческаго акта плн произвольнаго приговора о раз- 
рушеніи?

Въ этой кннгѣ я  старался нзслѣдовать прогрессъ человече
ства п нашелъ, что въ немъ выказываются всѣ (фазы рпзвитіо чо.™- 

нндпвпдуалыіаго развитія, при чемъ доказательства, на “ с̂ ошш 
которыя я  ссылался, былп чисто историческая харак- закону, 
тера, совершенпо отлпчныя отъ тЬхъ, на которыя опирались нашп 
заключенія въ  параллелыіыхъ прнмѣрахъ. Справедливость пзло- 
женныхъ намп ндей подтверждается тЬмъ, что къ  концу нашего 
пзслѣдованія мы встрѣчаемъ полную гармонію между жизнью индп- 
видуума, жизнью общества и жпзныо земли.
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Возможно ли допустить, что индивидуумы въ  своемъ разви- 
тіи подчиняются закону, что планеты двигаются согласно зако
намъ, но что общество въ  своемъ развитіп не подчиняется ника
ким!, законамъ?

Слѣдователыю человѣкъ заканчиваете собою безконечный 
1м іі:;Г тѴ 1аГ о ' 1)ЯДЪ °1)ганизмовъ, которые развивались съ теченіемъ 

яакопп. времени, подъ вліяніемъ закона. Законъ уиравлялъ не- 
органическпмъ міромъ и заставилъ землю перейти послѣдовательно 
п  медленно черезъ разный физическія ступени развитія. Пласти- 
ческія формы органических!, существъ видоизмѣнялнсь, чтобы по
дойти къ  нзмѣнившнмся условіямъ. Неизмѣиность этого закона 
доказывается безчисленными вѣками, въ  течеиіе которыхъ оиъ 
дѣйствовалъ всегда въ  одномъ и томъ же направленіи, его все
общностью, тѣмъ, что онъ одинаково действуете н въ жизни са
маго инчтожнаго существа.

Но мы изслѣдовали только часть соціологіп, изучая ея раз-
Срашштельиал В И Т 1 С . Съ В Ы С И ІС Й  ф і ІЛ О С О ф с К О Й  Т О Ч К И  З р Ѣ і і І Я  Ц р е Д М С Т Ь

сошологш. этотъ заключаете въ  себѣ какъ сравнительную, такъ и 
человеческую соціологію. Хотя нельзя представить себѣ общества, 
дѣйствія котораго были бы чисто рефлектнвиы, но можете су
ществовать одно общество, дѣйствія котораго будутъ подчинены 
разуму. 1 акъ какъ существенное условіе всякаго общества— со- 
обіцеиіс между его членами, то отсюда происходите необходпмыя 
видоизмѣненія, которыя находятся въ относительной зависимости 
оте осязанія или другихъ болѣе высокихъ и болѣе топкихъ чувствъ. 
Такъ, существуютъ общества, напр., среди насѣкомыхъ, которыя 
находятся въ  зависимости исключительно оте соприкосновеиія іцу- 
пальцевъ. Человеческое общество, основанное на рѣчн, слухѣ, зрѣ- 
ніи, пмѣете свои неясный начала и зародыши на очень низкой 
ступени животной лестницы, напр., въ видѣ колоколообразнаго 
звука, издаваем ая некоторыми голожаберными брюхоногами, или 
полуночнаго постукиванія, какимъ щелкуиъ приветствуете свою 
самку. Общество, основанное на инстинкте, отличается своею не
подвижностью; оно обязательно ненрогрессивно. Общество, основан
ное на разумѣ, всегда прогрессируете.

Но, оставивъ это общее изслѣдованіе соціологіп и ограни- 
чнвъ наше вниманіе исішочителыю человѣчествомъ, мы сразу за- 
мѣчаемт, слѣдующій факте: направленіе нашего развитія— чисто 
умственное, къ этому заключенію мы всегда приходимъ, все 
равно, станемъ ли мы изучать этоте предмете съ анатомической

но нраіістпои- точки зрѣнія или съ исторической. Съ анатомической
clZ'nZ S -  Т0ЧКИ зрѣнія мы не 1іах°Димъ въ  нервной системе нн- 

іштіо. какихъ особенныхъ органовъ для улучшенія нашей 
нравственности, если не считать косвенная вліянія, черезъ по
средство умственная, такъ какъ все развитіе совершается ради 
разума. Съ исторической точки зрѣнія мы видимъ, нодобнымъ же 
образомь, что умственное развитіе всегда опережало обществен
ное и что нравственное было подчинено ему. Первое являлось 
источішкомъ движенія, второе только пассивно воспринимало его.
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Ошноочно было заставить прогрессъ общества зависеть отъ того, 
что само оно находится подъ давленіемъ высшаго начала. На 
первыхъ и низшихъ стадіяхъ индивидуальной жизни мы можемъ 
еще руководиться одною нравственностью. Такимъ именно обра
зомъ мы можемъ руководить нашими детьми, но, нмЬя дѣло съ 
юношею, мы должны уже обращаться къ его разуму, полнтіпоокія 
Система, основанная исключительно на нравственности, ш/вмбрмо- 
должна раньше или позже вступить въ аитагонизмъ |т£п*ъ.№ 
съ разумомъ, и, если она не заключаете въ себе даиныхъ для при- 
сиособлеиія въ изменившимся обстоятельствам!,, ей грозите не
минуемая гибель. В ъ этомъ и заключалась крупная ошибка рим
ской системы, господствовавшей въ Европе во время развптія ей 
цивилизаціы. В ъ осиованіп ея лежало однообразное неподвижное 
психологическое состояніе человЬка. Забывая, что силы ума воз
растают!, вместе съ нріобретеніями зиаиій, система эта считала, 
что лица, живіиія въ старину, нисколько не ниже въ  умственном!, 
отношеиін лицъ, живущихъ теперь, хотя наши дЬти въ  L6 лете  
обладают!, гораздо более обширными знаніями, чѣмъ наши предки 
въ  60. Возможность такого продолжительная суіцествованія для 
подобной системы доказываете умственное неразвптіе современ- 
паго ей общества, иеразвнтіе, которое мы замечаем!,, напримѣръ, 
когда умъ ребенка не возмущается противъ нравственныхъ убеж
дений, часто слабыхъ по существу, помощью которыхъ мы пытаемся 
вліять на него. Но было бы такъ же не философски относиться 
съ презрѣніемъ къ идеямъ, служившимъ руководствомъ въ первые 
вѣка европейской жпзнп, какъ относиться съ презрѣніемъ къ  по- 
бужденіямъ, руководпвшимъ нашими д і і й с т в і я м и  в ъ  ю н о с т и .  И х ъ  

слабость и некомпетентность извиняются тЬмъ, что онп какъ 
нельзя лучше подходили къ періоду жизни, къ которому онн при
менялись.

Но, разсматрнвая эти вопросы, мы видимъ, что существуютъ 
вещи, на которыя нельзя распространить прпыѣпепіѳ такихъ ме- 
тодовъ. Глава семьи ноступилъ бы неразумно, применяя Пѣк?. р^ у*» 
къ  своему двадцатиоднолетнему сыну методы, иримѣ- ствѳшшхі»" но- 

нявшіеся къ нему въ  десятилетнем!, возрасте Такіе ме- S S S 5 Ä  
тоды могли бъ оказаться действительными только при содЬйствш 
физической силы. Въ годы, протекшіе между этими возрастами, 
произошла большая перемена, и идеи, некогда могущественный, 
не оказываюте болѣе никакого вліянія. Нравственное начало могло 
остаться неизмѣннымъ; оно могло улучшиться или ухудшиться, 
все равно. Но что изменилось — это мышленіе.’ Въ зрѣломъ возра- 
стѣ необходимо употреблять разсужденіе и убішсденіе. Попытка, 
во что бы то ни стало, проводить абсолютную систему, проводить 
ее путемъ принужденія, возбудила бы только возраженія и иасмешкн.

Съ человечествомъ происходите то же, что и съ индпвнду- 
умомъ. Въ течепіе несколькпхъ столетій народы могуте то жо можно
Ж И Т Ь  П р и  ф о р м а х Ъ  Ж И З Н И , у Д О В Л е Т В О р Я Г О Щ И Х Ъ  И Х Ъ  П О -  “ ’і.тоТ .н " w ö -

требностямъ и подходящпхъ къ ихъ неразвитому уму; ілчоотва!'10 
но ошибочно было бы предположить, что такого рода состояніе
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можете продолжаться до безконечности. Критпческій взглядъ срачѵ 
откроетъ, что умственный черты даннаго поколѣнія совшнненпо 
ие похожи на характернстическія черты пхъ предковъ. Новыя идеи 
и новый образъ дѣйствій являются признаками измѣиенія, проис
ш едш ая молча, незамѣтно. Хотя въ  короткіе промежутки времени 
измѣнеиш это по можеть достигнуть 'особенно1 больнтхъ Е Г

™ Гст-ітгггСЪпп1Г еИ,геМЪ БрѲМе,Ш 0110 Д0ЛЖ,Ю было обязательно 
вила жизни. оби<ество> переросшее свои формы, свои ира-

Когда недостатокъ гармоніи дѣлается замѣтнымъ, когда со
циальная система становится песовмѣстимою съ соціальпымъ поло- 
жешемъ и представляетъ собою действительно обветшалый ана
хронизму тогда неразумно и нелѣно прибегать къ средства^  
npiiiij лѵдешя. Ііакова бы нп была сила правительствъ или авто- 
ритетовъ, оиа не можетъ пріостановить умственпаго развитія по
тому что оно пробиваете себѣ дорогу помощью оррапичес аго за
кона, надъ которымъ никто не властенъ. «ш иіеская за

Астрономы утверждаютъ иногда, что солнце—прямая или ко- 
S  о * '  свеіІ1,а}Г причина всѣхъ математическихъ двпжеиій, про- 

»чші., чслонька. псходяіцнхъ на землѣ. Физіологи утверждаютъ. что онп— 
производительное начало всѣхъ безчисленныхъ жпвыхъ формъ па- 
селяющихъ поверхность земли. 1 1 ’

Если бы можно было устранить свѣте, тепло и другія физи- 
2 “ — - ческш ВЛШІІ1Я солнца, получилось бы неподвижное ле- 

c. сук, .„.„роду днное море, окружающее молчаливые, уединенные бе- 
° отдеР1ште покрывало или верните прежнее значеніе 

ис іезнувшимъ влшшнмъ, н ночь н тишина уступите мѣсто дея
тельности и перемѣиѣ. При утреннихъ лучахъ дня тропическая 
воды, разливаясь, будутъ направляться съ востока на западъ с Т

солнца; кажД°е повое утро будетъ возобновлять им
пульсъ и усиливать движ ете медленно, но неудержимо движу
щ а я с я  потока Б ъ  одномъ месте текущая масса будете д в и г а в  
сплоншымъ образомъ; въ другомъ, подхваченная и остановленная 
случайно выдвинувшимися скалами, она образуете неболыніе водо- 
вороіы и будетъ тратить на нихъ часть своей силы, или, ставлси-
Ш  еяЪпппр°МЪ І1Р°Х?ДѢ’ °На пеУдеІ)ЖИМ°. бурно вырвется наружу. 
п р о і  пвъ ^ г п 0СТ  УДУТЪ ПГраТЬ МПрІадьІ СТРУЙ> или Дугощіѳ Другъ 
явлешЧштг л і  т f  Р? ’ вызваш іьіе к ъ  существованію подобными 

n m i r V  дух ’ П0ДЫМУ,ГЪ на ея поверхности волны, огла
с и L n t T ™  3вукогм ъ свопхъ УДаР°въ  о землю. Дважды в ъ  
день, благодаря совмѣстному вліянію солнца и луны, точно о те  
ды хаш я ііеодушевденнаго земного ш ара, будете подыматься при-

гаубииу В0ЛНЫ ВЪ ВИДѢ 0ТЛЦВа <5УДУТ'Ь опять опускаться въ

п_ ^°Д°воРоты, струи, волны, теченія,— все это случайный формы, 
въ ьоюрыхъ выражается сообщенная первоначально сила. Они всѣ 
производите трату силы. Жизнь ихъ, если можно употребить такое

С00ТаШШе,ГЬ ихъ собственности, а принадлежите 
океану, собственность котораго они составляют!,.
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Вліяиія, которыя метафорически нридаютъ жизнь морю, при
лагать ее въ  действительности землѣ. Благодаря нхъ „ па Орга.шчо- 
благодѣтелыюму вліяиію, она облекается зеленью и по- с,;ук> 
крывается безчпслеииыми мпріадаші животныхъ, которыя также, 
подобно водоворотамъ и струямъ моря, тратить часть сообщенной 
имъ силы. Жизнь такихъ случайных'!» формъ, черезъ которыя пе
редается сила, принадлежите ие нмъ, но вселенной, часть которой 
они составляюсь.

Мелсду волнами на океанѣ иѣть и двухъ сходных’!». Вѣтры, 
берега, нхъ взаимное вліяніе, сотни внѣінпихъ вліяиій образуюте 
изъ  пихт» эфемерный формы. Подобным-!» же образомъ и соедииенія 
вещества, изъ которыхъ состоять воодушевленный су- характер., 
щества, представляютъ пластическую субстаицію, С п о -  животныхъ. 

собную видоизмѣияться. Число индпвндуумовъ такъ же велико, какъ 
велико число струй въ  морѣ.

По мѣрѣ измѣиеиія впѣшиихъ обстоятельств'!,, измѣняются 
н одушевленный формы; такпмъ образомъ возникаюте 0ші обрааумт-т. 
серіи животныхъ, члены которыхъ состоять въ тесной 
связи другъ съ другомъ. Послѣдователі.ный рядъ виѣшнихъ обстоя
тельств'!» выказывается въ  последовательном!, рядѣ жпвыхъ тнповъ. 
И зъ  существующихъ уже частей или вещей образуются новыя 
части или вещи, при чемъ новыя не прибавляются къ старымъ 
пли не нарастаютъ на нпхъ, но связаны съ ними и развиваются 
изъ  нихъ. Изъ однородная или общаго возникаете разнородное 
пли особенное. Новый членъ, выработанный особо, тайно, никогда 
не появляется внезапно на органнзмѣ. Новые животные типы ни
когда не проявлялись внезапно среди старыхъ,. но возникали изъ 
нихъ путемъ последовательная развитія. Такъ же вѣрпо, какъ то, 
что каждое живое существо должно умереть, оно должно достиг
нуть совершенства путемъ последовательная перехода черезъ 
подчиненный формы. Индивидуум!» или даже видъ составляете 
только зоологическую фазу при переходе къ чему-то высшему. 
Внезапно развпвшійся юноша представляете такую же фнзіологи- 
ческую невозможность, какъ и беземертиое животное.

Этотъ постоянный переходъ отъ одного строенія къ другому, 
оте одной функціп къ другой представляете, въ цѣ- учоиіо о нР0- 
ломъ, видъ прогрессивная улучшенія, и многіе смо- 
трѣли на него именно такимъ образомъ. Если сравнивать шізшія 
животныя, которыя движутся но рефлексу безеозпательно, какъ 
только получаютъ пзвѣстпое впечатлѣиіе, съ высшими, движенія 
ьоюрыхъ совершаются подъ вліяніемъ предыдущихъ впечатлѣній 
и, слѣдователыю, управляются идеями, намъ кажется, что такое 
улучшеніе действительно произошло. Тѣмъ не менѣе оно чисто 
(физическая свойства. Каждое впечатлѣніе, сознательно получен
ное слономъ пли собакою, подразумеваете измѣненія въ нервныхъ 
центрах!,, а эти измѣненія лежать въ  основанін памяти, обнару
живаемой этими животными. Нашъ собственный опыте доставляете 
намъ много иримѣровъ для уясненія занимаю щ ая насъ вопроса. 
Когда мы смотрпмъ пристально па ярко освѣщениый предмете, и
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отъ Ііего’ У пасъ «се еще остается слабое 
вне іаілЬше предмета, на который мы смотрѣлп; а когда искра 
быстро кружится, намъ кажется, что мы вііднмі передъ собш
иптѵіп П г Кругъ’ ІІ0Т0Му что впечатлѣніе, произведенное на сѣт- 

ѵ , ' т?иЛ7 Ку’ лР0Д0Л5кается, пока искра ие завершите своего 
круга. Иодоблымъ же образомъ, хотя гораздо менѣе полнымъ 
з а н е ч а ^ в а и ^ с я  или накопляются въ нервныхъ узлахъ ощуіценія 

пііатлЬнш , призраки когда-то бывшихъ действительно ощуіценій. 
В ь  этихъ органахъ могуте быть сложены другь на другЬ безко- 
нечиое количество образовъ. п

ЧеловЬкъ во многихъ важныхъ отношеніяхъ сходенъ съ жн- 
Ä S S F  вс'гнымп, приближающимися къ нему по анатомическому 
жииохпымн. строешю. Онъ также представляетъ непрерывную послѣ-

m.vr нЬИ0С?  Матерш’ постоянную трату сплъ. Впечатлѣнія внѣш- 
іхь предметовь скрываются въ  его нервныхъ узлахъ ощушеній 

чтобы въ  должное время появиться наружу и образовать нобуди- 
гетьныя причины для дѣйствій. Но онъ отличается оте животныхъ 
въ  томъ отношеши, что у нихъ нзвѣстныя стороны существуюте въ 
элемешарномъ зачаточномъ состояніп, а у него въ полномъ, со
вершенном'!,. И зъ орудія инстинкта онѣ обратились въ орудіе ума.
чтобы « ™ епІ)Шп ШЫХЪ четвеР°И0ГПХЪ требуется внѣшній стимулъ, 
ттттпо і  потокъ мыслей, которыя тогда получаютъ опредЬ- 

аправлеше, прп чемъ дѣйствія ихъ указываютъ, что при 
° тСТ0ИТеЛГ5 ГВ<?хъ они разеуждаюте совершенно такъ, какъ 

' ’ выводя 00лѣе или менѣе вѣрныя заключенія изъ фак-
т ^ п Л1)еДСТаВЛеШШХъ  на ихъ усмотрѣніе. Но какъ только ортдіе 

І! І УС0ВерШСНСТВ0ВаН0’ 0110 быстро пускается въ  ходъ, вслѣдъ 
плрй т получаются явленія высшаго порядка. Преемственность 
’ Дейподчнпена контролю. Новыя теченія мыслей возиикаютъ не 

™  благодаря дѣйствпо внѣшнихъ прнчинъ, но таюке и въ силу 
внутрениихъ, самопроизволыіыхъ вліяній. Пассивное обратилось 
" ПВНОе- Ж ивот;ш я  помнятъ, человЬкъ вспоминаете. Все по- 
u аегъ», ,,го вслѣдъ за развнтіемъ пли усовершенствованіемъ 

орлдш разума появилась прибавка иоваго дѣя-геля или прин
ципа, который можетъ пускать его въ д-Ьло.

С} шествуете, слѣдовательно, разница между животными и че-
ІІуп кт ы  р іш и ч ія  Л О В 'Ь К О М Ъ  н е  ТО Л Ь К О  О Т Н О С ІІТ е Л Ы Ю  С Т Р О в Ш Я , Н О  И  О ТН О -

.мо,.оу шіип. сптельно судьбы ІІХЪ. Нхъ активная сила сливается съ 
другими міровыми силами и исчезаете, ио спеціалыіый прнпцииъ 
положенный въ  основаніе жизни человѣка, остается. Мы охотно’ 
върпмъ, что этоте принципъ олицетворяется и что тЬпн мерт
выхъ походите на ихъ живыя формы. Въ восточной Азіи, гдѣ фи
лософы освоилась съ абстрактною идеею силы, удовольствія, доставляе
мый намъ такою точкою зрѣнія, отвергались, а на сцену выступило без- 
оірадное у ч ете  буддизма, уподобляющее жизнь человѣка горищей 
лампѣ, а смерть ея угасапію. Усматривая въ  измѣнеиіи вещей, 
насколько онѣ доступны узкому кругозору человѣка, указаніе на измѣ- 
нешя и распредЬлеше силы въ ириродѣ, ученіе это возвышается до 
велпчествеішаго и, нужно прибавить, до ужаснаго понятія о вселенной
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Но Европа, а ташке магометанскія паціп Азін отнеслись не- 
благонріятно К Ъ  этому взгляду. Онѣ вѣрятъ В Ъ  ІШ Д И В ІІ -  ЧелопЬчосипя 

дуальное воплошеиіе души и въ  будущую жизнь. Глаза— ду|"и- 
то окно, черезъ которое усматривается это таинственное начало; 
черезъ посредство слуха доводится до его свѣдЬніи внЬшніе звуки 
п гармонін; черезъ другіе органы осязательный качества тЬлъ дѣ- 
лаются нзвѣстными. Изъ молчаливыхъ палате и извилистых-!, ла- 
бириптовъ мозга закутанная въ покрывало чародѣйка глядите иа 
внѣшній міръ и подчиняете своим-ь чарамъ покорное ей тЬло.

Это различіе понятій о положеніп человЬка между восточными 
и европейскими народами выступаете на свЬте въ  ихъ рпопрострачо- 
идеяхъ относительно характера вселенной. Одни видитъ “0°, ” иа\ртродѴ 
въ ной только громадную машину, въ которой звѣзды міі>а- 
и планеты раснростраииюте силу и подвергаются предоііредЬлен- 
нымъ нзмѣненіямъ. Другіе, воодушевляясь болѣс вѣрныміі (фило
софскими взглядами и лучшими знаніями, провозглашают!, суще- 
ствованіе личнаго Бога, который созерцаете всѣ событія п рас
полагаете ихъ въ  одну обширную панораму, разстнлающуюся 
передъ нимъ.

Г Л А В А  XI.

Европѳйекій в ѣ к ъ  разум а.

( к о н е ц  ъ ) .

СОЮ 8Ъ НАУКИ И П Р О М Ы Ш ЛЕ Н Н О СТИ .

Е в р о п ей ск ій  п р о гр ес съ  в ъ  дѣлѣ  п р іо б р ѣ тен ія  то ч н аго  а н а п ія .— Е г о  сходство  
с ъ  прогрѳссом ъ  в ъ  Г реціи .

О тк р ы т ія  о тн о си тел ьн о  в о зд у х а .—Е го  м ехан и ческ ія  и хим іічоск ія  с в о й с тв а . — 
Е го  о тн ош ѳн ія  к ъ  ж и во тн ы м ъ  и  р асте н ія м ъ .— В ѣ т р ы .—М отеорологія .— 
З в у к и .— А к у сти ч еск ія  явл о н ія . —  О т к р ы т ія  о тн о си тел ьн о  о к е а н а .—Ф и- 
эи ч е ск ія  и х и м ич еск ія  я в л е н ія .— П риливы  и о тл и вы  и т е ч е н ія .— О б л ак а .—  
Р аал о ж ен іе  воды .

О т к р ы т ія  о тн о си тел ьн о  д р у ги х ъ  в е щ е с т в ъ .— У спѣхи хим іи .
О тк р ы т ія  отн о си тел ьн о  э л ек тр и ч еств а , м агн ети зм а , с в ѣ та  и  т еп л а . 
М ех ан и ч еск ая  ф нлософ ія и и вобрѣтон ія . —  Ф и зи ч еск ія  о р у д ія .— Р е з у л ь т а т ъ , 

к ъ  котором у  п р и вела х л о п ч ато б у м аж н ая  м а н у ф а к т у р а .— П а р о в а я  м аш и 
н а . —Б ѣ л е н іе .— К а н а л ы .— Ж е лѣ в н ы я  дороги . —  У л у чш ен ія  в ъ  п о стр о й к ѣ  
м аш и н ъ .— О бщ ествен н ы й  и ер ем ѣ п ы , в ы зв а н н ы я  эти м ъ . — Д ѣ й с тв іе  н а  
у м ствен н у ю  д ѣ я т е л ы ю с т ь . —  Н ауч н ы о  в к л а д ы  р а зл п ч н а го  р о д а  н ац ій , 
особенн о  И тял іи .

Вѣкъ разума въ Европѣ представляете всЬ особенности вѣка 
разума въ  Грецін.—Изучая его, мы видимъ передъ со- анплогія моле
бою новѣйпшхъ представителей короля Птоломея Фила- кііропт.1«’4
дельфскаго съ его печатями п тиглями; Гиппарха, соста- гцвіцн.
влявшаго ь'аталогъ звѣзд-ь; Аристилла и Тимохара, съ ихъ камеи-
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SS S T L i r T "  Сф0рами- » п р е в ш и м и  д а .планет ь, Эратосфена, измѣрявшаго объемъ земли- ГрипЛт*..

s is„ г  ä e

іссыс сады на иодобіе александрійскихъ и совершаются -шсттст 

г о ? в ѣ т в д /Г п ѵ т Г Ъ‘ ЛуТешествія на Мадагаскар!, замѣияются кру-

Г Г  п™  =
’ ' постоянными и вращающимися огнями; курьеръ на рпі

Mo сіапьами, Альмагеста Птоломея Ргпсгріа Ныотонч

с і ш м Г и и а ™ к п т Йи ИМИ’ фран^ 8скш и' итальянскими, герман- голландскими и русскими философскими обществами уни
верситетами, коллегіями и другими учеными у ч р еж ден іяГ  ’ * 
у . -Разработ ка науки производится въ  такомъ обшпрномъ раз- 
m. дѣлѣ пріо"“ м 'Р ' такъ много лицъ занято ею, такіе быстрые успѣ- 
Рѣгоиія anaiiin. хн дѣлавтъ она и такъ велики получаемый огь ноя ап
" Г  ВЫГ0ДЫ> ЧТ0 Н ет™ но опредѣлпть вЬкъ, хараі^ристиче- 

1  Г ° г КОТОраГО 0ІІа являетс«- Поверхностнаго Г ш я д Г д о - 
стаіочно, чтобъ доказать ея сходство съ тЬмъ періодомъ грГчесіюй
Him pm " КОТОрЫЙ Я уже ссылался- Д и  того, чюбы лучше выяс-
вт тгН-п 16 г прпведу кРаткій обзоръ успѣховъ, сдѣланныхъ 
В Ь  нььоторыхъ областяхъ знанія, избравъ для этой цѣли преже^ 
гы, предсіавляюдціе нанболѣе общій интересъ

н ы я  Ä z r p “  ВШ Ш аН Іе “  - " * «  -  ®

ІІаъ  наблюделШ падъ сумерками, надъ эластичностью воздуиг-
в м ё н о б ь т - ,™  ! ШДЪ сжимаю'Ч™ъ  дѣйствіемъ холода вы- 
M o S m  Г  замю чеш е’ Уошноменнов еще Аль-Газеномъ, что ат- 
лосфора hl простирается безгранично въ  пространств* Высота 

равняется приблизительно 45 милнмъ. Вслѣдствіе ея сжимае 
Н“ б0ЛѢе ™ ™ я  ея часть з а к л ю ч а е т ^

с г а г а л а с Г б н “ ? 1 л “ "”  ®Ы  т о т н о с т ь  е я  б ь и а  о д и н а к о в а ,  о н а  п р о -  стиралась оы не больше, какъ па 29000 футовъ. Вслѣдствіе этого
оказывается, что, по сравненію ея съ размерами земли, она пред-
Г = ,  н^ начительн0ю воздушною оболочкою, составляющею 

10ЛІЦИНІ, восьмую часть разстоянія оте земного центра таіет

Г с и ™ я Г ,адН 0С Т Ь 7 0бМ аЕ Ъ  3рѢ ігіЯ - 0 н а  “фрукІу величииѣ землв такъ, какъ пушокъ персика къ самому

Механическая теорія атмосферы стала на твердую почву 
10‘1Ы£0 вы Раб°таны были правильные взгляды на давленіе
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жидкостей, взгляды, преподаваемые нѣкогда Архнмедомъ,— изслѣ- 
дованы условія вертикальных!, и косвенных!, давленій, даказано 
равенство давленія во всѣхъ направленіихъ и получено доказа
тельство, что сила давленія жидкости гораздо большая на днѣ ста
кана, чѣмъ на ея поверхности.

Н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  э т и х ъ  з а к л ю ч е и ій  б ы л и  в е с ь м а  с к о р о  п р и м е 
н е н ы  К !, В О З Д У Ш Н Ы М !, Т ѣ л а М Ъ .  Т яж еС Т Ь  а т м о с ф е р ы  б ы л а  Кп мохі іескія
доказана, ся давленіе нзмѣрепо; затЬмъ возникъ сиоръ отіі"ш»»ія- 
относительно дѣйствія насосовъ и упичтоженія аристотелевскаго 
ученія о страхѣ пустоты. Съ этимъ совпало нзобрѣтеніе барометра, 
и вѣрность его теоріп была доказана помощью опытовъ на коло- 
кольнѣ въ  Парнжѣ и на горахъ въ Оверни. ІІзобрѣтеніе воздуш- 
наго насоса п данное съ его помощью прекрасное объясненіе 
свойств!, атмосферы сильно увеличили любовь къ физшсЬ.

За изелѣдованіемъ механическпхъ отношеній воздуха послѣ- 
довало вскорѣ изслѣдованіе химическаго его состава. Еп хпмп-юскш 
Съ отдалениыхъ временъ его считали элементом!,, хотя пг1""Ііеі'іп- 
признавали, что онъ можетъ портиться и гнить. Великое откры- 
тіе кислорода установило въ надлежащемъ видѣ его химическія 
отношенія. Одинъ за другимъ открыты были и другіе газы, какъ 
простые, такъ и сложные. ЗатЬмъ было доказано, что атмосфера 
составляете общій иріемникъ для всѣхъ газовъ и испареній, и те
перь возникла задача определить, какія измѣпенія произошли въ 
ея составѣ.

За отрицательнымъ рѣшеніемъ этой задачи, по крайней мѣрЬ,
ПО ОТІІОПіеНІЮ ІСЪ ИѢСКОЛЫШМЪ ІІОСЛѢДНИМЪ ТЫСЯЧелѢтІЯМЪ, Лптагонпямі.

послѣдовало признаиіе антагонизма между животными и “"JESS’." 
растепіями н ихъ взаимиаго уравновЬшиваиш, при чемъ иослѣд- 
пія исполняюте свою обязанность подъ вліяпіемъ солнца, хотя оно 
находится на разстояпіи сотенъ тысячъ миль оте ипхъ. Отсюда вы
водилось заішочепіе, что общая сумма животной жизни не при
норавливается къ растительной посредствомъ постоиннаго вмѣша- 
тельства, но что въ  этомъ отношеиіи міръ управляется благодаря 
дѣйствію естественныхъ причпиъ и закона,—заключеніе, особенно 
величественное потому, что оно обнимаете всѣ новыя существа, 
въ  томъ чііслѣ и человЬка. Подробности этого пзслѣдоваиія дока
зали, что органическое вещество растеній происходите оте сгу- 
щенія неоргаиическаго воздуха, къ которому, въ свою очередь, воз
вращаются всѣ животныя, такъ что частицы кружатся непрестан
но по однимъ и темъ лее кругамъ. постоянно повторяя свое кру
говое двнженіе и находясь то въ  воздухѣ, то въ  растеніяхъ, то 
въ  животныхъ, то опять въ  воздухѣ; импульсъ движенія дается 
солнцемъ, откуда получается сила, которая сосредоточивается въ 
растительпыхъ тканяхъ и освобождается въ видѣ огня, светить 
намъ нзъ нашего пламени, угнетаете насъ во время горячекъ и 
смущаете насъ въ  видѣ внезаипо вспыхнувшей краски на лицѣ.

Такъ какъ органпческія измѣненія въ  воздухѣ помощью ды- 
ханія и роста растеиій происходите въ  нижнихъ слояхъ ш.ті.ы; пхъ 
атмосферы, то однородность ея была бы невозможна, "р®п«»»дапіо
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и харак- г  х
юрі„ если иы не дѣйствіе вѣтровъ и не распространеніе га- 

зовъ, которое, какъ оказывается, происходило бы при всякомъ 
давленш. Причина вѣтровъ была, наконецъ, найдена въ вліиніи 
солнца, теплота котораго согрѣваетъ воздухъ, вслѣдствіе чего низ- 
ння его частицы стремятся вверхъ, а верхнія опускаются вннзъ. 
Дано было объяснеше вѣтровъ, дуюіцпхъ съ суши и съ моря, а 
пассатные вѣтры были признаны доказательствами вращенія зе
мли. Позже послѣдовало объясненіе муссоновъ, прпписаниыхъ по- 
перемѣнному нагрѣватго н охлаждеиіго Азіи и Африки на протп- 
воположныхъ сторонахъ линіп, и шкваловъ, представляющихъ ди
ски воздуха, вращающіеся вокругъ переносимой оси съ діаметромъ 
въ сто или сто пятьдесятъ миль,—при чемъ ось движется по кри
волинейному пути, дѣлая прогрессивно двадцать или двадцать пять 
миль въ часъ такъ, что движенін эти происходятъ въ  противопо
ложным, направленіяхъ въ противоположпыхъ полушаріяхъ.

Экваторіалыіые штили и пассатные вѣтры были объяснены 
физическими причинами; отсюда сдѣлалось ясно, что вѣтры отда
ленных!, отъ экватора широтъ, хотя и вошли въ  пословицу вслѣд- 
ствіе своего непостоянства, подчиняются, тЬмъ не мепѣе, физиче- 
скпмъ прпчиппмъ.

Рядомъ съ этими осязательными двпженіями существуютъ 
д р іп я , менѣе замѣтныя. Черезъ воздухъ, помощью движенія его, 
передаются намъ звуки.

Алексаидрійсше математики любили заниматься изслѣдовані- 
0 “сто“м 5 пхъ ЯШІ звука' Современная акустика основывается на слѣ- 

скорость. дуюіцемъ: звучащее тЬло ничего изъ себя не испѵскаегъ 
только части его вибрируютъ и приводятъ въ  движеніе 'посред- 
ствующую среду между ними и ухомъ. Не только помощью воз- 
душнаго насоса, но и помощью изслѣдованія атмосферы высшихъ 
областей было установлено, что сила звука зависитъ отъ плотно
сти воздуха. На верхушкЬ горы звукъ пнстолетнаго выстрѣла ка
жется не громче звука ракеты, пущенной внизу, въ  долинѣ. Что 
касается до постояннаго распространенія звуковъ, то всякій разъ. 
когда вы стрѣлъ раздавался, замѣчали, что свѣть появляется за
долго до появленія звука пропорціоналыіо разстоянію. Флорентпй- 
скіе академики пытались определить скорость и нашли, что она 
равняется 1148 фут. въ секунду. Болѣе точные и недавніе экспе
рименты опредѣлили ее въ 1089,42 фута при точкЬ замерзанія 
воды; но скорость, хотя и независимо отъ плотности, усиливается 
вмѣстЬ съ температурою по 1,14 фута для каждаго градуса. Б ъ  
другой ^средѣ скорость звука медленнѣе: въ  водѣ онъ проходить око- 
ло 4687 ф. въ секунду, въ  ч у гу н ѣ -в ъ  1 0 /2 больше, чѣмъ въ воз
д а в .  іісѣ звуки, независимо отъ ихъ силы и тона, движутся съ 
одинаковою скоростью, при чемъ сама среда остается неподвижною.

незапное сжатіе воздуха, сопровождающее распространеніе звука, 
даетъ начало временному развитію теплоты, которая усиливаете 
эластичность воздуха,— отсюда скорость больше, чѣмъ 916 футовъ
въ секунду, т. е. чѣмъ выведенная пзъ теоріи средняя скорость 
звука.
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Если мы отъ звучащей среды обратимся къ звучащимъ ті,-
ЛаМЪ, ТО  уВПДПМ Ъ, ЧТО ВЫСОКІС И  НИЗКІе ЗВуКІІ ЗаВИСИТЪ Дкустпчоскіп

отъ частоты вибрацій. Ухо не можетъ воспринять зву- пмеп!п- 
ка, состояіцаго нзъ менынаго числа вибрацій, чѣмъ 32 въ секунду, 
или изъ большаго числа вибрацій, чѣмъ 24000. Количество 
вибрацій въ  одпой нотѣ было вычислено помощью вращающагося 
колеса и другими способами. Я ие располагаю достаточнымъ вре- 
меиемъ, чтобъ излагать нзслѣдованія многихъ другихъ акустиче- 
скихъ фактовъ, какъ, напр., отношеніе звуковъ къ фазамъ сгуіце- 
нія и разрѣженіе въ  эластической средѣ, происходящее въ опре- 
дѣленномъ паправлепіи; измѣнепія въ звукЬ, въ его интенсивно
сти и качествѣ; его передача въ криволинейном!, направленін и 
обходъ пмъ препнтствій; возникновепіе симпатических!, звуковъ: 
звуковые узлы; дѣйствіе трубъ и флейтъ и другихъ духовыхъ ии- 
струмеігговъ; различныя вибраціи твердыхъ гЬлъ, какъ, напр., ко
локольчика, или тканей, какъ, напр., барабанъ; видпмыя акустиче- 
скія линіи; рсфлексъ волпъ па поверхности различныхъ формъ; 
интерференція звуковъ, заключающаяся въ  томъ, что какъ бы ни былн 
они сильны каждый въ  отдѣлыюсти, но благодаря имъ можетъ 
водвориться молчаніе; шепчущіяся галлерен, эхо, характеръ про- 
нзносимыхъ звуковъ, строеніе говорящнхъ машинъ.

Подобно воздуху, океанъ, покрывающій три четверти земной 
поверхности, терпеть въ  значительной степеии свой 0 коа.п.; .то раа- 
внушительный видъ, какъ только мы его приведем!, въ м1,ры- 
его истинные размѣры. Лакъ, покрывающій двѣпадцатидюймовый 
глобусъ, довольно хорошо представляете его относительные размѣры.

На основапіи теоріи тяготѣнія, приливы океана объяснялись 
притягательною сплою луны и солнца. Теченія его въ  прплпв« >. то- 

общемъ аналогичны съ теченіями воздуха. Онп возни- 'Іепія- 
каютъ вслѣдствіе дѣйствія солнечной теплоты, при чемъ темпера
тура моря колеблется оть 85° въ  жаркомъ поясѣ до точки замер- 
занія у полюсовъ. Его удѣльный вѣсъ на экваторѣ определяется 
въ  1,028; но эта плотность необходимо мѣннется соответственно 
количеству испареній; чистый паръ подымается и остается болѣе 
сгущенный соляной растворъ. Это въ  нѣкоторомъ отношеніп про- 
тиводѣйствуеть расширенію воды путемъ нагрѣванія, потому что 
солнечные лучи, которые могутъ проникать па пѣсколько футовъ 
вглубь поверхности, возвышаютъ соотвѣтственно температуру этой 
части, которая расширяется и дѣлается легче; но въ  то же время 
испаренія съ поверхности увеличиваютъ вѣсъ воды. ТЬмъ не ме- 
пЬе, вслѣдствіе перевѣса распшренія образовались теченія; изъ 
нихъ самымъ поразительнымъ примѣромъ служить гольфстремъ.

Физическое дѣйствіе солнца, въ  смыслѣ порождепія морскпхъ 
течепій, происходить вслѣдствіе расширенія воды, теп- д ѣ п с п . і о  о к о а -  

лыя частицы которой подымаются вверхъ, а холодный ""'‘“ н!' т°‘ 
спускаются, чтобы занять мѣсто первыхъ. Этп теченія, какъ теп- 
лыя, такъ и холодныя, подвергаются вліянію суточиаго враіценія 
земли, при чемъ это двшкеиіе земли вліяегь на ннхъ совершенно 
такъ же, какъ и на вѣтры. Онн оказываютъ такое сильное дѣй-
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ЧТ0ЧаСТ° наИ шаІОТЪ обыкновенная клн-

. г а д Н Г т і  S r
]in e r r  *' i n  Ьіі’Г°Д<l* Иа запад,,Ую часть европейскаго материка, возвы- 

' >СІ'Олько градусовъ среднюю годовую температуру этихъ

  -  “ f S S  S n ? y “  нрявпльные взгляды па ме-
хпяпчмкія от- ,  t0KW св°й с ів а  воды, какъ типа жидкостей. Но вы-

т е = ы д а я Р^ в Г п П яеі° ЗНа,,І1! бШ " ’ Bn‘lü"e“ ' совершенно по-

™  “ од ^  Z :
измѣрена F i r m н п  “i w " “  °  1)азсѣшю 11 сжимаемость водыЛтт1,, ,т азличны я стадіи этого сжнманія, ледъ, вода и п атт

= й̂
Х ево о о таП О  n Z ? '  K0T0p0ft M0i,ffl0 оказат!" ™  01,11 произвела зоревороте во всемъ промышленном-!, мірѣ. Вскорѣ за  объяснеиі

5 ?  т р е х ъ  c o “  в " д ы ’ “ і о »  “ ео іьры и е, н о  мпЬпіе наш ихъ предковъ о водѣ, какъ mix-in ™ 

Z r “ r ° -  ЭТ0 Пе Пр0С™Й - е м е н т е Д с о Г ^ н Г  двухъ
іа з іо те н іел п  ті г  “  В0д0р0да’ что было Доказано неопровержимо 
'„■г-1? образованіемъ воды. Постепенно введены быти бо-

- S i ”  Г  ЯДЫ На СВ0ЙСТВа нспаренія: доказано было, ііо  газы  и нары  м огугь существовать совмѣстно въ одномъ и томт
ве и ^егран ствѣ , не потому, что они растворяю сь д р у ^  друга а

Ы г а о Л н о е В0^ б п ^ А1ІВИДУаЛЬНОЙ И с о с т о я т е л ь н о й  эластичнос’ги. 
= Г „ “6ра30В“Н1е Пар0ВЪ въ нуомтѣ показываеть, что 
Г  ™  условіе теплота н что количество паровъ, котопое
™ ш е р ч тѵ п ѣ Т ,°о н ''Ь ВЪ;1анно“  проотранетвѣ, пропорщонально температурь. Лскорѣ выработаны былн болѣе научные взглялтт нп 
свойства максимальной плотности, п на этомъ S f S S

чплся і 2 ъ “бг,'1' ВЪ ПИЗК0МЪ ДаШе“ И паРовыхъ машинъ^—получился каііъ оы парадоксъ: сгущеше пара безъ охлалдонія цилиндра
Подобнымъ же образомъ объяснены были метеорологпческія

2 S S X Z  5 ™ Г Г ' Я В0ДЫ- Д°КаЗІШ0 бШ0' что ежедневное нспа- 
реше воды зависитъ отъ количества полученной ею

ГЛ. XI |. ЕВРОПЕЙСКІЙ ВЪКЪ РАЗуМА. 6 1 3

теплоты; шаръ подымается невидимо въ воздухъ, пока не дости
гает!, верхннхт, слоевъ атмосферы, гдѣ температура ниже. Здѣсь 
производится сгущеніе пара въ  пузырьки, имЬгощіе ‘/боооо Дю йма 
въ діаметрѣ, а нзъ мнріады такихъ пузырьковъ образуются облака. 
Облака, несмотря на безчпеленнын ихъ формы, были классифици
рованы на иеристыя, кучевыя, слоистый и т. д. Сдѣлалось ясно, 
почему одни пзъ нихъ разсѣеваются и исчезают!,, а другія спу
скаются внизъ въ  видѣ дождя. Доказано было, что капли не мо- 
гуть бѣть чистыми, такъ какъ онѣ прпходнтъ въ  сопрнкосновеніе 
съ пылыо, съ растворимыми газами и органическими веществами, 
содержащимися въ воздухѣ. Опускаясь на землю, вода вновь вы
ходить изъ нея въ  видѣ источнпковъ, захватывающихъ съ собою 
разный частицы земли, съ которою они соприкасаются, и прокла- 
дывающпхъ себѣ дорогу къ морю, соединяясь въ ручыі и рѣки 
и осушая почву. Такнмъ-то путемъ возвращается вода обратно въ 
пріемникъ, изъ котораго вышла; теплота солнца поды- по:.,,„а»но..іо 
маеть ее съ поверхности океана; прптяжепіе земли воз- “оды иь м°і|0- 
вращаеть ее обратно на прежнее мѣсто; и такъ какъ ежегодное 
количество теплоты одно и то же, то количество воды также всегда 
одинаково. Второстепенные результаты, не имѣюіціе большого зна- 
ченія, сопровождают!, эти двпженія. Каждая капля дождя, падаю
щая на землю, разлагаете части почвы и передвигаете ихъ; каж
дый ручей уносите въ море твердый части почвы. Обязанность 
геоло.гіи определить громадную массу насосовъ, показать, какъ 
смываются цѣлые материки и какъ образуются новые и какъ внѣш- 
иость земли подвергается постоинымъ измѣнепіямъ и обновленіямъ.

Искусственное разложеніе воды составило эпоху въ химін. 
Въ Европѣ эта наука, въ  противоположность арабской, Успі.хм хпміп. 
возникла изъ ученія о кислотахъ и алкалопдахъ и ихъ нейтрали
зации. Это было приблизительно въ 1614 г. Замѣчено было, что 
соединеніе тЬлъ связано съ обладаніемъ противоположными ка
чествами, и это дало начало понятію о притяжеиіи въ случаѣ срод
ства. За этимъ послѣдовало открытіе прнтяженія но выбору. За
тЬмъ доказано было, что это притяженіе связано съ противопо
ложными электрическими состояніямн, —такъ что химія и электри
чество сблизились. За этимъ послѣдовалъ цѣлый рядъ блестяіцихъ 
открытій: металлы дѣлались настолько легкими, что могли плавать 
на водѣ п даже, повидимому, зажигать ее, — невозможность чего 
вошла въ пословицу. Наконецъ, было доказано, что хн- щЩТЯжото, 
мическая сила электричества прямо пропорціоналыіа мемоиты. 
его абсолютному количеству. Выработаны былп болѣе правильные 
взгляды на свойства химпческаго притяженія, лучшіе взгляды на 
внутреннюю природу тЬлъ. Старое понятіе о четырехъ стихіяхъ 
было сдано въ  архивъ, равно какъ и сарацинское ученіе о соли, 
сѣрѣ и меркуріи. Элементы все умножались, пока, наконецъ, не 
дошли до шестидесяти. Алхпмія слилась съ химіею благодаря тео- 
ріи флогистона, которая объясняла измѣненіе, претерпеваемое тЬ- 
лами оте огня, тЬмъ, что оте нихъ прп этомъ отнимается нѣчто,— 
нѣчто такое, что можете быть возстановлено дѣйствіемъ сгораемыхъ
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ТогиРст"оЙ°‘ ГІ;ЛЪ- Теор,я эта была замѣчательно эластична и при
менялась ко многому. Она объясняла егораяіе тЬлъ п р о -

ДШаНІ0 Она держалась еще д”Г о
послЬ открыли кислорода, который назывался вначалѣ дефлогп- 
сінрованнымъ воздухомъ.

Но Л0ЖІІая те?1)ія всегда заключаете въ себѣ зародыши соб- 
ство <п'п° I T —  Слабымъ ея лункгомъ было то обстоятель- 
лЮтп’-г 1 металлъ горите, продукте его долженъ быть легче
меіалла, а между тѣмъ опъ оказывался тяжелѣе. Наконецъ, сдѣлано
" T ü r  открыле, что теряемое металломъ переходило въ
л.сг Г оьружаюицй воздухъ. Это открытіе привело къ тому, что 

тяжести 11 для рѣнюнія физическихъ вопросовъ 
а іали  прибѣгать къ вѣсамъ. Введеніе вновь этого инструмента —

^,плосо,і,ы Употребляли уже давно вѣсы 
обозначило собою эпоху, когда химія перестала 

чества тельно наукою качества и сдѣлалась наукою коли-

На развалннахч. теоріи флогистона возшшла теорія к и с л о 

род'"" огоТо- рода’ К0Т0Рая поддерживалась съ удивительнымъ пскус- 
мон̂ нтура. ствомъ. і  спѣхи ея облегчались значительно введеніемъ 

новой номенклатуры, согласовавшейся съ ея основными началами 
отличающейся замѣчатолышмъ изяществомъ п силою. Съ тече- 

шемъ времени сдѣлалось, впрочемъ, необходимымъ измѣнить эту 
георио; особенно пришлось н и з л о ж и т ь  кнслородъ съ госиодствую- 
цаго ноложешя, заннмаемаго нмъ, и присоединить къ нему нѣ- 

сколышхъ товарищей, какъ, напр., хлоръ, іодъ и т. д. В ведете 
вьсов ь сопровождалось также важными послѣдствіями въ  теологи
ческой химіи, среди которыхъ самое важное мѣсто занимало уста- 
повлеше законовъ сочетанія тЬлъ.

По какъ ни величественно и ни грандіозно зданіе хнміи 
Ä Ä  оно далеко еще отъ совершенства. Его окружаете такое’ 

-множество иодмостковъ, возведенныхъ его строителями 
? ; ГаКЪ обезобРажепо матеріалами, употребляющимися для его 

возведенія, что настоящаго плана его еще невозможно составить 
Э10МЬ оД'ношети химія значительно отстала отъ астрономіи 

Hop= r TbUna’ впР°чемъ> Уничтожила иоиятіе о разрушеніи и 
Г -СІ создашц вещества, а, нанротивъ, принимаете безъ коле- 
S  1  16 0 неразрушимости его; потому что хотя видъ нз-

ж н г « s ; ° r  т ѣшиъся вслѣдстві° ^ аг°S I  , ’ претерпѣваемыхъ его составными частями, каж
дый аіомь ея продолжаете существовать и можете быть отыскаиъ 
помощью разныхъ процессовъ, хотя цѣлое, повидпмому, исчезло 
1 ггѵ!Ца В0ДЫ’ поднятая съ М0РЯ» можете невидимо подняться въ

В И Л І 7 г т г Л р п і Т Ь С Я  ІШ Д Ъ  Н аМ И  В Ъ  В И Д Ѣ  0 б л а к а ’ П а Д а Т Ь  В ІІИ З Ъ  В Ъ
нея въ  тгтГ гіКаплн’ опускаться на землю, выходить вновь изъ 

, ' т Вь( видЬ Фонтана, проникать въ корни растеній, подыматься
яечяаго св?тя Кн Раз“ =я  » »  ладь в к н іе м ъ  сол-і і ш а ю  св Li а на свои составныя части, кнслородъ и водооолъ-
изъ  этихъ элемептовъ могугь быть выработаны кислоты Т м а т
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и разный сложный органпческія тѣла; въ этомъ же видѣ или въ 
ихъ неразложившемся состояніи вещества эти могутъ проникать 
въ  пшцу животныхъ, обращаться въ ихъ кровь, участвовать въ 
рабогЬ мозга, выдыхаться дыханіемъ. Слеза, пролитая въ  минуту 
отчаянія, можетъ дать начало радугЬ, эмблемѣ надежды. Каковъ 
бы ни былъ ходъ развитія воды, какія бы измѣиеиія она ни ире- 
териѣла, какой бы еилѣ ни покорялась, ея составные элементы 
остаются одни п тЬ же. Опи не только не были уничтожены, но 
даже не были измѣиены; н въ  иеріодъ времени, короткій или про
должительный, онн вновь нролагаютъ себѣ въ  видѣ воды путь къ 
морю, изъ котораго вышли.

Открытія въ химін не только произвели глубокое впечатлѣпіе 
на химію, но играли въ то же время ие малую роль элоитричеокія 
въ  измѣнеиіяхъ мнѣиія людей относительно другпхъ 0TKi"JTiir- 
весьма важныхъ предметовъ. Во всѣ времена молнія считалась 
чѣмъ-то страшиымъ, впушавшимъ суевѣрныя опасешя. Громъ дол
гое время признавался орудіемъ Божества. Съ подобным!» же суе- 
вѣрнымъ чувствомъ относились къ сѣверному сіянію, которое во 
всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ оно проявлялось, признавалось отблескомъ 
двпженія ангельскпхъ силъ, зиамепемъ и орудіемъ иебесиыхъ пол- 
чпщъ. Открытіемъ физическихъ свойствъ этихъ явленій нанесенъ 
былъ сильный ударъ суевѣрію. Что лее касается до связи этихъ 
явленій съ прогрессом!, цивилизаціи, то не достаточно ли будете 
указать на телеграфъ?

Одиимъ пзъ доказательств!, превосходства н плодотворности 
сов|)еменпыхъ методовъ являются явленія притяжеиія, теорія моктрп- 
обнаруживаемыя яптаремъ, которыя были извѣстпы уже ,,0CTBa- 
двѣ тысячи лѣте, но на которыя не обращали въ то время вші- 
маиія, между тЬмъ теперь они- привели къ удивительнымъ резуль
татами Прежде всего было доказано, что существуете электрпчесыя 
много другпхъ гѣлъ, которыя могуте дЬйствовать но- ЯІио,ІІЯ- 
добнымъ же образомъ; затЬмъ произошло нзобрѣтеніе электриче
ской машины, открытіе электрическихъ отталкиваиій и искры, уста- 
повленіе различій въ  проводимости тЬлъ, открытіе двухъ родовъ 
электричества, положительнаго и отрицательнаго, общаго закона 
прптяженія и отгалкиваиія, удивительпаго явленін лейденской банки 
и электрическаго удара, доказательство тождественности молнін и 
электричества; открыты были средства защитить зданія н корабли 
помощью громоотводовъ; скорость электрическаго двпжеиіи—гро
мадный пространства могуте быть пройдены въ  поразительно ни
чтожное время; теорія одного флюида и двухъ; подверглись мате
матическому обсужденію всѣ явленія, сначала на основанін одного 
пзъ этихъ явленій, а потомъ и всѣхъ; изобрѣтены были крутиль
ные вѣсы; опредѣлено, что сила оггалкиванія и притяженія слѣдуетъ 
закону обратных!, квадратныхъ пронорцій; объяснены условш распре- 
дѣленія проводнпковъ, явлеиія пидукціи. Наконецъ, когда эра 
открытій какъ бы прекратилась, заговорили въ  Италіи о явлені- 
яхъ гальванизма. До того времени думали, что самымъ нолыопо эл<ж- 
вѣрнымъ признакомъ смерти животнаго была его неспо- т р " 'іостьо-
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собность къ  мускулыіымъ двнженіямъ; теперь же было доказано, 
что возможно возбуждать мускульный двнженія ѵ мертвыхъ и даже 
у изувѣченныхъ. За этимъ послЬдовало быстро изобрѣтеніе воль
това столба. Кто могъ бы подумать, что судороги въ  лапкѣ ля
гушки, во время опытовъ, нроизводимыхъ въ  Италін, будутъ спо
собствовать разрѣшенію вопроса о сложномъ составѣ воды, раздѣ- 
отЙ Гпиь- лешю еіг на составныя части; приведуть къ сожженію 

паіш. п лревраіцешю въ паръ металловъ, которые съ трудомъ 
могли плавиться въ  печи; иокажутъ, что твердая земля, но которой 
мы х о д і і м ъ ,  окпсь; доставить новые металлы, настолько л е т е ,  
чю  онн могутъ плавать по водѣ и даже, повидпмому, могутъ за
жигать ее; произведѵтъ самый блестяіцій пзъ  всѣхъ искусствеи- 
ныхъ свѣтовъ, сопериичествугоіцій, если не нревосходяіцій по сво
ем) велпколѣпио свѣтъ полудешіаго солігца: вызовутъ полный 
переворота въ  хнмін, прпнудпвъ эту науку усвоить новыя идеи 
и принять новую номенклатуру; доставить возможность устроить 
магниты, вѣсивіте больше тонны, и бросить свѣта на загадку вѣ- 
ковъ па указываніе морскимъ комнасомъ сѣвера и юга; объяс
нять взаимное притяженіе или отгалкиваніе магнитныхъ иголокъ; 
дад> гь намъ возможность дѣлать изящные металлическіе оттиски 
всякаго рода предметовъ пскусствъ, и даставятъ рабочнмъ сред- 
ство золотить и серебрить, ие рискуя здоровьемъ; внушать зло- 
умышленникамъ мысль поддЬлывать бумаигныя деньги, драгоцѣи- 
пые камни и окажутъ громадную услугу въ  дЬлѣ чеканки фальши
вой монеты; будутъ способствовать быстрот!) торговыхъ и друже- 
скихъ сношеній черезъ материки и океаны и «переносить вздохи 
оть Инда до полюсовъ»?

А между тЬмъ это только часть того, къ чему привели италь- 
япскіе эксперименты помощью современныхъ методовъ. Можно ли 
представить себѣ болѣе блестящее выражеиіе ихъ силы, болѣе бле
стящее доказательство великой будущности матеріалыюй фплософіи?

1о, что происходило съ яптаремъ, повторилось съ магнптомъ. 
облаоті̂ магио- Свойства его оставались неизслѣдованиыми въ  теченіе 

тішиа. двухъ тысячъ лѣте: только въ  Китаѣ сдѣлано было на
блюдете, что качества его могутъ передаваться стали и что не
большая намагниченная полоса или игла, плавающая на поверх
ности воды или нодвѣшенная, будетъ непремѣипо обращаться од
нимъ концомъ къ сѣверу, а другимъ къ  югу. Такимъ образомъ, 
магнита былъ примѣненъ къ плаванію по морямъ и къ путеше- 
ствно по пустынямъ, лишеннымъ дорогъ. Первое европейское от
крыло въ  области магнетизма было сдѣлано Колумбомъ, замѣтив- 
інимъ лишіо отсутствія отклонепій магнита къ западу отъ Азор- 
скпхъ острововъ. За этимъ послѣдовало открытіе паклопенія маг
нитной стрѣлкп, доказательство суіцествованія полюсовъ въ  иглѣ и 
опредѣлеіііе закона прптяженія и отталкиванія; предприняты были 
англійскимъ иравительствомъ магнитныя иутешествія; устроепы 
былп карты всеобщихъ отклоненій; сдѣланы были иаблюденія надъ 
суточными отклоненіями и мѣстиыми пертурбаціями; определено 
влшше утренней зари, которая распространяется на всѣ три вы-
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раженія магнитной силы; изучены были нарушеиія въ движенін 
часовъ одновременно па тысячи миль, оть Казани до Парижа. По 
мѣрѣ появленія на сцену новыхъ фактовъ улучшалась и теорія 
магнетизма. Зародышемъ ея послужили картезіаискіе вихри, мысль 
о которыхъ была внушена криволинейными формами желѣзныхъ 
опилокъ вблизи магнитныхъ полюсовъ. Послѣдующія математнче- 
скія разсужденін основывались на тЬхъ же началахъ, какъ и раз- 
суждеиія объ электричествѣ.

ЗатЬмъ на сцену явилось датское открытіе отиошеній электри
чества и магнетизма, объясненное въ Англіи вращатель- олоктро-маше- 
ными движеніямп, а во Франціи украшенное электро-дн- т|,:|>п- 
намическою теоріею, обнимающею дѣйствіе токовъ и магнитовъ, 
магнитовъ и магнитовъ, токовъ и токовъ. Сначала предполагали, 
что магнетизм'!, происходить изъ  электричества, потомъ начали раз- 
суждать обратно и выводить электричество изъ магнетизма; термо- 
электрпческіе токи, возникавшіе изъ неравнаго примЬпенія или 
распространеиія теплоты, оказали услугу въ  томъ отиошеніп, что 
произвели самый чувствительный термометръ.

Изслѣдованія свойствъ и характера свѣта сопсрничаютъ но 
своему интересу и зиачеиію съ изслѣдованіемъ элек- о сілті, и <.»- 
тричества. Что это за сила, которая покрываете зе- ТИ,:І- 
леныо землю, дѣлаетъ возможною жизнь животныхъ, расширяет!» 
умственный сферы человЬка, обогащаета его зианія формами и 
цвѣтамн иредметовъ и указываете ему на существованіе безкоиеч- 
ныхъ миріадъ міровъ? Что это за свЬп», который среди столькнхъ 
реальностей доставляете человѣку и столько обманчивыхъ впечат
лений, опираете на облака цвѣтной лукъ,—-лукъ, считавшійся ору- 
діемъ Бога въ то время, когда люди приписывали божеству своп 
дѣйствія и побужденія.

Изъ оптпческихъ фактовъ, которые были прочно установлены, 
первымъ является, всей вѣроятности, раснростраие- оптп-.рсиія от- 

nie свѣта по прямой линіп. Теорія перспективы, о ко- 'фы™. 
торой столько писали алексаидрійскіе ученые, подразумѣваетъ 
именно это; но, иримѣияясь къ старымъ методамъ разсужденія, 
когда человѣкъ считался цеитромъ вселенной, ученые дурили, что 
эти лучи исходили изъ глазъ и шли извиутри наружу, а не. исхо
дили изъ внѣшннхъ предметовъ и не проникали въ  органъ зрѣніи 
извнѣ. Даже великій геометръ Эвклидъ держался этого обмаи- 
чиваго взгляда,—заблужденіе, исправленное внослѣдствін арабами. 
Между тЬмъ открыть былъ законъ отраженія; относительно закона 
переломленія Аль-Газепъ ошибся, но его ошибка была исправ
лена европейцами. Радуга была причислена къ естественным!» 
оитическпмъ явленіямъ, несмотря на всеобщее убѣжденіе въ ея 
сверхъестественномъ иронсхожденіи. ЦвЬта ея, впрочемъ, не могли 
быть объяснены, пока не были выработаны точные взгляды на 
преломленіе, разсѣяніе и составъ б'Ьлаго цвѣта. Изобрѣтеиъ былъ 
отражаюіцій телескоиь; признанная возможность ахроматизма при
вела къ улучшенію въ рефракторѣ. Нѣсколько раньше ЦіІ|.>та „ б11лыП 
доказано было прогрессивное движеніе свѣта, сначала ивЫъ-

Дрэпор-ь.— ІІс т . умотн. рааи. Енроны. j а
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относительно отраженнаго свѣта, получаемаго во время затме- 
ній спутииковъ Юпитера, а  затЬмъ относительно прямого свѣта 
звѣздъ. Правильная теорія цвѣтовъ возникла вмѣстЬ съ образова- 
ніѳімъ солпечиаго спектра; этотъ прекрасный опыть привелъ къ 
открытію нрраціоналыюсти разсѣянія свѣта и иеподвижныхъ ли- 
ній. Изслѣдовано было явлеиіе рефракціи, замѣчаемое въ исланд- 
скомъ шпатЬ, и данъ законъ обыкновеішыхъ и необыкновенныхъ 
лучей. Въ то же самое время открыта была ноляризація свѣта но
мощыо двойного нреломленія. Столѣтіемъ позже за этимъ послЬ
довало открытіе поляризаціи номощыо преломленія и простого от- 
раженія, деполяризаніи, радужныхъ круговъ, блестящих?» и чер- 
ныхъ крестовъ въ  кристаллахъ и въ  неирокаленномъ или сжатомъ 
стеклѣ, связи мелсду оптическими явленіями и формою кристал- 
л°въ (при чемъ было найдено, что одноосевыо кристаллы дають 
круглые круги и двуосевые овальные); затЬмъ открыты были кру
говая или эллиптическая поляризаціи.

Прекрасные цвѣта мылыіыхъ пузырей, сначала смѣшиваемые 
съ цвѣтами полосатыхъ и пятнистыхъ поверхностей, были, нако
нецъ, хорошо изслѣдоваиы, такъ что открыта была истинная при
чина ихъ—толщпна. ОиредЬленіе толщины перепонки, необходи
мой для того, чтобы придать извѣстный цвѣтъ, иослужилъ пер- 
вымъ примѣромъ для точныхъ измѣреиій, превосходно сдЬланныхъ. 
Они вскорѣ были приведешь въ  связь съ гЬневыми измѣпеніями, 
и благодаря имъ опредѣлена была длина свѣтовыхъ волігь.

Между тЬмъ выработаны были болѣе правильные взгляды на 
зрѣпіо, отпра- зрѣніе. Принято было объясненіе Лль-Газена относи- 

г мо"ія глаза' тельно цЬли существованія сѣтчатой оболочки и зрачка. 
Это было первое истинно научное открытіе въ области физіологіи. 
Дѣятелыюсть глаза была низведена до дѣнтелыюсти камеръ-обскуры, 
описанной да-Винчп, а древнее понятіе объ исхожденіи свѣта пзъ 
глазъ было совершенно отвергнуто. Оно долго держалось благо
даря обманчивому объясненію волшебнаго фонаря. Самое назва- 
ніе этого инструмента указываете на иовѣріе народа о немъ. Въ 
разсказахъ некромантиковъ и магиковъ того времени мы нахо- 
димъ сяѣды его примѣненія—при воскрешеніи мертвыхъ, вызыва- 
ніп привндѣній, скользящихъ по иолу или танцующих'!» вдоль 
сгЬнъ и иечекъ,—вндѣній въ облакахъ дыма. Эти первые инстру- 

Опхнчоскіо ип- менты были предшественниками многихъ нрекрасныхъ 
струм оптм . цзобрѣтеній послѣдняго времени -калейдоскопа, произ

водящ ая формы чудной симметріи; стереоскопа, который, съ по
мощью фотографіи, даетъ какъ бы воплоіценіе внѣшняго міра; ахрома- 
тическихъ и преломляющихъ телескоповъ, которымъ столько обя
зана физическая астрономія, и ахроматическаго микроскопа, ко
торый произвелъ настоящій перевороте въ анатоміи и физіо- 
логіи.

Въ своей теоріи оптпка представила поразительный контрасте 
волнообразная съ акустикою. Почти съ самаго начала признано было, 

тоорш. что ЗВуКЪ не матеріальное вещество, исходящее изъ 
звучащаго тЬла, но только волнообразное движеніе, возникающее
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въ воздухѣ. Оптики долго не приходили къ аналогичному заклю
ченно. Развитіе первой науки совершалось отъ общаго принципа 
къ подробности», а развитіе второй оть подробностей къ  общему 
принципу.

В ъ 1664 г. пришли впервые къ заключепію, что свЬть со
стоитъ изъ волнообразиыхъ колебаній въ  эластической средѣ. Вско- 
рѣ отражение, переломленіе и двойное преломленіе были объяснены 
на основаніи этого правила. Медленный ходъ развитія этой науки 
объясняется, песомнѣнно, авторитетомъ Ныотона. Онъ доказывалъ 
во второй кнпгЬ своего сочииепія Princi/na  (Prop. 42), что дви- 
женія волнъ должны расходиться въ  неподвижной средѣ, и скло- 
иилъ въ свою пользу народное мнѣніе обънсиеиіимн въ  родѣ того, 
что мы слышимъ звуки, несмотря на гору, отдЬляющую насъ оте 
мѣста ихъ пронсхожденіи. Думали опровергнуть теорію волнооб
р а зн а я  движеиія свѣта такимъ, наир., аргументомъ, что невоз
можно впдЬть черезъ вогнутую трубу, хотя слышать можно, или 
что мы не можемъ видѣть за угломъ, хотя можемъ слушать нзъ- 
за угла.

Настоящее столѣтіе окончательно утвердило эту теорію бла
годаря открытію интерференціи; уничтожеиіе теоріи 0 фПр7. „ РП) 
истечеиія свѣта сдѣлалось неизбѣжиымъ, какъ только даижоиш. 
было доказано, что свѣте, сталкиваясь съ другимъ свѣтомъ, мо
жетъ произвесть темноту, подобно тому, какъ звукъ, сталкиваясь 
съ звукомъ, можете пропзвесть молчаиіе,— результаты, вытекавшіе 
изъ дѣйствія волнообразиаго движеиія. Были пе только устранены 
затруднепія, представляемый поляризаціею, но этотъ классъ 5івле- 
ній оказалъ сильную поддержку теоріи. Открытіе, что два луча 
противоположнаго поляризованнаго свѣта не будутъ интерфериро
вать между собою, привело • къ открыгію поиеречныхъ колебаній. 
Для обращепія съ этимъ предметомъ требовалось большое матема- 
ческое искусство, а также для разсмотрѣнія многихъ онтическихъ 
задачъ съ этой новой точки зрѣнія,—такъ, напр., для опредѣленія 
результата поперечныхъ колебаній въ  сродахъ различной плотно
сти и въ  различиыхъ направленіяхъ. Подобно теоріи всемірнаго 
тяготЬнія, волнообразная теорія начала проявлять свою силу въ 
качествѣ физической истины, доставляя геометрамъ возможность 
предвндѣть результаты и опережать изслѣдователей своими заклю- 
ченіями. Между наиболѣе ранними результатами этого рода было 
предсказапіе, что оба луча въ  двуосевыхъ кристаллахъ топаза не слѣ- 
дѵюте законамъ простого преломлепія и что круговая поляризація мо
жеть быть произведена отраженіемъ въ стекляномъ ромбѣ. Явлепія 
деполяризаціи не представляли особеиныхъ трудностей для объясне
ния, и многіе новые факты, напр., эллиптическая поляризація и кони
ческая рефракція, подтвердили впослѣдствіи справедливость теоріи.

Слѣдовательио свѣте является результатомъ волнообразиыхъ 
колебаній эфира, запечатлѣвающихся на глазу. Въ цѣ- Эфщл. п ОГо 
лой вселенной и среди частицъ всѣхъ тЬлъ существуете дииж0ІІІЯ- 
эластическая среда, эфиръ. Вслѣдствіе взанмнаго отталкиванія его 
частей онъ распросграненъ равномѣрно въ  пустотЬ. Внутри нре-

**
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ломляющей среды онъ представляетъ меньшую степень эластич
ности, сравнительно съ его плотностью въ пустотЬ. Колебанія, со
общаемый ему въ свободном!» пространств-!), передаются внутрь 
такой среды частицамъ ея помощью эфира. Части свѣтящихся 
тѣлъ вибрнруютъ, какъ и частицы звучащихъ тЬлъ, сообщая свое 
движете эфиру и возбуждая волны. Онѣ производить въ насъ 
оіцущеиіе свѣта. Чѣмъ медленнѣе вибранія, тЬмъ длипиѣе волна; 
чѣмъ чаще внбрація, тѣмъ короче волна. Отъ длины волнъ завн- 
ситъ цвѣтъ. Бо всѣхъ случаяхъ вибраціи поперечный. Волнообраз
но движеніе проходить со среднею скоростью 192000 миль въ се- 
*УНД5. Средняя длина волны 0,0000219 дюйма; крайняя красная 
волна дважды длишнѣе, чѣмъ крайняя фіолетовая. Желтая волна 
занимает!» средину между волнами. Вибраціп, производящая свѣтъ 
составляют!, среднимъ числомъ 555 въ билліонную часть секунды! 
Подобно воздуху, который неиодвиженъ, когда ' звукъ проходить 
черезъ пего, и эфирь остается неподвнжиымъ, хотя* и нересѣкает- 
ся волнами свѣта. То, что движется впередъ, ие матеріалыіая ча
стица вещества, а только форма; это пѣчто въ родѣ волнъ, кото
рыя иробЬганотъ вдоль потрясаемой струны или круговъ, образую
щихся въ водѣ оть уиавшаго вт, нее камня. Волнообразная форма 
переходить въ внѣшиее пространство, окружающее воду, но вода 
остается на мѣстЬ. II подобно тому какъ на поверхности этой 
жидкости могутъ показаться волны незначительной величины или 
такія, высота которыхъ, по выраженію морнковъ, въ  цѣлую гору, 
такъ II въ эфирѣ различіе въ величинѣ волпъ обнаруживается раз- 
личіемъ въ  интенсивности и яркости свѣта.

Человѣческій глазъ, несмотря на свое утонченное устройство 
S £ ? o “ '2!- составляетъ> гЬмъ не меиѣе, несовершенный механизмъ’ 

честна. такъ какъ дѣйствіе его ограничено. Онъ можетъ замѣ
чать волны лишь опредѣленпой длины, какъ и его товарищъ— ухо__
можетъ различать лишь опредѣлениый рядъ звуковъ. Опъ можетъ 
лишь замѣчать поперечный впбраціи, подобно тому, какъ ухо вос- 
принимаетъ только онред-Ьленноо количество вибрацій. Въ оптикѣ 
замечается два различных-!, порядка явлеиій: дѣйствителыюе отно
шение самого свѣта и физіологическія отношенія нашего органа 
зрѣнін, со всѣмн его ограничепіями и несовершенствами. Свѣ-гъ 
есть всецѣло созданіе ума. Эфиръ одно, а свѣтъ другое, подобно 
тому, какъ воздухъ одно, а звукъ другое. Эфиръ такъ же мало 
состоитъ изъ цвѣтовъ свѣта, какъ атмосфера изъ музыкалыіыхъ 
нотъ.

Много внпманія было обращено въ  послѣднее время на хи- 
хнмпчоокоо мическое дѣйствіе свѣта. Уже въ фотографіи оно доста- 

шшшо сгьта. в и л о  н а м ъ  и с к у с с т в 0 )  которое) несмотря на свое мла
денческое состояніе, представляетъ восхитителышя изображенія 
сценъ, пейзалсей, нрошлыхъ событій, лицъ нашихъ друзей. Точно 
волшебнымъ путемъ она олицетворие-іъ неуловимый впёчатлЬнія и 
запечатлѣваетъ па бумаг!) т!)ни. Но, кромѣ того, эти химическія 
вліянія свѣта порождаютъ весь растительный міръ, со всѣмъ его 
чуднымъ разпообразіемъ формъ, красокъ и свойствъ, и, какъ мы-
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впдѣли въ  предыдущей главѣ, отъ пего же зависить и существо- 
ваніе животныхъ.

Заключенія, къ которымъ мы пришли въ оптикѣ, входить 
естественно въ видѣ основныхъ идей въ термотнкѵ, о тор*; «тря- 

или науку о тенлѣ, потому что лучистая теплота также ’'копйлоп"о.°'10’ 
движется по прямымъ линіямъ. претернѣваетъ отражеиіе, прело
мление, двойное преломленіе и поляризацію, вслѣдствіе чего къ ней 
также примѣняется теорія поперечных-ь внбрацій. Тепло есть не
видимый свѣтъ, а свѣтъ невидимая теплота. Правильный ноиятія 
о лучеиспусканіи были выработаны флорентинскими академиками, 
которые употребляли вогнутыя зеркала, а въ опытахъ съ холод
ными лучами массы льда въ пятьсотъ фунтовъ вѣсу. Преломленіе 
невидимой теплоты подтверждалось изобрѣтеніемъ термоэлектриче- 
скаго столба. За этимъ послѣдовалп вскорѣ открытіе ея поляриза- 
цін и деполяризаціи. Доказано уже было вліяиіе физическаго со
стояния лучеиснукагощих-ь поверхностей и то, что теплота исхо
дить иѣсколько глубже изъ-подъ нихъ. Удачное ученіе 0 я**іп. теп- 

объ обмѣнѣ теплоты, нравилыіыя понятія о свойствахъ лоты- 
теплороднаго равновѣсія и о согрѣваніи п охлажденіи т і і л ъ ,  и  до
ставили объясиеиіе многихъ явленій, напр., образоваиія росы. Эта 
влага ложится иа землю послѣ захода солнца, тЬмъ въ болыиемъ 
количеств-!), чѣмъ яснѣе небо; ее никогда не бываетъ въ облачпыя 
ночи. Она никогда не испаряется изъ почвы и не опускается въ 
вндѣ дождя. На нѣкоторые предметы она садится, на другіе нѣтъ. 
Всѣ эти любопытный особенности были удовлетворите.!ыіымъ обра
зомъ объяснены, а другія таинствепныя явленія, непонятный чу
деса средннхъ вѣковъ, низведены до положенія простого фпизиче- 
скаго явленія.

Трудно въ  краткнхъ словахъ изложить удовлетворительным!,
о б р а З О М Ъ  Т О , ЧТО  6 Ы Л О  С Д Ѣ л й іІО  О Т Н О С П Т е Л Ы Ю  Н а К а Л И В а -  Накаливапіо.

ванія, произведенія свѣта помощью накаливанія, точнаго нзмѣренія 
проводимости тЬлъ, онредѣлеиія расшнреиія твердыхъ и жидкихъ 
тЬлъ и газовъ при постенениомъ новышеніи температуры, нзмѣне- 
нія того же вещества при различной температур!), теплоты инсте- 
ченія и эластичности п удѣлыюй теплоты,— разсказать о громад
ныхъ успѣхахъ, достигнутых!, въ искусств!) производить разнаго 
рода инструменты—вѣсы, термометры, телескопы, ми- фшшчоскіо ми
кроскопы, стереоскопы, хронометры, аэростаты, теле- «трумиты, 
графы и вообще всевозможный машины. Во всѣхъ нанравленіяхъ 
обнаруживалось стремленіе къ практическому нрнмѣненію. Болѣе 
точныя знанія нодразумѣвають увеличеніе могущества, д*іістпі.. »«»- 
богатства, добродѣтели. Нравственность человѣка улуч- .."öeptS. 
шается вмѣстЬ съ развитіемъ его ума н его личной независимости. 
Нашъ вѣкъ сдѣлался раціоиальнымъ, промышленным!,, прогрессив- 
нымъ. Европа можетъ смѣло довѣрять своимъ великпмъ физиче- 
скимъ открытіямъ. Намъ нечего теперь бояться арабскихъ вторже- 
ній илп нашествій татаръ. Азіатскія орды могли бы быть разсѣяны, 
какъ пыль вѣтромъ. Пусть тотъ, кто желаетъ составить себѣ пра
вильное поннтіе о положении человЬка въ настояпцемъ и ирошломъ,
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и о предшествовавших!, фазахъ ого прогресса, поразмыслить надъ 
потерями христіаиства въ  Азіп и Афрпкѣ, несмотря на всѣ сред
ства, пущенный въ ходъ вѣкомъ вѣрьи, и надъ теперешнею без-
втортепія10 р0ПЫ 0ТЪ всякаго ваРварскаго или чужеземпаго

Почти всѣ отрасли промышленности могутъ доставить намъ 
факты, доказывающие значительную пользу, доставляемую иірпмѣ- 
пениемъ физическихъ открытій. Въ примѣръ приведу хлопчато
бумажное производство.

Въ весьма скоромъ времени послѣ того, какъ механическія 
« o Ä r  пскУсства бшіи примѣнены къ тканью, одпнъ человѣкъ 
»asKuaro про- получилъ возможность проиізвесть больше работы въ 

".'видстіт. день, чѣмъ прежде въ годъ. Это открытіе сопровожда
лось еще многими другими побочными обстоятельствами, которыя 
произвели грандіозный переворота въ соціальномъ строѣ Европы. 
Между ними слѣдуета упомянуть паровую машину, систему кана
ловъ, грандиозное развитіе желѣзнаго промысла, локомотивы и же- 
лъзныя дороги; результаты эти получены не чиновниками и офи
церами,—которыми такъ сильно занята иисторія Европы и изобра
жения которыхъ наполняют!, улицы городов!,,—но людьми низшихъ 
классовъ общества. Такъ, ткачъ Джемсъ Уатта, придумавшій ткац
кий станокъ, доставнлъ своей страиѣ больше прочныхъ вьигодъ, чѣмъ 
вс договоры, въ  которые она вступала, п всѣ битвы, которыя она 
выигрывала, Аркрайта былъ цирульникомъ, Гаррисонъ плотипкомъ, 
а Ьриндлей ученикомъ мельничнаго мастера.

Ря„Ь лаг°Даря трудамъ Пауля и Уатта, которые ввели прядиль- 
хлопчатобу- НЬИЙ станокъ, усовершенствоваішый впослѣдствіи Ар- 
швоотш'. кРайтомъ- пзобрѣтепію Паулемъ чесальной машины для 

лнгліп. шерсти, а Гайгсомъ и Гаргвейсомъ тонкопрядильной ма
шины, введенію водяного ткацкаго стайка и прядильной машины, 
изобрѣтениюй Кромптономъ и т. д.,—хлопчатобумажное производ
ство такъ сильно развилось, что потребовалось полное измѣненіе 
въ жизни рабочихъ; отсюда возіиикновеніе фабрикъ. Въ эту самую 
критиіческую минуту была изобретена Уатгомъ паровая машина 
Первый его патента былъ взять въ 1769 г., въ  томъ же году 
какъ н патента Аркрайта. Улучшеніе Уатта состояло главнымъ 
образомъ въ устройствѣ особенная холодильника и въ замѣнѣ
первая     атмосферная давленія иіаровымъ. Но все же прошло не

у .и т а . меииѣе двадцати лѣта, прежде чѣмъ эта машина была 
введена ииа фабрикахъ, пюэтому нельзя приписать ей удивительные 
успііхп производства. ТЬмъ не менѣе изобрѣтеніе это сдѣлано было 
въ  удачное время, такъ какъ опю почти совпало съ низобрѣтеииіемъ 
півейной машины Рэдклиффа п механическаго ткацкаго станка 
Картрайта.

Если ткацкое производство сдЬлало такіе значительные успѣхи 
бѣлсніо хло- благодаря механикѣ, то п химія оказала ему ие малую 

1 М|" услугу открытіемъ новаго способа бѣленія помощью 
хлора. Для того, чтобы побѣлпть кусокъ хлопчатобумажной ткаиии 
номощыо солнечныхъ лучей и воздуха, требовалось ота шести до
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восьми мѣсяцевъ, а  также громадное простраииство земли для 
производства бѣленія. Цѣнииость земли въ  болыиихъ городахъ 
представляла для этого неопредѣлепное препятствіе. Хлоромъ бѣ- 
леіиіе производится въ течете иѣсколькпхъ часовъ въ  сравни
тельно ипеболыиомъ здапіи, нричемъ волокна прекрасно и прочно 
бѣлятся. Химиическія усовершенствоваиін не ограничивались, виро- 
чемъ, этимъ. Печатаніе коленкора,— искусство, суще- но чатапіо ко- 

ствовавниее за тысячу лѣта до того у египтянъ,— было 
усовершоииствовано введеніемъ нечатанія номощыо ци- р»™- 
линдровъ.

Слѣдуета замѣтить, что хлопчатобумажное производство было 
введено впервые арабами. Абдеррахманъ I I I  въ 930 г. ввелъ 
это искусство въ  Испаніп; у него были также обширный шелко- 
выя ии кожаныя фабриики, ии оииъ очень ииггересовался разведеніемъ 
сахарнаго тростника, риса ии шелковицы. Однимъ изъ иаилучшихъ 
примѣненій хлоиика у исианцевъ было иизобрѣтеииіе писчей бумаги. 
Арабы изобрѣли также сиособъ нечатанія коленкора помощью де- 
ревниныхъ досокъ, что ввело значительное усовершенствование въ 
древнее индійское искусство раскрашиванія рукою.

Слѣдуетъ извинить увлеченіе литературы о хлопчатобумаж- 
номъ производств!), въ которой часто приходится чи- Ріізмііры 

тать похвальбы, что человѣкъ оовершилъ дѣла, сходный ^Г.оГЙю- 
С Ъ  божьими. Бэнсъ, ІИИСаВИИІЙ В Ъ  1833 Г ..  У Д О С Т О В І)- ыпшлошюсти. 

ряета, что длинна нити, вытканной въ годъ, равняется приблизи
тельно пяти тысячамъ милліоновъ миль, такъ что этою нитью 
можно было бы обернуть землю болЬе чѣмъ двѣсти тысячъ разъ 
и протянуть ее пятьдесята разъ ота солнца къ намъ и обратно. 
Она оисружнла бы земную орбиту восемь съ половиною разъ. Вы
тканная въ одинъ годъ матерія образовала бы поясъ вокругъ зем
ного пиара, одиннадцать разЪ обертываюіцій экваторъ,—разстояніе 
болѣе чѣмъ достаточное, чтобы пройти ота насъ къ лупЬ. Если это 
было тридцать лѣта назадъ, то въ какихъ словахъ слѣдовало бъ 
описать это теперь (1859)., когда количество бумажных!, тканей, 
вывозимых!, изъ одииой только Англіи, равняется 1200 милліонамъ 
пудовъ?

Но такое обширное развитіе этой отрасли промышленности 
подразумѣвало и другія усовершенствовали, особенно уооворшонство- 
въ  дѣлѣ передвнженія иі передач!) извѣстій. ІІосиль-,тпін л,Ш1К0"ш- 
пцикъ со своеио ношею, ломовая лошадь и телѣга сдѣлались совер
шенно недостаточными средствами перевоза ии замѣиены были 
последовательно системоио каналовъ въ послѣднемъ столѣтіи ии 
пароходами и желѣзньими дорогами въ текущем!, столѣтіи. Инже
нерные успѣхи Бриндлея, каииалы котораго, пересѣкав- K111I1L1U г.ршІД-  

пииіе долпньи, горы и даже рѣки, возбуждали удивленіе Л(МІ- 
его совремеииниковъ, служили только предшественниками желѣзно- 
дорожнаго искусства нашего времеиии. Но мало ио малу система 
каналовъ оказалась ииеудовлетворяиощею потребностямъ производ
ства, и ииа ея смѣииу явились локомотпвъ, изобрѣтенный Мурдо- 
комъ въ 1784 г., а также дубовые рельсы, долгое время служив-
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I, ь а -м о ш ю л о м н я х ъ  и  у г о л ы іы х ъ  к о п я х ъ . И з л и ш н е  д л я  м о е й  
ц е л и  ю в о р и т ь  о  т о м ъ , к а к о й  п е р е в о р о т а  б ы л ъ  п р о и з в е д е и ъ  в ъ  

о с о б а х ъ  п е р е д в и л с е ш и  в с е г о  ц и в и л и з о в а н н а г о  м ір а , и  п р о и з в е 
д е н  ь  н е  д ѣ й с т в ш м и  м о г у щ е с т в е н н а г о  г о с у д а р я  и л и  в о е н а ч а л ь -  

ропі Стофоп-' ІП1ка’ а  с к р о м н а г о  р а б о ч а г о , п о т о м у  ч т о  Д ж о р д ж ъ  С т е -

пахъ°-0,,ао и ъ  ш б Т п  Г  г П ѣ К 0«А а к ° , ,е г а Р ° м ъ  « а  п а р о в ы х ъ  м а н ш -  
н а х ъ .  о н ъ  и з о б р Ь л ъ  т р у б ч а т ы й  к о т е л ъ  и  п р о д у в а и іе  д ы м о в ы х ъ

Р5бъ, вслѣдствіе чего локомотивъ нослѣдняго столѣтія, который
п е р в о н а ч а л ь н о  д ѣ л а л ъ  в с е г о  с е м ь  м и л ь  в ъ  ч а с ъ ,  п р е в р а т и л с я  вт
ч О к о м о л ш ъ  н а с т о ш п а г о  в ѣ к а , с о в е р ш а ю іц ій  с е м ь д е с н т а  в е р с т а  в ъ

t  ,  °5ДУ останавливаться на другихъ второстепенных!,
ДОрожіІП:- усовершепствованіяхъ, на введеніи желѣза для постройки 

віадѵкчѵъ Ж “  моталлическихъ мостахъ, трубчатыхъ мостахъ, 
н е р т С  искусстш. У «А н од орож н аго  ниже-

Н о  м а ш и н ы , у п о т р е б л я е м ы й  в ъ  т а к и х ъ  г р а п д іо з н ы х ъ  п р о -

m. построНк-ѣ п з в о д с т в а х ъ ,  к а к ъ  х л о п ч а т о б у м а ж н о е  и  ж е л ѣ з н о е  з а -
г я  ,  с л у ж п в а ю т а  н а ш е г о  у д и в л е п ія  н е  т о л ь к о  в ъ  с и л у  г и -
“  Ра(і°™ . производимой „ми, „о ц въ силу необыкновенной
—  u l  „  Щ ИХЪ П0СТР°ЙКИ- Говорили совершенно спра

ведливо, л о  паровыя машины только тогда могута быть сМшаны
шин!“ ™110 хорошо’ Іі0гда бО Т рь сами строить себя. Во венкой ма- 
X  и ™ 0т“рам еш й и ихъ быстрота зависитъ оть точ
ней™ Г '  гас™ т т т ъ  Д0ЛЖНЫ быть постРоены совер-

Къ 1>аботать и°правно, чтобы работа шла успѣшно.
іш к у с ^ Г п Г т г  ін!|ХЪ УСІ°, бЬШ0 HanPaB® no все механическое 

отолѣтш; и, въ  самомъ дѣлѣ, нельзя было
т т  К 5  УГ “’ " 0Ка “  раб°іѢ Учаот]зовалч однЬ человііческія 
быть T n lZ n  "Р °,13ваденпая нскуснымъ рабочимъ, могла
былп Г Г  приблизительно. Лиіиь тогда, когда введены
доетш-п™ Ка,ф катальншІ и строгальная, работа могла
Z  T  ™  4 " “  Так0Г0 рода усовершенствовав! реагиро- 

боім.гр , °ЧереДЬ’ Па КерШЧВ^  “ »стройку машинъ, придавая 
пзяш ег™  J  f 1’ ТОтЮет И 4 “ ™°«™, а также ввели больше 
желтлпшШ п,’п анахъ “ шиігь, въ  чемъ можетъ убѣдпться каждый 
т н 7 ^ п п ™ Г ВаЯ в?УтюжУю’ полужелѣзную, нолуметаллическую 
шего времени ° сг тш съ логюши 11 изящными машинами на-

. Между тЬмъ какъ классъ изобрѣтателей удовлетворплъ своей 
p S “ T o ,r  Умственной длительности и пресіѣдовалъ въ  то же вре- 

•лсдоши.щ „аш,,. м я  ц е л ь ,  с л у ж и в ш у ю  в о  в с ѣ  в р е м е н а  с т и м у л о м ъ  д л я  д е 

ф о л т  " с т е л ь н о с т и  л ю д е й ,— п р іо б р ѣ т е н іе  б о г а т с т в ъ ,  п о т о м у  ч т о  

; . Г Ш КОрѢ з а м ѣ т и л и » ч т о  У с п ѣ х ъ  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е н іи  с л у ж и л ъ  
н н м ъ  с р е д с т в о м ъ  д л я  д о с т и ж е н ія  б о г а т с т в а ,  о б щ е с т в е н н а г о  

} алѵ ен ія  и  п о ч е с т е й ,— п о л у ч а л и с ь  н е з а м ѣ т н ы м ъ  и  т и х и м ъ  о б р а -  
• о л ъ  в а ж н ы е  с о ц іа л ы іы е  и  н а ц іо н а л ы іы е  р е з у л ь т а т ы . Р а б о ч ій  с о 
в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  н а х о д и л ъ , ч т о  м а ш и н а  о т н я л а  у  н е г о  ч а с т ь  
р а о о г ы , и  м ы с л я щ іе  л ю д и  б ы л и  п р а в ы , к о г д а  д у м а л и , ч т о  э т о  у с и 
л е н н о е  в в е д е т е  м а ш и н ъ  с и о с о б с т в у е т а  в ъ  н ѣ к о т о р о м ъ  о т н о ш е н іи
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дезорганизаціи соніалыюй экономіи. Несомненно, что въ это вре
мя бѣдность и нищета были ужасны; люди принуждены были уми
рать съ голода или приниматься за другія занятія; семьи лиша
лись своихъ обычныхъ средств-!, существовали; такова должна быть 
необходимо оборотная сторона каждой великой соціальной неремѣ- 
ны, хотя бы *дѣло шло къ улучшенію. Только тогда, когда новый 
порядокъ вещей достнгъ значительная развитія, началъ вполнѣ 
ясно обнаруживаться его политическій результата. Опт, освобо- 
ждалъ рабочихъ оть тяжести труда, замѣняя ручную работу меха
ническою. На бумагопрядильныхъ фабрикахъ, которыя жпапь »а фаб- 
моі’ута считаться воплощеніемъ новой системы, паровыя Р|ІІ:ахъ- 

машины пснолняюта внизу грубую работу, вертитъ колеса и т. д., 
между тіш ъ какъ рабочіе, мужчины, женщины н дѣти, стоя на
верху, исполняюта то, чего не можетъ дѣлать машина, то, что 
требуета наблюдепія и разума. Вслѣдъ за такою иеремѣною должна 
была пеизбѣлсно послѣдовать и соціалыіая перемѣна, потому что 
освобожденіе отъ тЬлеснаго труда сопровождается всегда располо- 
женіемъ къ умственной деятельности; и, не безъ некоторой доли 
вѣроятія, филаптропъ, вннманіе котораго обращено было на этотъ 
предмета, утверждалъ, что судьба рабочаго теперь не лучше, чѣмъ 
прежде: онъ неремѣнилъ тирана, но не избавился ота тиранін, 
потому что требованія ненасытной, неумолимой, неутомимой паро
вой машины должны быть немедленно удовлетворяемы: порванная 
нить должна быть сейчасъ лее исправлена, желѣзные пальцы долле
ны получить новый запасъ для труда, оконченная работа должна 
быть немедлепно удалена пзъ машины.

То, что происходило въ пеболыпомъ размѣрѣ на бумагопря
дильныхъ фабрикахъ, происходило въ болѣе крушюмъ уистмш.ая 
масштабѣ въ государствѣ. Трудъ сравнительно умень- *«ьновть. 
шился, а умственная деятельность усилилась. Умственные успѣхи 
особенно рѣзко обозначаются въ послѣднее столѣтіе, такъ что замѣ- 
чателенъ контраста мелсду его иачаломъ и концомъ. Идеи, когда-то 
лсивотреиещуіція, утратили всякое значеніе; все общество въ его 
совокупности слулситъ доказательствомъ справедливости положепія, 
что чѣмъ больше люди имѣіотъ случаевъ разеуждать, темъ болѣе 
будутъ они думать. Они ясно внднть, что эта умственная деятель
ность найдетъ себѣ, наконецъ, политическое выраженіе и что сила, 
увеличивающаяся съ каждымъ днемъ, дастъ себя почувствовать.

В ъ этпхъ вещахъ ясно обнарулснвается существенная разница 
мелсду вѣкомъ вѣры и векомъ разума. Если въ  первомъ рампчіо можду 
лсизныо наслалсдались въ покое, то рядомъ съ этимъ по- 
коемъ парилъ глубокій застой: лсизнь тратилась непро- вроиѳионъ. 
изводптелыю, безполезно. Какое различіе теперь! Все въ двилсеніл. 
Мы видимъ столько переменъ, далее въ короткій промелсутокъ вре
мени, что никто, далее изъ самыхъ умиыхъ п знающпхъ людей, не 
молсетъ предсказать будущее хотя бы на нѣсколько лѣтъ впередъ. 
Мы вндпмъ, что идеи, слулсившія намъ вчера руководствомъ, исче- 
заюта сегодня и завтра будутъ замѣнены другими, но какими 
мы не знаемъ.
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Всѣ народы Европы способствовали этому научному разви- 
.у таи во вм и  въ  современныхъ успѣхахъ науки, 

ипродоіп., Многіе съ гордостью п р и т я з а т ь  на нервеиство въ 
этомъ отношенш. Но, быть можетъ, каждый изъ нихъ, желая ука
зать на страну, которой принадлежите второе послѣ него мѣсто, 
укаже-гь обязательно на Италію. Въ Италін родился'Колумбъ. Въ 

ососоиі.о і іт а -  Венсціп начали впервые издаваться газеты. Въ Италіи 
были впервые выработаны Галилеемъ законы паденія 

таль II равновѣсія жидкостей. В ь  соборе Пизы этотъ знаменитый 
философъ наблюдалъ за качаніемъ люстры, и, замѣтивъ, что какъ 
)олышя ея колебанія, такъ и малыя, совершались въ одинаковые 
промежутки времени, оставилъ Вожій домъ, не кончивъ молитвы, 
и изобрѣлъ часы. Венеціапскимъ сепаторамъ онъ впервые пока
залъ спутииковъ Юпитера, увеличивагощіяся фазы Венеры, а въ 
садахъ кардинала Вандина демонстрировалъ солнечный пятна. Въ 
Италш Санкторіо изобрѣлъ термометръ, Торричели построилъ ба- 
рометръ и доказалъ давленіе воздуха. Здѣсь же Кастелли положилъ 
осповаше гидравлике и открылъ законы теченія воды. Здѣсь же 
была устроена первая христіанская астрономическая обсерваторія, 
и здѣсь же Станкарн носчпталъ число вибрацій струны, издающей 
музыкальный ноты. Здѣсь Гримальди открылъ преломленіе свѣта, 
а флорентинскіе академики доказали, что темная теплота можетъ 
быть отражена зеркалами черезъ пространство. Въ наше время 
Меллони доставил'!» средства доказать, что она можетъ быть поля
ризована. Первыми философскими обществами были итальянскія; 
первый ботаническій садъ былъ устроеиъ въ Пизѣ; первая клас- 
сификацш растеній была сделана Цезальппномъ. Первый геологи- 
ческій музей былъ основанъ въ Веронѣ; первые ученые, занимав
ш е м  изученіемъ ископаемыхъ остатковъ, были Леонардо да Винчи 
и Фракаста. Великія астропомическія открытія нашего вѣка были 
сдѣланы помощью инструментов!,, которые носяте имена Гальванн 
и Вольта. Но зачѣмъ говорить объ одной наукѣ. Кто будете оспа
ривать у этого знаменитая народа пальму первенства въ музыкѣ 
и живописи, въ  скулыітурномъ и архитектурномъ искусствахъ? 
Мрачное облако, въ теченіе тысячи лѣте висѣвшее надъ этимъ 
прекраснымь нолуостровомь, прорывается мѣстами лучами свѣта. 
Hr,те  области человѣческаго знанія, которая не покрыла бы сла
вою Италію, нѣте искусства, процвѣтанію котораго она не способ
ствовала бы.

Несмотря на несчастный обстоятельства, въ которыя она бы- 
Ирпчпны он ла поставлена, Нталія играла не малую роль въ развн- 

jпадка. тіи наукъ. Къ концу сочипснія, гдѣ столь значительная 
часть была посвящена изложенію вліяній, политическихъ и рели- 
гюзпыхъ, оказаниыхъ ею на Европу, меня, надѣюсь, извинять, 
если я  позволю себѣ высказать надежду, что приближается, па- 
коиецъ, день, когда она устроить столицу въ Римѣ и займете въ 
современной системѣ то мѣсто, на которое имѣета право. Цѣлый 
рядъ столѣтій доказалъ, что церковное нреобладаніе надъ другими 
странами несовместимо съ ея націопалыюю жпзныо. Это одно и было
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причиною всѣхъ ея бѣдствій. Она присвоила себѣ іорисдпкцію надъ 
всѣми другими правительствами и добилась ея ценою собствен
н а я  единства. Первый, самый важный шагъ для того, чтобы 
пріобрѣсть его вновь, это низвесть папство до положенія чисто 
религіозиаго учреждепія. Ея старшій епископъ не долженъ быть 
свѣтскимъ государемъ. Римъ, всѣми силами держась за свою свет
скую власть, забываете, что Европа принесла гораздо болынія жер
твы: она уступила Виѳлеемъ, Гефспманскій садъ, св. Гробъ, го
ру Вознесеніи, Голгофу. Это жертва, съ которою невозможно срав
нивать уступку фнктивныхъ даровъ, ноднесенныхъ варварскими 
царями.

Предыдущее параграфы былн написаны въ 1850 г. Съ техъ 
поръ Пталія сделалась паціею, Римъ обратился въ ея столицу, 
Венеція принадлежите ей. Въ 1870— 71 гг. я самъ былъ свидѣ- 
телемъ присутствія итальянскпхъ войскъ въ Вѣчиомъ городѣ.

Г Л А В А  X II.

Б удущ ее Е вроп ы — Заключеніе.
Сводъ доводоиъ , п р е д с т а в л е н н ы х ъ  въ  эт о й  книгѣ  относительно  б удущ аго  

ум ствен п аг о  раавптін  Е вроп ы .
Умстиенное раашггіе— иѣ къ  и н д и ви д у ал ьн о й  жизни .— Оно я в л я е т с я  ре8уль- 

т а т о м ъ  содіальнаго  прогресса .
Н ароды , до ст иг ш іе  арѣлости , и н с ти н к ти в н о  с т а р а ю т с я  с о зд ать  собственную  

ум ственную  о ргани зац ію .— ІІрим ѣръ  того, к а к ъ  это п р о и с х о д и ть  в ъ  Ки- 
та ѣ .— Н есоверш енство  такого  о б р аз а  дѣйстній .— Ч то  было дост игн уто  имъ. 

Органи8ацін  нар о д н аго  о б р а з о в а н ы — цѣль, к ъ  которой стрем ится  ев р о п е й 
с к а я  цивилиаац ія .

Философскій принцииъ только тогда получаете зиачеиіе, ког
да можете служить рѵководствомъ для достиженія практическпхъ 
цкіей жизни.

Цѣль этой книги доказать, что цивилизація ие развивается 
произвольно или случайно, а переходите черезъ рядъ общая иѣль 
последовательныхъ ступеней н въ своемъ развитіп под-“11СТ01"Г1 кш" 
чинена закону.

Для этой ігЬлн мы разсматривали отиошенія между соціаль-
ІІО ІО  И ИНДИВИДуаЛЫЮЮ  ЖИЗНЬЮ, И ПО КаЗаЛИ , Ч ТО  ОНИ 1Інлшшдуа.іы.аи

неразлучны фпзіологически, что развитіе общества но- ж"з^Гбшп'і^<- 
сите явные следы сходства съ развитіемъ индивидуума омотрьии мною: 
и что человѣкъ—первообразъ или образчикъ общества.

Затѣмъ мы разсмотрѣип умственную псторію Греціп—иаціп, 
представляющей самый лучшій и самый цельный прп- 1гь ум0тпоппой 
мѣръ жизни человѣчества. И зъ началъ ея мноологіи въ  ,,отоі)іи 
древне-нндійскихъ легепдахъ и ея философіи въ Индіи видно, что 
она перешла черезъ те  же фазы, черезъ которыя^проходптъ каж
дый индивидуум'!,, до періода дряхлости и смерти въ Александры.
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Затѣмъ, обращаясь къ нсторіи Европы, мы иашли, что если
" ЕВропырі" раЗД ІІІТЬ ее 1Іа ГРУШІЬІ вѣковъ, то каждая группа, въ 

сравнепш съ другими въ хронологическомъ порядке, 
редсі авляетъ разительное сходство съ последовательными фазами 

греческой жизни, а слѣдовательно съ тѣмъ, па что походитъ гре
ческая жизнь, съ индивидуальною жизнью.

Для болынаго удобства оинсаній, мы приняли произвольный 
продстѴмяеиыо Э? 0ХИ) соотвѣтствующія періодамъ, протекающимъ 0'1Ъ  

. - я  п п о х о ю .  дѣтства до зрѣлости. Исторія оправдываете прииятіе та- 
“ І Г  Существуете рѣзко определившаяся разница мелсду 
видом ь Европы въ  течете ея дикихъ и миоологическихъ вѣковъ 
и ея нзмѣнетемъ, ростомъ и сомнительнымъ ноложеніемъ въ пе- 
ріодь римской республики и цезарей, ея покориымъ смиреніемъ 
передъ внзантійскою и итальянскою властью, деятельностью ея 
зр е л а я  возраста, свободою действій и свободою мысли, характери
зующими ея современное состоите,— состояніе, украшенное вели
кими открытыми въ науке, великими изобретеніями искусства, 
> совершенствовашями въ  способахъ передвилсенія и умственной 
деятельности. Наука, каппталъ и машины, действуя 'совмѣстно, 
произвели настояіція чудеса въ области промышленности. Колоссаль
ные проекты вырабатываются и приводятся въ псполиеніе, и весь 
земной шаръ обращается въ  буквалыюмъ смыслѣ слова въ арепѵ 
действій для калсдаго человѣка.

Націн, подобно индивидуумамъ, родятся, растутъ и умираюте. 
Дне умираюте рано, прелсдевременно, другія— уже достигши зрѣ- 

лаго возраста. Одна исчезаете еще въ дѣтствѣ благодаря своей 
слабости, другая погибаете оте гражданскихъ болѣзней, третья со
вершаете политическое самоубійство, четвертая доживаете до глу
бокой старости. Но калсдая проходите по определенному пути раз- 
витія, куда этотъ путь ни привелъ бы ее.

Разсматривая теперь послѣдовательныя фазы умственной 
Предмет-,, раавп- лсизнн, что находнмъ мы въ  нихъ иаиболѣе характе- 

тія р.,.11Иъ. ристичнагоУ Умственное развитіе. Н  мы рѣшаемъ, что 
зрѣлость достигнута, когда разумъ дошелъ до максимальной точки 
своего развнтш. Первый ступени развитія подготовительный; онѣ 
вполне подчинены остальнымъ.

Если мы снросимъ анатома, какимъ образомъ человеческая 
даст« я''°и "т.1 и й- (*)ирМі1 Л0стиі'аетъ наиболыиаго своего совершенства, 

діішідуплышн °въ  оставите въ стороне всѣ иизшіе органы и скажете, 
что это совершается посредствомъ измѣпеиій въ нерв

ной системе, которая и является орудіемъ умственпаго совершен- 
ствовашя, что оиа проходите черезъ извѣстныя стадіи развитія, 
аналогичный съ тѣмп, которыя наблюдаются у лсивотныхъ, съ тою 
разницею, что человекъ оставляете нослѣднихъ позади, достигая 
такого умственпаго развитія, какого они никогда не могуте достиг
нуть. Улучшенія органпческаго развитія служате мѣриломъ ум
ственная достоинства.

Подобнымъ образомъ физіологъ, разсматривая обширную се- 
рно лсивотныхъ, обитающихъ теперь землю вмѣсгЬ съ нами,
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располагаете имъ по степени ихъ умственныхъ спо- п ,п. жипот- 
собпостей. Онъ показываете, что ихъ нервный механизмъ пыѵь °°і>і,,хъ 
развивается ио тому лее плану, какъ и нервный механизмъ чело- 
вѣка, и что чѣмъ сильнее его развитіе вт, одномъ определсииомъ 
направлеиіи, темъ болѣе высокаго пололсенія достигаете животное.

Геологь увѣрнете, что эти заключенія могуте быть приме
нены и къ исторіи земли и что замечается постепеи- п т. о б щ о »  ж ,,.- ,-  

ное усовершенствование въ умственной силѣ существъ, ""„“ар."010 
последовательно обнтавшихъ ее. Это обнарулснвается въ ихь нерв
ной системѣ. Онъ утверждаете дальше, что циклъ развитія, пережи
ваемый калсдымъ человѣкомъ, составляете въ миніатюрѣ изображе- 
ніе развитія лсизнн на планете. Стремленіе въ обоихъ случаяхъ 
одно и то лее.

Науки, слѣдователыю, сходятся съ исторіею въ утверждеиіи, что 
великая цель природы— умственное совершенствоваиіе. ііоолѣдомтыі.- 
Онѣ провозглашаюте, что последовательный стадіи развн- 
тія калсдаго индивидуума, оть его зарожденія до зрѣлостн, 1,1 « разула, 
безчисленныя органическія существа, лсивущія теперь одновремен
но съ нами и образующія лсивотныя серіи,—правильное нроявле- 
ніе той великой послѣдователъности, которая возникла медленно, 
съ теченіемъ времени,—все эти три великія проявленія жизни 
доставляюте не только нримѣры, но и доказательства владычества 
закона. Во всякомъ общемъ принципе слѣдуете отделить инстинкте 
оте автоматизма и затемъ разумъ оть инстинкта. Въ самомъ че
ловеке три различный проявленія жизни характерпзуюте собою 
три различный эпохи его суіцествованія: оть дѣтства до самаго со
верш енная состояніи. Л разъ это принимается относительно инди
видуума, то, въ виду невозможности отделить индивидуума ((шзіологи
чески ота его рода, то, что считается примѣннмымъ къ одному, долясно 
считаться иримѣнимымъ и къ другому. Вслѣдствіе этого человека 
слѣдуета считать ирообразомъ общества. Его развитіе—ирообразъ 
общественнаго прогресса.

Какой лее выводъ молено сдѣлать изъ этихъ ученій по отно- 
шенію къ общественному прогрессу болыиихъ обществъ? ц1к1І, общостпен- 
А то, что всѣ полптическія учрелсденія,—видимо или не- “пго 1,МШІТІЯ- 
видимо, произвольно или намѣреино,— стремятся къ усовершен- 
ствованію и организацін иаціональиаго разума.

Ожидаиія оте лсизни, какъ со стороны общества, такъ и со 
стороны индивидуума, возрастаюте нропорціоиалыю тому, какъ 
искусственные условія или законы, которыми они руководятся, со
гласуются съ естественными стремленіями. Суіцествованіе молсетъ 
быть поддержано на время при самыхъ неблаяпріятныхъ обсто
ятельствахъ; но для устойчивости, долговѣчностп и благоденствія 
жизни долясно существовать необходимо соотвѣтствіе мелсду искус
ственными условіями п естественными стремлениями.

Европа вступаете теперь въ  зрелый періодъ своей жизни. 
Калсдая изъ населяюпшхъ ео иацій пытается создать приш.пешо

• о т н х ъ  н а ч а л ъ  к ъсобственную умственную организацію и достигаетъ это- Евроиѣ. 
го съ болыиимъ или меныиимъ успѣхомъ такъ лее вѣрпо, какъ то,
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что пчелы строить свои ульи н наполияютъ нхъ медомъ. Успеш
ность результата будетъ зависѣть всецѣло оть пригодности и до
стоинства унотреблеиныхъ средствъ.

Нѣкоторые нсторическіе примѣры бросаюгь свѣтъ на эти 
Г М : 11«  освѣщаютъ ихъ. Такъ, Китай за много вѣ- 

по». ковъ назадъ вступнлъ въ свой вѣкъ разѵма и ин
стинктивно принял ся за свою умственную организацію. Что при
дало ему его удивительную прочность? Что обезиечиваегъ благо- 
состоише и процвѣташе населенія въ триста шестьдесять миіліо- 
новь человЬкъ,— болѣе чѣмъ четверть человѣческаго рода^-“ ™ -
т ~  116 больше ЕвР°пы? Не географическое положеніе, по
тому что хотя страна и защищена съ востока моремъ, но она 
подверглась вторжешю со стороны запада и была завоевана. Не 
покорность, недостатокъ мужества или склонность къ подчиненно 
потому что въ  странѣ часто вспыхивали кровавый в о з с т а Г  Ки
тайская имперія простирается на двадцать градусовъ широты; сред-

Z n  ~ T CpaTyPa ея Сѣвер,1ЫХЪ Пріви^ ій 0ТЛІ1Іается отъ 
2 Г 5  п ?  температуры южныхъ на двадцать пять граду
совъ Ф. Оі сюда слѣдуетъ, что рядомъ съ удивительнымъ разно- 
образіемъ ея растительности должно существовать н громадное раз
нообразие ея иацюнальныхъ тпповь. Но прнишшь! лежащій въ 
OC1 ованш ея политической системы, превозмогъ блестящпмъ обра
зомъ всѣ эти затрудненш, одержалъ верхъ и надъ человѣческими 
разновидиостямп, и надъ революціямн.

Принципомъ этимъ является организація общественнаго ума
дакЙ ^ Г « г Шпр0тК()е ?споваЛіе .ЭТ0МУ было положено иароднымъ 
щостпонпын рП- просввщешемъ. Бсяюй китаецъ умѣеть читать и писать.

55,1 • Для достиженія этой цѣли выработаиъ спеціалыіый планъ 
соревновательные экзаменовъ. Путь къ общественному возвышенно 
открыть д л я  всѣхъ. Едпнственнымъ правомъ на полученіе любой 
должности является заслуга, дѣйствительпаи или фиктивная. Сте
пень ея опредѣлястъ общественное положеніе каждаго. Правитель
ство организовано на умственныхъ класснфикаціяхъ. Провинціи

s r z  (1разцу Bcf  т еріи- Разъ въ три года д о р ™  вькаждом ъ окру гЬ или графствѣ экзамены, съ цѣлыо удостовериться въ 
знаніяхъ лицъ, пригодиыхъ для занятій извѣстиыхъ должностей. Ба
калавры, или лица, выдержавшія экзамены, посылаются трилсды для 
новыхъ исиыташй въ  главные провииціалыіые города передъ двумя 
экзаменаторами, присланными изъ главнаго управленія иароднаго 
просвѣщешя. Получившіе такнмъ образомъ ученую степень отправ
ляются на окончательный экзаменъ въ императорское управленіе 
въ  Пекинѣ. Вотъ какимъ образомъ избираются въ Китаѣ подходя
щ а  кандидаты на вакантный мѣста. Нѣтъ ни одного чиновника 
не перенесшаго такого испытанія. Какъ только открываются ва- 
кансін, онѣ пополняются внесенными въ  списки лицами, которыя по
степенно возвышаются до самыхъ высокихъ почестей.

Прочность китайскихъ учрежденій достигает«! не потому, что 
л т е т Г  талантливые люди обезпечены здЬсь, между тЬмъ какъ 

учрождоиш. въ другихъ странахъ они часто испытываюсь неудачи
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и разочаровапія и обращаются вь  самый опасный классъ обще
ства,— а потому, что политическая система въ Китаѣ достигаетъ 
соотвѣтствія съ тѣмъ физіологическимъ состояніемъ, которое руко
водить всѣмъ общественным!. развптіемъ. Въ Кптаѣ господству- 
етъ стремленіе доставить иреобладаніе разуму.

Методъ, помощью котораго стремятся достичь этого резуль
тата, далеко не совершенный, и, слѣдователыю, иолиаго песопоршѳпстпо 
совиаденія между этою системою и этимъ стремленіемъ кСіои̂ мотоХ-ь 
не получается; тЬмъ не менѣе прочность, достигнутая д<®'- 
вслѣдствіе прпблшкеиія къ этому согласно, удивительна. Самъ ме
тодъ составляетъ результатъ политнчеекихъ формъ, черезъ кото
рый нація проходила въ теченіе цЬлаго ряда вѣковъ. Ихъ недо
статочность и несовершенство воплотились въ этомъ методѣ и об
наруживаются въ немъ.

Съ точки зрѣиія практической Европы политическая систе
ма, основанная, такимъ образомъ, на литературныхъ на- е™ литератур- 

чалахъ, кажется чистою иелѣиостыо. Но слѣдуетъ от- йо̂ мотТори- 
носпться съ уваженіемъ къ тому, что считала нужиымъ '«иыю. 
дѣлать четверть человѣческаго рода и за что она такъ упорно и 
добросовѣстно держалась въ теченіе нѣсколькихъ тысячелѣтій. За
бывая, что въ этомъ отношеиіи китайцы слѣдуютъ инстинкту че
ловечества, который должна чувствовать каждая долго живіная на- 
ція. Европа часто утверждала, что именно система соревнованія и 
привела китайцевъ въ ихъ теперешнее состояніе и обратила нхъ 
въ  народъ, лишенный чувства патріотизма или чести, вѣры или 
сплы. Но это неправда: таковы результаты не системы, но старо
сти. Между нами встрѣчаютси восьмидесятилѣтніе старики, такіе 
же суровые, себялюбивые п самодовольные, какъ китайцы.

Недостатокъ ясиаго пониманія нашего взаимнаго положенія 
портить всѣ нашп отношенін къ этому древнему госу- относительное 
дарству. Китайцы слышали о нашихъ ііротиворѣчивыхъ Т .ГГкп™Г' 
мнѣніяхъ, о нашей нетерпимости къ лицамъ, не раздѣляюіцнмъ на
ши мнѣнія, о нашемъ преклоненіп передъ богатствомъ и о иоче- 
стяхъ, воздаваемыхъ нами ироисхожденію; они слышали, что мы 
иногда надѣляемъ политическою властью людей, которые настолько 
мало возвышаются надъ животными, что далее не умѣготъ читать и 
писать; что мы почитаемъ военные успѣхи и ечнтаемъ военную 
ирофессію самымъ подходящимъ занятіемъ для джентльмена. Нхъ 
предки давпымъ давно действовали и разсуждали совершенно такъ, 
какъ мы, и вслѣдствіе этого они считаюгъ себя вправѣ смотрѣть 
на европейцевъ какъ на людей, едва лишь вышедшихъ изъ вар- 
варскаго состоянія. Мы, съ своей стороны, предаемся заблуще- 
пію, что намъ удастся, примѣромъ или силою, заставить Китай 
принять нашъ образъ мыслей, религіозный и политическій, 
и ввести въ свою застоявшуюся кровь нашъ духъ предпріим- 
чивости.

Достовѣрный отчеть о теперешнемъ состояніи Китая соста
вилъ бы цѣнный вкладъ въ философію, а также и въ что оопоріпплъ 
политическую науку. На одной нзъ предыдущихъ стра- й й Г
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ницъ (гл. I  т. I) я  утверждалъ, что требуется величайшая госу
дарственная мудрость, чтобъ управлять населеніями, живущими 
вь  разлпчныхъ широтахъ. А между тѣмъ Китай не только упра
вляете этими разнообразными въ климатнческомъ отношеніи на- 
селешями, но и умѣете придать пмъ однородность, заставляете 
ихъ настолько приспособляться другъ къ другу, что они думают'!, 
и работаютъ одинаковым'!, образомъ. Европа неизбѣжно стремится 
къ тому, чтобъ обратиться совремепемъ въ Китай. На примѣрѣ 
Китая видно, во что мы обратимся, когда состарѣемся.

Большое общество, стремящееся управляться разумомъ, а ие 
прии\ жденіемъ, представляете зрѣлище, достойное уднвленія. даже 
если сиособъ приведепія имъ въ исполненіе этого памѣренія со- 

неудаченъ. Грубая сила связываете общества совер- 
уі.раѴІІоіНвмьЧ> шенио такъ же, какъ связываете желѣзный гвоздь ку- 
S o n ’X '  сокъ дсРепа’ въ  который онъ вбите,-п утем ъ пронзво- 

уыои-ь. днмаго имъ давлеиія, —давлеиія, зависяшаго отъ силы, 
съ какою опъ вбите молоткомъ. Оиъ держите еще съ большею си- 
лой, если немного заржавѣлъ оте времени. Но разумъ связываете 
разрозненный части какъ винте. Вещи, которыя держатся имъ, 
должны быть тщательно пригнаны другъ къ другу. Его слѣдуете 
поворачивать пѣжно, а не вбивать, и тогда только оиъ будете 
прочно удерживать прилаженный другъ къ другу части.

Несмотря на несовершенства системы, опирающейся на лож- 
номъ основанін, это громадное общество совершило то, что при
знается многими людьми главною цѣлыо политики. Онп думаютъ, что 
цѣлыо этою должно быть постоянство учрежденій. Но постоянство 
только по виду составляете цѣль государственной мудрости, дей
ствительною ея цѣлыо является прогрессъ. Послѣдоватилыіыя сту
пени такого прогресса такъ незамѣтио слѣдуюте одна за другою, 
что получается обманчивый видъ постоянства. Человѣкъ такъ соз- 
данъ, что оиъ никогда не замѣчаетъ постояннаго движеиія. Одни 
только внезапный пзмѣнеиія производите на него впечатлѣніе.

Формы нравленія, слѣдовательно, имѣютъ значеніе, хотя не 
въ общейринятомъ смыслѣ этого слова. Ихъ зиаченіе усиливается 
пропорцюнально тому, насколько онѣ сноеобствуютъ пли пооіцрнюте 
удовлетвореиіе естественнаго стремлеиія къ развитію.

Между тѣмъ какъ Азія доставила намъ примѣръ національ- 
1І0Й органпзаціп разума, Европа, въ  мепыиемъ масштабе,
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стнііляомиіі иредставпла намъ примѣръ подобнаго же рода. Папская 
ііталіою. система открывала, правда, при особыхъ обстоятель

ствахъ, путь таланту. Она въ своей сферѣ дѣйствій поддерживала 
умственную организаціго, не обращая вниманія на богатство или 
происхожденіе. Никто не возражалъ противъ того, что величайшіе 
представители церкви брались иногда изъ самыхъ низкихъ слоевъ 
общества. И  эта организация поддерживалась, несмотря на не- 
благоиріятныя внѣшніи вліянія, въ  теченіе многихъ столѣтій послѣ 
того, какъ ея сверхъестественный и видвмыя осповапія совершеп- 
но рушились.
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Каковы бы пи былп ((»акты, при которыхъ можете устано
виться въ Европѣ подобная организація, она должна Прпблпжопіо 
основываться на всеобіцемъ и, если нужно, принудитель- просХ 
номъ образованіи. Въ наиболее иросвещеііпыхъ стра- що,,ію- 
нахъ движеніе это почти достигло кульминаціониаго пункта. Уже 
признано, что государство, паравнѣ съ родителями, имѣетъ право 
на ребенка и должно настаивать на его образованіи, и обратно— 
что каждый ребенокъ имѣете право требовать отъ правительства 
образованія. Позаботившись самымъ щедрымъ образомъ объ этихъ 
условіяхъ, свободный страны должны сделать еще только одно для 
достиженія остального.

Это одно — необходимость обезпечить умственную свободу въ 
такой же степени, въ какой уже обезпечены права соб- необходимость 
ственности и личная свобода. Философскія мнѣнія и на- >M' T"nö"ü. 
учпыя открьггія должны обсуждаться на основанін заключающейся 
въ  нихъ истины, а не согласно ихъ отношеніямъ къ существую- 
щимъ интересамъ. Движеніе земли вокругъ солнца, древность зем
ного шара, происхожденіе видовъ,—все это ученія, пробившія себѣ 
дорогу именно тЬмъ способомъ, какой былъ указанъ въ  настоящей 
книге-, имъ пришлось вести борьбу пе противъ философской онио- 
зиціи, а противъ оппознціи совершенно иного рода. А между тѣмъ 
интересы, противодействовавшее имъ, ничего не потеряли отъ нхъ 
утвержденія, исключая развѣ того, что оказанное ими сопротивле- 
піе подорвало ихъ собственный кредите.

Н ѣте болыиаго литературпаго ирестуилепія, какъ возбужде- 
ніе ненависти соціальной и особенно теологической нротивъ чисто 
научныхъ идей, — нѣте ни одного, которое въ такой бы сильной 
■степени возбуждало пеодобреніе каждаго образованнаго человѣка. 
Литературное общество ради собственнаго достоинства не должно 
терпѣть больше такихъ безобразій въ  своей средѣ.

Итакъ, европейскія страны быстро приближаются къ такой 
именно организаціи своего національпаго ума п къ да- г.удущш ходъ 
рованію ему политической власти. Онѣ снѣшате удовле-1,а:ш,,тіи 
творить своему инстинктивному стремленію. Снеціальная форма, въ 
которую онѣ облекаюте своп намѣренія, должна, понятно, зависеть 
въ  значительной степени оте политические формъ, подъ которы
ми онѣ проводите свою жизнь, при чемъ формы эти будуте изме
нены въ  смыслѣ установленія большей однородности, какъ непре
менна™ результата усилившихся сношеній между народами. Си
стема каналовъ, достигшая въ Китаѣ такого совершенства, оказы
вала не малое влінніе въ этомъ отношеніи — хотя это вліяніе не
возможно сравнивать съ результатами, къ которымъ должна нрп- 
весть железнодорожная система Европы.

В ъ одной чрезвычайно важной частности будущее Европы 
свѣтло. Китай переживалъ послѣднюю ступень граждан- множество па-

u и -  ДОЖД'Ь, который
ской жизни, погруженный въ  безотрадный буддизмъ; можно вома- 
Евроиа приближается къ ней черезъ христіаиство. Все- 
міриая любовь должна принесть лучшіе плоды, чѣмъ кптмяъ. 
эгоистичная гордость. Болѣе блестящее будущее, полное надеждъ,
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открывается для народовъ, воодушевленныхъ истинно религіознымъ 
чувствомъ, для народовъ, которые, какова бы ни была пхъ поли
тика, всегда сходились въ  одномъ, въ  томъ, что они набожны,— 
чѣмъ у народа, который предается преслѣдованію себялюбивыхъ 
иѣлей и матеріальныхъ выгодъ, который потерялъ всякую вѣру 
въ  будущее и живетъ безъ Бога.

Я закончилъ трудъ, которымъ занимался въ тѳченіе многихъ 
годовъ, н теперь, со многими извиненіями, отдаю его на снисходи
тельный судъ публики. Я буду считать, что страницы эти написаны 
не напрасно, еслп онѣ внушать читателю, какъ оиѣ внушили ав
тору, глубокое убѣжденіе, что цивилизація Европы ие развивалась 
случайно, скачками, а шла впередъ опредѣленнымъ образомъ, под
чиняясь естественному закону; что процессія народовъ не двигает
ся впередъ подобно видѣиіямъ сна, безъ порядка и смысла, а шест- 
вуетъ по определенному пути, торжественнымъ маршемъ, къ кото
рому должны присоединиться всѣ, вѣчно двигаясь, безнрепятствен- 
но направляясь своею дорогою, встрѣчая и преодолѣвая неизбеж
ный рядъ событій; что индивидуальная жизнь съ ея послѣдователь- 
пыми ступенями развптія является прообразомъ общественной лсизни 
съ ея вѣковыми измѣненіями.

Я доказывалъ господство естественнаго закона надъ ходомъ 
человѣческпхъ дѣлъ,— господство, которое молсетъ существовать од
новременно съ доброю волею совершенно такъ, какъ неизбѣжный 
переходъ индивидуума ота одного возраста къ другому—достшкеніе 
зрѣлости и затѣмъ ослабленіе всего организма къ старости—совмѣ- 
сгимъ съ его добровольными дѣйствіями. Этотъ высшій законъ огра- 
ничиваета наши движенія извѣстнымъ паправлеиіемъ и руководить 
ими, заставляя итти ио пзвѣстному пути. По любимому выралсенію 
стоиковъ, лсолу;тг ...ожетъ неподвижно лежать въ  землѣ, не обнару- 
лсивая и признака 'жизненной силы, пока не получитъ тепла, влаги 
и другія вещи, необходимыя для его произрастанія. Во время сво
его роста онъ молсетъ выпустить одну почку въ  одномъ мѣсгЬ, а 
ДРУГУ10 въ другомъ; внутренняя лсизненность дерева молсета вести 
борьбу противъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ пли процвѣтать 
въ случаѣ существовали благопріятиыхъ; но, каковы бы ни были 
обстоятельства, па лицо имѣется всегда высшая сила, сдерлсивающая 
ихъ или видоизмѣняюіцая. Жолудь можеть произвесть только дубъ.

Примѣпеніе этого принципа къ человѣческимъ обществамъ 
устанавливается самымъ неиоколебимымъ образомъ помощью науч- 
наго изученія ихъ исторіи. И  чѣмъ глубже это изученіе, чѣмъ оно 
обширнѣе, тѣмъ лучше будемъ мы различать дѣйствіе неизмѣннаго 
закона среди разнообразія событій, постоянно мѣниіоіцихся. Какъ 
только это будетъ внолиѣ понятно и оцѣнепо, мы получимъ въ лицѣ 
философіи руководителя для истолковаиія прошлой дѣятельностн 
націй, и пророческое указаніе ихъ будущаго, насколько вообще 
возмолсно пророчество въ человѣческихъ дѣлахъ.
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I, 250.

А л ь п ы , в ы ш и н а  и х ъ , I, 2 4 .  
А л ь -С и р а т ъ , м оотъ , о н ем ъ  го в о р и т

ся  В!» К о р а н ѣ , I, 2 8 5 .
А м вр о сій  м иланс іс ій  о б р а щ а е т ъ  св . 

А в г у с т н и а , I, 204.
П р и ч и н ы , и зв и н я ю іц ія  о б м ан ы , со 
в е р ш е н н ы е  и м ъ , I, 275.

А м б р а у з ъ  П а р е  в ы р а б а т ы в а е т ъ  ос- 
н о в а н ія  со вр ем ен н о й  х и р у р г іи , И, 
543.

А м ед ей , и з б р а п ъ  п апою  Ф е л и к с о м ъ  
V , И, 408.

А м е р и к а , п р е с л ѣ д о в а н ія , с о в е р ш а в -  
ш ія с я  в ъ  ней , о т к р ы т іе  ея . II, 418,
455
П ер в о е  у п о м н п а п іе  о  е я  тен ер е ш - 
н е м ъ  и м ен и , II, 455.
И с и а п с к ія  п р е с т у п л е п ія , II, 473. 
Д р е в н о с т ь  е я  ц и в и л н за ц іи , II, ib. 
С о е д и н ен н ы е  ш т а т ы , о т д ѣ л е н іе  ц е р 
к в и  о тъ  го с у д а р с т в а , II, 418, 503. 
Р е в о л ю ц ія  во  в р е м я  р а з р а ж а е т с я ,
II, 444.
К у л ь м и н а ц іо п п ы й  п у н к т ъ  реф ор- 
м ац іи , И , 502.

А м ер ш сап ск ая  т р а г е д ія , II, 459. 
А м м оній  св ., его  ч у д е с а , I, 318. 
А м м ои ій  С а к к а с ъ , и зв ѣ с т н ы й  а в т о р ъ  

у ч е н ій  н е о п л а т о н и зм а , I, 265.
А м р у , м а го м е т а н с к ій  г е н е р а л ъ , б е -  

р е т ъ  А леіссанд рію , I, 248.
А м у л е т ы , о т к у д а  п р о и с х о д и т ъ  и х ъ  

п р е д п о л а г а е м а я  си л а , I, 311. 
А н а б а п т и с т ы , мнолсество и х ъ  п о д в е р 

г а е т с я  см ер тн о й  к а з н и , II, 502. 
А н а к с а г о р ъ , о с у ж д е н ъ  п а  см ер ть  з а  

безболсіе, I, 39.
Е го  у ч е н ія , I, 85.
П р е с л ѣ д о в а н ія  и  с м е р ть , I, 87. 

А п а іссн м ан д р ъ  М н летск ій , его  у ч е н ія , 
I, 84.
К л а д е т ъ  н а ч а л о  к о см о го н іи  и  біо- 
л о гіи , I, 84.

А и а к с и м е н ъ  М и летск ій  п р и д е р ж и в а е т 
с я  у ч е н ія , что  в о з д у х ъ — п ер в о е  н а 
ч а л о , I, 77.

А н а л и з ъ , в ы с ш ій , н а ч а л о  его , I, 105.
П о л и ти ч е ск ія  о п асн о сти  его , I, 109. 

А н а л о г ія  гр е ч е с к о й  и и н д у с с к о й  фи- 
лософ ій , I, 164.

А н а х о р е ты , I, 322.
А н гл ія , о б р а іц е п іе  ея , I, 273.

П о л и т и к а  и т а л ь я н с к а г о  г о р о д а  о т
р а ж а е т с я  н а  е я  и сто р іи , I I , 504.
Е я  о б щ е с тв е н н о е  пололсеніе, II, 505. 
П о л о ж ен іе  е я  во  в р е м я  у п и ч то ж е- 
н ія  м о н а с т ы р е й , И, 506.

У К А З А Т Е Л Ь III

П о л о ж ен іе  е я  к ъ  кон ц у  X V II в., 
И , 511.

А п с е л ь м ъ , а р х іе п и с к о и ъ  кеп тер б ер ій - 
ск ій , п р и н и м ае т !, у ч а с т іе  в ъ  сп о р ѣ  
м еж д у  п о м н н ал и ст ам н  и р е а л и с т а 
ми, II, 338.

А н ти м он ій , его  у п о тр еб л ен іе , II, 449. 
А н ти сѳ еп ъ , о с н о в а т е л ь  ц и н и ческ о й  

ш к о л ы , I, 117.
А н т іо х ъ  А ск ал о н ск ій , I, 133.
А н т іо х ъ , ц а р ь  си р ій ск ій , у с т у п а е т ъ  

Р и м у  е в р о п е й с к ія  в л а д ѣ н ія , I, 192. 
А н тон ій , д е  Д о м и н и съ , оско р б л ен іе  

е г о  т ѣ л а , II, 500.
А н тон ій  св., о т ш е л ы ш к ъ , I, 318. 
А н то н и н а , ж е н а  В е л и з а р ія , ж есто ко е  

о б р а щ е н іе  с ъ  нею С и л ь в е р ія , I, 264. 
А п то н и н ъ , М а р к ъ  А в р ел ій , н м п ер а- 

то р ъ , I, 202.
А н тр о п о ц ен тр и ч еск ій  о б р а з ъ  м ы слей , 

I, 29.
И д еи  ан т р о п о ц е н т р и ч е с к ія , I, 50. 
Г и б е л ь  ан тр о п о ц е н т р и ч е с к и х ъ  идей , 
П , 539.
Ф и лософ ія  этой  тео р іи , И, 545. 

А п ен н и н ы , п о д п я т іе  и х ъ , I, 24. 
А п о к а л и п л и с ъ , к о м м еп тар іи , II, 389. 
А п о л л о н ій  П ер гей ск ій , с о ч и н е н ія  его, 

I, 158.
Е го  ге о м етр ія , I, 236.

А п о л л о н ій  Т іа н с к ій , п о м о га е т ъ  вве- 
ден ію  о р іе н т а л и зм а , I, 164.
Е го  ч у д е с а , II, 416.

А р а б с к о е  в л ія н іе , его  зп а ч е н іе , I, 286. 
К олдовство , I, 291.
Ш к о л ь н а я  си сте м а , II, 356. 
П р а к т и ч е с к а я  н а у к а , П , 358.' 
М ед и ц и н а  и  х и р у р г ія , II, 359. 
А стр о п о м ія , II, 366.
П р а к т и ч е с к ія  и с к у с с т в а , И, 362. 
Т о р го в л я , II, ib.
С ч и сл ен іе , II, 362.

А р а б ы  р а з р а б а т ы в а ю т ъ  н а у к у , I, 249. 
Б ы с т р о т а  и х ъ  у м с т в е н п а г о  р а зв и -  
т ія , I, 250.
В т о р гаю тся  в ъ  И сп ап ію , II, 350. 
Ц и в и л и за ц ія  и у т о н ч е н н ы е  н р а в ы  
и с п а н с к и х ъ  а р а б о в ъ , II, 351. 
В в о д я т ъ  в ъ  Е в р о п ѣ  х л о п ч а т о б у 
м а ж н о е  п р о и зв о д с тв о , II, 623. 
И зо б р ѣ т а ю т ъ  б у м а гу  п и счую  и  пе- 
ч а т а п іе  к о л ен к о р а , II, ib. 

А р а н т іу с ъ , в ы д а ю іц ій ся  а н а т о м ъ , П,
543.

А р г о н а в т ы , и х ъ  п у теш еств іе , I, 32. 
Е го  д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ъ , I, 
36.

А р д а  Г и д д и , о с н о в а т е л ь  б у д д и зм а , 
ж и зн ь  его , I, 52.

А р и м и п с к ій  с о б о р ъ , I, 223. 
А р и с т а р х ъ , п о п ы т к а  его  о п р е д ѣ л и т ь  

р а з с т о я п іе  зем л и  о тъ  со л н ц а , I, 156.

А р и сти п п ъ , о с н о в а т е л ь  ки р н н ей ско й  
ш к о л ы , I, 116.

А ри сто тел ь , д е р ж и т ъ  в ъ  А ѳ и н а х ъ  мо- 
с к о ти л ьп у ю  л а в к у ,  I, 101, 296.
Е го  б іо гр аф ія , I, 137— 138. 
С о ч и н ен ія  его  п е р е в е д е н ы  н а  ар а б -  
ск ій  я з ы к ъ , I, 300.

У ч е п іе  его  в ъ  с р а в н е н іи  с ъ  п л ато - 
п и зм о м ъ , I, 139.

А р и ѳ м е тн к а  и н д ій с к а я , II, 360.
А р ій , его  е р е с ь , I, 221.

Е го  см ер ть , I, 222.
П о л и тн ч е ск іе  р е з у л ь т а т ы  его  е р е 
си , I, 243.

А р п о л ь д ъ  Б р е ш іа п с к ій , у б ій ство  его , 
П, 348.

А р п о л ь д ъ  д е  В и л л а  Н о в а . П , 428. 
А р х е зи л а й , о с н о в а т е л ь  С р ед н ей  а к а -  

д ем іи , I, 132.
А р х и м е д ъ , его  со ч и н е п ія , I, 152— 153. 

П р е з р ѣ н іе  к ъ  е г о  м е х а п и ч е с к н м ъ  
и зо б р ѣ т е н ія м ъ  со сто р о п ы  патри - 
сти ц и зм а , I, 236.

А ск л еп іо н ы , р е з у л ь т а т ы  и з ъ  р а зр у -  
ш ен ія , I, 288— 289.
Х а р а к т е р ! , и  о р г а п н з а ц ія , I, 293. 

А с п а з ія , з н а ч е в іе  е я  и стор іи , I, 104. 
А с т р о л я б ія , и з в ѣ с т н а  с а р а ц п н а м ъ , 

П , 361.
А стр о н о м ія  п е р в о б ы т п а я , I, 31. 

П е р е х о д и т ь  ч е р е з ъ  стад ію  ф ети
ш и зм а , I, 78— 79,
Э р а то сѳ ен ъ , I, 156.
Е я  о тп о ш ен ія  к ъ  ц ер к в и , I, 268. 
У м с тв е н н ы й  и м п у л ь с ъ  п р о и зв о 
д и т ь  с в о е  н а п а д е п іе  ч е р е з ъ  е я  п о 
ср ед ство , П, 430.
Д о с т а в л я е т ъ  д о к а з а т е л ь с т в а  в ел и - 
ч ія  и  д р ев н о с ти  м ір а , П , 538. 

А с т р о н о м и ч е с к а я  р е ф р а к ц ія , и з в ѣ с т н а  
А л ь -Г а зе н у , П , 364.

А тл а н т и ч е с к ій  о к е а н ъ , п ер в о е  путе- 
ш е с т в іе  ч е р е з ъ  п его , П , 454. 

А тм осф ера, в ѣ с ъ  ея , о п р е д ѣ л е п н ы й  
А л ь -Г а зе п о м ъ , П, 454.
Д ѣ й с т в іе  с в ѣ т а  н а  н ее, П, 373. 
Я в л е п ія  е я  и  с в о й с т в а , П, 608. 

А т о м и ч е с к а я  т е о р ія  Д е м о к р и т а , I, 98. 
А т т а л ъ , ц а р ь  п е р г а м с к ій , д ѣ й с т в іе  его  

з а в о е в а н ій  н а  Р и м ъ , I, 193.
А т и л л а , ц а р ь  гу н н о в ъ , „ б и ч ъ  Б о ж ій “, 

в т о р г а е т с я  в ъ  А ф р и ку , I, 261. 
А у г с б у р гс к ій  сей м ъ , П, 491.
А ф р и к а , и л а в а п іе  в о к р у г ъ  п е я  с у д о в ъ  

ф а р а о н а  Н ехао , I, 61.
З е в о е в а н а  а р а б а м и , I, 243. 
Д ѣ й с тв іе , о к а з а н н о е  потерею  е я  п а  
И тал ію , I, 261.
К р у го в о й  о б ъ ѣ з д ъ  ея  м о р ем ъ , сд ѣ - 
л а н н ы й  В а с к о  д е  Г а м а , П, 458. 

А х е п ъ , у к р а ш е н ъ  К а р л о м ъ  В е л и к и м ъ , 
I, 278.



IV У К А З А Т Е Л Ь

А х е р у з с к а я  п е щ е р а , к о т о р а я , по су е- 
в ѣ р п о м у  п р ед п о л о ж ен ™  д р е в н и х ъ , 
в е л а  в ъ  а д ъ ,  I, 28.

А х и л л е с ъ , его  к о п ье , со х р а н я е м о е , 
к а к ъ  р е л и к в ія , I, 40.

А х и л л есо в о  за т р у д н е п іе , в ы с т а в л е п -  
п о е  З е н о н о м ъ  Э л е а т с к и м ъ , к а к ъ  одп о  
и з ъ  ч е т ы р е х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ  п р о 
т и в ъ  н ев о зм о ж н о сти  д в и ж е н ія ,.І , 96.

А ф ап ас ій , в о з с т а е т ъ  п р о т и в ъ  и м п е р а 
т о р а  К о н ст ан ти н а , I, 223.
В в о д и т ь  в п е р в ы е  в ъ  И та л іи  м о
н а с т ы р и  и  м о н аш е ск у ю  ж и зн ь , I, 
322.

А ѳи н ы , н х ъ  ф илософ ія , I, 104.
И х ъ  у с п ѣ х и  в ъ  и с к у с с т в а х ъ , I, 104. 
И х ъ  с т а т у и , I, 40.

Б а г а в а т ъ - Г и т а ,  I, 51.
Б а г д а д ъ ,  его  к а л и ф ы , п о к р о в и т е л ь 

с т в у ю т  н а у к ѣ , I, 249. 
У н и в е р с и т е т ъ , о с н о в а н н ы й  в ъ  н ем ъ  
к ал и ф о м ъ  А л ь -Р а ш и д о м ъ , I, 360.

Б а в а р ія ,  п р и н я т іе  х р и с т іа н с т в а , I, 272.
Б а з е л ь с к ій  со б о р ъ , II, 407.
Б а л л ь ,  Д ж о н ъ , е г о  п р о п о в ѣ д ь  у к а з ы -  

в а е т ъ  п а  со в р ем ен н о е  со сто я п іе  об
щ е с т в а , II, 442.

Б а л ь б о а  о т к р ы в а е т ъ  В е л н к ій  Ю ж ны й 
о к е а н ъ , II, 463.

Б а л ь т а з а р ъ  К о сса , п а п а  Іо а н н ъ  Х Х Ш , 
ч II, 404.

Б а я з е т ъ ,  н а н о с и т ъ  п о р а ж е н іе  С и ги з- 
м у и д у , ц арю  в е н г е р с к о м у , в ъ  бит- 
в ѣ  п р и  Н и к о п о л ѣ , II, 410.

Б е з б р а ч іе , н а  б е з б р а ч іи  д у х о в е н с т в а  
п а с т а и в а ю т ъ  м о н ах и , I, 318. 
Н ео б х о д и м о сть  его , II, 341.

Б е з д о ж д іе , I, 62.
Б е з с м е р т іе  д у ш и , I, 126.
Б е з ь е ,  в з я т іе  его  а б б а т о м ъ  А р н о л ь- 

д о м ъ , И , 372.
С о б о р ъ  в ъ  Б е з ь е ,  п р о ти в и тся  ев- 
р е й с к и м ъ  м е д и к а м ъ , И , 425.

Б е к к е р ъ , в в о д и т ъ  ф л о ги сти ч еску ю  те- 
орію , I I ,  545.

Б е н е д е т т о  Г а э т а п и , к а р д и и а л ъ , его  
у ч а с т іе  в ъ  д ѣ л ѣ  о тр еч ен ія  о тъ  п ап - 
с к а г о  п р е с т о л а  П е т р а  М орропе, Ц е 
л е с т и н а  V , I I ,  390.

Б е н е д и к т и н ц ы , ч и с л о  и х ъ , I , 325.
Б е н е д и к т ъ  св ., е го  ч у д е с а , I, 325.
Б е п ъ  Э зр а , его  м н о го ч и сл ен н ы й  д а - 

р о в а н ія , I I ,  423.
Б е р е н г а р ъ  Т у р с к ій , его  м н ѣ н ія , I I , 

336.
М п о гія  и з ъ  е г о  у ч е н ій  в о с п р и н я т ы  
В и к л еф о м ъ , I I ,  404.

Б е р к л и , е г о  у ч е н іе  о с у щ е с т в о в а н іи  
в е щ е с т в а , I , 181.

Б е р н а р д и п и , П е т р ъ , о тец ъ  св . Ф р а н 
ц и с к а , I I ,  478.

Б е р н а р д ъ  К л ер в о , в о з б у ж д а е т ъ  в то 
рой к р есто в ы й  п о х о д ъ , I I ,  347. 

Б е р н а р д ъ  св ., п а п а д а е т ъ  п а  А б е л я 
р а , I I ,  336.

Б е р т а ,  к о р о л е в а  К е н т с к а я , п о м о гаетъ  
о бра іц ен ію  А н гл іи  в ъ  х р и ст іап ст в о ,

Б е х и л ь , о т к р ы в а е т ъ  ф осф оръ, I, 307. 
Б и б л іо т е к и , I, 147, 237.
Б и б л ія , п е р е в е д е н а  н а  и т а л ь я н с к ій  

я з ы к ъ  Іер о п и м о м ъ , I, 23.
Е я  п р ев о сх о д ств о  н а д ъ  К о р а н о м ъ , 
I , 255.
П е р е в е д е н а  н а  а н г л ій с к ій  я з ы к ъ  
В и к л еф о м ъ , ІГ, 405.
Е я  х а р а к т е р ъ  и  б о л ь ш о е  р а сп р о - 
с тр а н е н іе , I I , 501.

Б іо л о г ія  н а ч и н а е т с я  в м ѣ с т ѣ  с ъ  А н а- 
к с и м а и д р о м ъ , I, 84.

Б о г о р о д и ц а , и о к л о н е п іе  ей, I, 231.
Р а з л и ч н ы е  ти н ы  Б о г о р о д и ц ы , I, 269. 

Б о д е н ъ , „D e R e p u b lic a “, I , 5. 
Б о й л м а п ъ , п р о н с х о ж д е п іе  эт о го  ш у- 

т о ч н а го  п р о з в и щ а , I I , 515.
Б о й л ь , I I ,  545.
Б о іск а ч іо , д о б ы в а е т ъ  п р о ф ессорское 

м ѣ сто  д л я  Л е о н т ія  П и л а т а , I I ,  428. 
Б о л г а р ія ,  о б р а іц е п іе  е я  в ъ  х р и с т іа н - 

ство , I , 273.
Б о н и ф ац ій  Ѵ Ш , п а п а , „ Б е н е д е тто  Г а э 

т а п и “ , е го  с п о р ъ  с ъ  К о л о н н а , I I , 390. 
Б о п и ф ац ій  С а в о й ск ій , а р х іе н и с к о п ъ  

к е н тер б ер ій ск ій , е г о  ж а д н о с т ь , И , 
387.

Б о н и ф а ц ій , а п г л ій с к ій  м и с с іо н е р ъ  Ѵ ІІ 
с то л ѣ т ія , I, 273.

Б о р е л л и , о к р у го в о м ъ  д в и ж еп іи , 11,574. 
І Ір и м ѣ н я е т ъ  м а т е м а т и к у  к ъ  м у 
с к у л ь н о м у  дви ж ен ію , I I ,  545. 

Б о ж е с т в о , ап тр о п о м о р ф и ч еск ія  и д еи  
о н е м ъ  в ъ  К о р а п ѣ , 1, 255. 

Б р и н д л е й , у ч е н и к ъ  н а  м е л ьн и ц ѣ , II,
544.
Т о р ж ес тво  его  и н ж е н е р н а го  и с к у с 
с т в а  п ри  п о с тр о й к ѣ  к а п а л о в ъ , 11,545. 

Б р а к ъ ,  п р и н у д и т е л ь н ы й  в о  в р е м е п а  
А в г у с т а , I , 198.
Е го  гр ѣ х о в н о с т ь  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н ія  
м о н а х о в ъ , I , 318.

Б р о у н ъ , о т к р ы в а е т ъ  п я т е р н о е  у стр о й 
ство  ц в ѣ т о в ъ , I I ,  576.

Б р а м и п ъ , с ъ  т о ч к и  з р ѣ н ія  у ч р е ж д е- 
н ій  М ан у, I , 50.
П о п ы т к а  с о г л а с и т ь  п р е д а н іе  с ъ  со 
в р е м е н н ы м и  ф и лософ ским и  о тк р ы - 
т іям и , I I , 576.
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с к и х ъ  н аб л ю д ен ій , I, 151. 

В а л е н т и н іа н ъ , и з д а е т ъ  у ісазъ  о  в и 
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кр есто н о с ц е в ъ , I I ,  347. 
Н р а в ст в ен н о е  со сто я н іе  Е вр о п ы , 
у к а з ы в а е м о е  о б ы ч а я м и  во й н ы , I I , 
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п ій , I I ,  449.
В а с и л ій  св ., еп и ск о п ъ  Ц е з а р с к ій , о с 

н о в а т е л ь  о р д е н а  м о н а х о в ъ , I ,  325. 
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ж д у  нею и  Г ен уею , I I ,  450.
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м у т и т е л ь н а , I, 284.
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В и л ь г е л ь м ъ  Н о г а р е т ъ , п о м о га е т ъ  к о 
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Е го  л и ш а ю т ъ  з в а и ія  и п о д в е р г а 
ю с ь  н а к а з а н ію , И, 529.
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П р и г л а ш е н ъ  в ъ  Р и м ъ , I, 261. 
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К л о т и л ь д а , к о р о л е в а  ф р а п к о в ъ , д а е т ъ  
с о в ѣ т ы  с в о е м у  с у п р у г у  ІСлодвигу,

К н и ги , п р о д о л ж и тел ь п о сть  и х ъ  су щ е- 
с т в о в а н ія , П, 483.

К о б гэ м ъ , л о р д ъ , п о в ѣ ш е н ъ  з а  ер есь  
и  и з м ѣ п у , П , 405.

К о з ь м а  и н д и к о п л а с т ъ , его  в о зр а ж е -  
н ія  п р о ти в ъ  ш а р о о б р а з н о й  ф ормы  
зе м л и , II, 451.

К о з ь м а  М едичи , П, 477.
К о л д о в ств о , е в р о п ей ск о е , П, 412. 
К о л о н іа л ь п а я  си сте м а , п р о и сх о ж д ен іе  

гр е ч е с к о й , I, 101.
К о л о н іи  г р е ч е с к ія  с л а б ы , I, 21.

Ф и лософ ское в л ія н іе  и х ъ , I, Ю0. 
К о л о н н а , сп о р ы  и х ъ  с ъ  п ап ою  Б о н и -  

ф ац іем ъ , П, 390.

К о л о сс ъ  Р а м з е с а  П, его  г р о м а д н а я  
д р е в н о с т ь , I, 68.

К о л у м б а н ъ , м и сс іо н ер ъ  V I в ., I, 273. 
К о л у м б ъ , е го  ж и зн ь , П, 451. 

В с т р ѣ ч а е т ъ  и е д о в ѣ р іе  в ъ  соборѣ  
с а л а м а н с к о м ъ , П , 453.
Е го  п у т е ш е с т в іе  ч е р е з ъ  А тл ан ти - 
ч е с к ій  о к е а н ъ , П , ib.
О ткр ы т іе  А м ер и к и , П , 454.

К о п о н ъ  А л е к с а н д р ій с к ій , I, 152. 
К о м н ен а , А н н а , П, 394.

К опстантиноію льскій соборъ, I. 313 
Константинополь, грабеж ъ  его, П. 

392.
Е го  л и т е р а т у р а , II, 373.
О с а д а  его  т у р к а м и , П , 411. 

л П а д е н іе  его , П, 412.
К о н ст ан ц к ій  со б о р ъ , П, 405.
К о н с т а н т и н ъ  В ели к ій , у с п ѣ х и  его  п о 

л и т и к и , I, 216.
В л ія н іе  е г о  ц а р с т в о в а п ія , I, 217. 
М ѣ н я етъ  м етрон ол ію , I, 218.
Е го  я з ы ч е с к ія  стр ем л ен ія , І, ib 
Е г о  о тн о ш ен ія  к ъ  ц ер к в и , I, 219 
Е го  п о л и ти к а , I, 220.
Е го  о б р а щ е н іе  и  см ер ть , I, ib. 
П о п ы тк и  у д а л и т ь  а р ій с к ій  сп о р ъ ,
1, —4 4 .

О б ъ я в л я е т ъ  А р ія  ер ети к о м ъ , ib. 
К о н с т а н ти н ъ , п а н а , у з у р п а т о р ъ , ж е- 

сто к о е  о б р а іц ен іе  с ъ  н и м ъ , I, 282. 
К о н с т а н т и н ъ  К о п р о н и м ъ , его  иконо- 

 ̂ борчесісая  п о л и ти к а , I, 312. 
К о п с т а н т и п ъ  П а л е о л о г ъ , п о сл ѣ д н ій  

р и м ск ій  и м п е р а т о р ъ , П, 411. 
К о п ер п и к ъ , его  со ч и н е н ія , П, 521 

Е го  у ч е п іе , П . 522.
К о п р о п и м ъ  и к о н о б о р ец ъ , I, 312. 
К о р а н ъ , м ѣ с т а  и з ъ  н его , I, 247.

П ер е с м о тр ъ  его , I, 253.
К о р д о в а , о п и с а н іе .е я , П , 352.
К о р и н ѳ ъ , м е х а н и ч е с к ія  и с к у с с т в а  до- 

с т и га ю т ъ  с о в е р ш е н с т в а , I, 103 
Е г о  п а д е п іе , П , 412.

К оф ейни, и х ъ  п о л и т и ч е с к о е  и  о б щ е
ств е н н о е  з п а ч е н іе , П , 519.

К р е сто в ы е  п о х о д ы , п р о и сх о ж д ен іе  
и х ъ , П, 334.
П ер в ы й , П , 346.
П о л и ти ч е ск іе  его  р е з у л ь т а т ы , II, 
ib id .
Ж е сто к о сти  п а  ю гѣ  Ф р а н ц іи , П, 
396.
П о с л ѣ д с т в ія  и х ъ , П , 432.

К р и т е р іу м ъ  и сти н ы , А н а к с а г о р ъ  со- 
м н ѣ в а е т с я  в ъ  его  с у щ е с т в о в а п іи ,
I, 87.
О д н а  и з ъ  з а д а ч ъ  гр е ч е с к о й  ф ило- 
соф іи, I, 180.
З а м ѣ ч а н ія  о тн о си тел ьн о  его , I, 182. 
С у щ е с т в о в а н іе  п р а к т и ч е с к а г о , I, 
184— 185.

К р и т и к а , д ѣ й с т в ія  ф илософ ской, I, 37. 
В о зн ш ш о в е н іе , П , 475.
Д ѣ й с т в іе  его  п а  л и т е р а т у р у  и  ре- 
л и гію , I, 195— 196.

К р о то н а , г р е ч е с к а я  ісолонія, I, 88.
Е я  р а з м ѣ р ы , I, 101.

К р у г ъ , к в а д р а т у р а  его  с ъ  то ч к и  з р ѣ -  
н ія  А р х и м ед а , I , 152.

К с а п т н п п а , ж е н а  С о к р а т а , н е п р а в и л ь 
н а я  о ц ѣ н к а  е я  х а р а к т е р а , I, 115. 

К с е н о ф о н т ъ ,п р е д с т а в и т е л ь  зн а ч и т е л ь 
н а я  п р о гр е с с а  в ъ  ф илософ іи , 1 ,93. 

К с е р к с ъ , его  п о д в и г и  п р е у в е л и ч е н ы , 
I , 102.

К тези ф о п ъ , м етр о п о л ія  П ерсіи , I, 249. 
К у з к о , м етр о п о л ія  П ер у , ея  о п и с а и іе , 

П , 467.
К ю вье , е го  у ч е п іе  о п остоян .ствѣ  в и 

д о в ъ , П , 592.
Е г о  з а м ѣ ч а п іе  о в и в и с е к ц іи , П, 579.

Л а в о р ъ , у б ій с т в а , П, 377.
Л а к т а п ц ій , е г о  д о в о д ы  п р о т и в ъ  ш а 

р о о б р а зн о й  ф орм ы  зем л и , I, 236. 
Л а н г е д о к ъ , л е г к а я  его  л и т е р а т у р а , П , 

356.
Л а н г т о п ъ , С т еф а н ъ , M a g n a  C h a r ta  

о б я з а н а  е м у  с в о и м ъ  п р о и сх о ж д е- 
н іе м ъ , П , 391.

Л а п л а н д ія , п р и ч и н ы  е я  н и ч то ж ества , 
I, 10.

Л а п л а с ъ ,  о т к р ы в а е т ъ  п р и ч и н ы  н е 
п р а в и л ь н о с т е й  в ъ  д в и ж е н іи  л у н ы , 
П , 538.
О н ѣ к о т о р ы х ъ  я в л е н ія х ъ  со л н е ч 
н ой  си сте м ы , П , 540.

Л а т е р а н с к ій  с о б о р ъ , второй , п а з н а -  
ч а е т ъ  о д н и х ъ  к а р д и н а л о в ъ  н а  п о стъ  
п а п ы , П , 340.
Т р ет ій , о п р е д ѣ л я е т ъ  н о в ы я  осно- 
в а н ія  п а п с к о й  си сте м ы , П , 342. 
Ч е т в е р т ы й , у с т а н а в л и в а е т ъ  н ео б 
х о д и м о с ть  у с т н а г о  и з с л ѣ д о в а н ія , 
П , 379.

У К А З .

Л а т и п с к ій  я з ы к ъ ,  у п о т р е б л я е т с я  к а к ъ  
е в а п г е л ь с к ій  я з ы к ъ  в ъ  бо го сл у ж е- 
п іи , П , 476.

Л е в е н г у к ъ  о т к р ы в а е т ъ  сп е р м а то зо и , 
П , 545.

Л е в и т ы , I, 299.
Л е в ъ  Ш , п а п а , к о р о н у е т ъ  К а р л а  В е 

л и к а г о  в ъ  ц е р к в и  св . П етра , I, 277. 
П о д в е р га е т с я  н а п а д е п ія м ъ  со сто 
р о н ы  п л е м я н н и к о в ъ  А д р іа н а , I, 282. 

Л е в ъ  Х о за р с к ій , п р о д о л ж а е т ъ  и к о н о 
бо р ч еску ю  п о л и ти к у , I, 313.

Л е в ъ  В ели к ій , I, 262.
Л е в ъ  И с а в р ій с к ій , о с н о в а т е л ь  новой  

д и н а с т іи  в ъ  К о п ст ан тн н о п о л ѣ , I, 
416.
И з д а е т ъ  у к а з ъ ,  за п р е щ а ю щ ій  по- 
к л о п ен іе  и к о н а м ъ , ib.

Л е в ъ  X , п а п а , П, 493.
Е го  х а р а к т е р ъ , П , 494.
Б ы л ъ  б о л е п ъ  си ф и л и со м ъ , П , 506. 

Л е г е н д ы  о з а и а д н ы х ъ  с в я т ы х ъ , I , 324. 
Л е г іо п ъ , р и м ск ій , у стр о й ство  его , I, 

196.
Л ей б п и ц ъ , е го  у ч е н іе  о б ъ  у м ѣ , I, 181.

Е г о  в к л а д ы  в ъ  геологію , II, 545. 
Л ей ф ъ , п е р в ы й  о т к р ы в а е т ъ  А м ер и к у , 

П , 455.
Л е п т у л ъ , п и сьм о  е г о  к ъ  ри м ско м у  

с е н а т у , I, 269.
Л е о п т ій  П и л а т ъ , о п и с а н іе  его  Б о к к а -  

ч іо , П , 478.
Л и и а р с к ій  к р а т е р ъ , в е д е т ъ  в ъ  а д ъ ,  

I, 2 6 3 ,2 6 6 .
Л и п ер м ей , п е р в ы й  у с т р а и в а е т ъ  тел е- 

с к о п ъ , П , 525.
Л и с с а б о п ъ , в е л и к о е  зе м л е т р я с е н іе , П, 

563.
Б и с т е р ъ , П , 545.

У т в е р ж д а е т ъ  н е п р ер ы в н о ст ь  с л о е в ъ  
н а  б о л ы п о м ъ  п р о тяж ен іи , П , ib . 

Л и с т ь я  р а с т е н ій , и х ъ  о т п р а в л е н ія , П , 
589.

Л и т е р а т о р ы , и х ъ  в л ія н іе , П , 444. 
Л и т е р а т у р а , р а с п р о с т р а н е н іе  в е л и к о й  

л и т е р а т у р ы  и з ъ  И си ан іи , П, 395. 
Р а с п у щ е н н ы й  е я  х а р а к т е р ъ  в ъ  
А н гл іи , П , 515.

Л и тето м ія  и л и  к о с т е с ѣ ч е н іе , а л е к с а н -  
д р ій с к іе  х и р у р г и , I, 252.

Л и ц ей , А р и сто т ел ь  о с н о в ы в а е т ъ  в ъ  
н е м ъ  ш к о л у , I, 138.

Л и ц и н ій  н е й т р а л и з у е т ъ  п о л и ти к у  
К о н с т а н ти н а , I, 217.

Л іо н ск ій  с о б о р ъ , П, 383.
Л о г и к а  А р и сто т ел я , I, 139. 

Х а р а к т е р ъ  ср е д п е в ѣ к о в о й , П, 414. 
У  к а ж д а г о  в ѣ к а  свой , П , 477. 

„ Л о г о с ъ “ , и д е и  Ф и ло н а , I, 164.
И д еи  М а р т и р а  Ю стина, I, 214. 

Л о к о м о ти в ы , и зо б р а ж е н ы  М у р д о к о м ъ , 
П , 624.

і Т Е Л Ь  ХШ



XIV У К А З А Т Е Л Ь

Л о к к ъ , его  т е о р ія  о б ъ  и с т о ч н и к а х ъ  
и д ей , I, 181.

Л о н го б а р д ы , о б р а щ е н ы  в ъ  н а ч а л ѣ  
V I в ., I, 230.

Л о н д о н ъ , п о л о ж ен іе  его  к ъ  к о н ц у  
Х Ѵ П в ., П , 510.

Л о р ен ц о  д и  М еди чи , п о к р о в и т е л ь с т в у - 
е т ъ  ф илософ іи  и  л и т е р а т у р ѣ , П,

Л оретто , ч у д е с а , П, 390.
Л у и т п р а п д ъ , о К о п стан ти п о п о лѣ , П , 

494.
Л у к р е ц ій , н е р е л и г іо зп ы й  х а р а к т е р ъ  

п о э м ъ , I, 257.
Л у н а , и зм ѣ н е н ія  н а  н ей , о т к р ы т и я  

А б у л е м ъ  В еф а, I, 242.
В у л к а н ы  н а  л у н ѣ , II, 560. 

Л ю д о в п к ъ  X V I, н р и к а з ы в а е т ъ  н а к а 
з ы в а т ь  ко л д о в ст в о , П, 419. 

Л ю д о в п к ъ  св ., его  х а р а к т е р ъ , П, 385. 
Л ю тер ъ , его  о п ы ты , II, 418.

Е г о  в о зс т а н іе , П , 443.
Е го  н сто р ія , П , 489.
Е г о  о тл у ч е н іе , П , 490.
И т а л ь я н ц ы  с м о гр ѣ л и  н а  н е го  с ъ  
п р с зр ѣ н іе м ъ , П , 494.

Л ю цій А п у л е й с к ій , I, 165.

М авр ы , и х ъ  п о л и т и к а , I, 251. 
П р и ч и н а  и х ъ  н е у д а ч и  п р и  за в о е -  
в а н іи  Ф р ап ц іи , I, 275.
П о у ч аю тс я  у  н е с т о р іа н ъ  и е в р е е в ъ , 
I, 287.
В л а д ы ч е с т в у ю т ъ  п а  С р е д и зем н о м ъ  
м о р ѣ , I, 315.
И х ъ  х и м ія , м е д и ц и н а  и  х и р у р г ія , 
П , 359.
И х ъ  ф илософ ія , П , 366.
Р а н о  р а з р а б а т ы в а ю т ъ  астроном ію , 
П , 430.
М а г е л л а н ъ , его  п у теш ест в іе , П , 485. 

М а гія  и н ек р о м а н т и к а , с л о в а  П л а 
то н а , I, 167.

М а гн е ти зм ъ , о тк р ы тія , П , 617. 
М а гн и тн о е  ск л о н ен іе , П , 453, 
М а гн и тъ , Ѳ а л е с ъ  в о о б р а ж а е т ъ , что  

в ъ ' н ем ъ  ж и в е т ъ  ж и в а я  д у ш а , I, 76. 
М а го м етан ство , п р и ч и н а  его  р а с п р о -  

с т р а н е н ія , I, 251.
О с т а н а в л и в а е т с я  в ъ  с в о е м ъ  про- 
гр е с с ѣ  в ъ  за п а д н о й  Е в р о п ѣ , П, 352. 
Л и т е р а т у р а , И, 355. 
П о к р о в и т е л ь с т в у е т ъ  ф и зи ч ес к и м ъ  
п а у к а м ъ , П. 421.

М а го м етъ , I, 116, 246, 245.
М а го м етъ  П, П, 411.
М а й м о п и д ъ , его  ж и зн ь  и  со ч и п ен ія , 

П , 424.
М а к е д о н с к а я  к а м п а н ія  о т к р ы в а е т ъ  

г р е к а м ъ  н о в ы й  м ір ъ , I, 36.

Е я  п а гу б н о е  д ѣ й с т в іе  н а  Г рец ію , 
I, 134.
Е я  д ѣ й с т в іе  н а  у м с тв е н н ы й  п р о 
г р е с с ъ , I, 146.

М акед о н ій , еп и с к о п ъ  ко н стан т и п о - 
п о л ь ск ій , его  ер есь , I, 223. 

М а к іа в е л л и , его  п р и н ц и п ы . П, 434.
Е го  „И сто р ія  Ф л о р е п ц іи “ , П, 438. 

М аколей , л о р д ъ , с л и ш к о м ъ  у зк ій  
в з г л я д ъ  е г о  п а  реф орм ац ію , П , 503. 

М а к си м у м ъ  в ѣ р о я тн о с ти , I, 185. 
М а к си м ъ  Т е р с к ій , I, 202.
М а к съ  М ю ллеръ  о я з ы к ѣ , I, 26. 
М а к съ  М ю ллеръ  о я з ы к ѣ , I, 26, 
М а л ьп и г ій  и о с в я іц а е т ъ  себ я  ботани- 

ісѣ, П , 545.
П р и м ѣ н я е т ъ  м й к р о ск о п ъ  к ъ  а п а -  
том іи , П , ib.

М а р к ъ  Г р е к ъ , п з о б р ѣ т а е т ъ  с о с т а в ъ  
п о р о х а , I, 305.

М арко  П оло, П , 463.
М арси ліо , его  со ч и н е н іе  „ З а щ и т н и к ъ  

м ір а “, П , 400.
М алье , Іо а н н ъ , п е с т о р іа н е ц ъ , Г а р у н ъ  

а л ь  Р а ш и д ъ  и о р у ч а е т ъ  е г о  н а д з о 
р у  ш к о л ы , I, 292.

М а т и л ь д а  гр а ф и н я , п о м о га е т ъ  Г р и - 
гор ію  Ѵ П, П , 341.
О к л е в е т а н а  л сеп аты м ъ  д у х о в е н 
с тв о м ъ , П, 342.

М аш и н ы , п р о и зв е д е н п ы я  и м и  с о ц іа л ь -  
н ы я  п е р е м ѣ н ы , П, 624.

М е г а р с к а я  ш к о л а , I, 116.
М ед н ц и п а , в и з а н т ій с к а я , у н и ч т о ж е н а , 

I, 288.
П р о и сх о ж д еп іе  гр е ч е с к о й , I, 293. 
Е ги п етск о й , I, 295.
А л е к с а н д р ій с к о й , I, 296.

М екси ка, ея  п олож еп іе , П, 463. 
М е л а и х то н ъ , П, 491.- 
М ели ссъ  С ам о сск ій , о д и н ъ  и з ъ  е ги п е т 

ск о й  ш к о л ы , I. 97.
М е л л о п и , п е р в ы й  п о л я р и з и р у е т ъ  

с в ѣ т ъ , П, 626.
М ену, у ч р е ж д е н ія , I, 49.

И зв л е ч е п ія  и з ъ  п его , I, 196, 
М етаф и зи к а  А р и сто т ел я , I, 139.

Н ев ѣ р н о ст ь  е я , П, 591.
М етеоры , I, 87.
М е х а н и ч е с к ія  и зо б р а ж е н ія , д ѣ й с т в ія  

и х ъ , П, 621.
М и л ан ъ  , е п и с к о п ъ  , о т л у ч е н ъ , П,. 

342.
М и льтон ъ , его  „ П о те р ян н ы й  р а й “ ,, 

м а и и х е й с к о е  п р о и зв е д е н іе , П , 515. 
С к л о н я е тс я  в ъ  п о л ь зу  к о п е р н и к о ' 
вой  си сте м ы , II, 525.

М и ссіоп еры , и р л а п д с к іе  и  британскіе ,.
1. 272— 273.

М и т р и д а тъ , ц а р ь  п он тій ск ій , и зу ч а в  
е т ъ  я д ы  и  п р о т и в о я д ія , I, 198.

4 У К А З  Л Т К Л Ь XV

М и х а и л ъ , его  и ев ѣ р іе , I, 313. 
М иѳологія, гр е ч е с к а я , е я  нронсхолсде- 

н іе, I, 33.
М л еч н ы й  п у ть , о б ъ я сн ен іе , д а н н о е  

ем у  п и ѳ аго р е й ц а м н , I, 92.
М и ѣ н іе  и р а з у м ъ , со ч и н е н іе  П а р м е 

н и д а , I, 95.
М о ан ія , к а л и ф ъ , о тп р ав л я ете , своего  

в о е н а ч а л ь н и к а  н а  в о й н у  в ъ  Аф
р и к у , I, 249.
В о з с т а н о в л я е т ъ  ц е р к о в ь  в ъ  Э дессѣ . 
I, 251.

М о зго во е  з р ѣ н іе , в а ж н ы е  р е л и г іо з н ы е  
р е з у л ь т а т ы , к ъ  которы м '!, оно п ри 
вело , I, 320.

М о н асты р и , нололсеніе Е вр о п ы  во в р е 
м я з а к р ы т ія  и х ъ , II, 505.

М онахи , а ф р и к а и с к іе  и  ев р о и ей ск іе ,

Т р у д ы  и х ъ  и у с п ѣ х и , 272.
И х ъ  ироисхолсденіе и н сто р ія , I, 
312.
Р а з л и ч іе  м е ж д у  в о сто ч п ы м н  и з а 
п а д н ы м и , I, 323.
У м ств ен н о е  в л ія н іе , I, 326. 

М он аш ество , у ч р е ж д е н іе  его , I, 
321.
Р а с и р о с т р а и е н іе  н з ъ  Е ги п т а , I, 
322— 323.

М он отеи зм ъ , ем у  п р е д ш е с т в у е т ъ  нм- 
п е р іа л и з м ъ , I, 200.
Р н м с к ія  е г о  г р а н и ц ы , I, 204. 

М о и тан ъ , П а р а к л е т ъ , I, 224.
М оровая  я з в а ,  г р о м а д н а я  см ер т
ность , I, 196.

М узей  в ъ  А л е к с а н д р іи , I, 146— 147. 
Н а у к и  в ъ  н ем ъ  р а с и р е д ѣ л я ю т с я  н а  
ч е т ы р е  ф а к у л ь т е т а , I, 291.
М у зы к а , с к а л а ,  со ч и н е н н а я  Г ви до , 
I, 326.

М у р д о х ъ , и з о б р ѣ т а е т ъ  л о к о м о т н в ъ , И, 
626.

М уса, д о в е р ш а е т ъ  з а в о е в а н іе  А ф рики, 
I, 248.
А р е с т о в а н !. во  г л а в ѣ  своей  арм іи , 
I, 275.

М ы сль, с м ѣ ш и в а е т с я  с ъ  о іц у іц ен іем ъ  
у  Д е м о к р и та , I, 98.
И зм ѣ н е н ія  ч е л о в ѣ ч е с к о й  м ы сл и , 
И, 486.

Н а к а л и в а н іе , II, 621.
Н а п и р ъ , п з о б р ѣ т а е т ъ  и  со вер ш ен - 

с т в у е т ъ  л о гар и ѳ м ы , II, 544. 
Н а р з е с ъ , е в н у х ъ , н о с л а н ъ  Ю стш ііа- 

н о м ъ  п р о т и в ъ  Р и м а , I, 261.
Н а у к а  а л е к с а н д р ій с к а я  у п р а зд н е н а , 

I, 242,
Н е а р х ъ , б л н зк ій  д р у г ъ  А л е к с а н д р а  

В е л и к а г о , I, 136.
Дрпнср'ь.- Ист. уиетп. рази. Европы.

Н ац іи , р а з в и т іе  и х ъ  п од об н о  р а з в н -  
тію  н н д п в и д у у л ю в ъ , I, 10.
В ѣ к о в ы я  и зм ѣ и е н ія , I, 13.
С м ерть , I, 14.
О н ѣ  л и ш ь  п е р е х о д н ы й  ф орм ы , 
I, 14.

Н асѣ к о м о е , а в т о м а т и ч е с к ій  м е х а 
н и зм ъ , I, 96.

Н е в и д и м а я  л о к а л и з а ц ія  его , 28. 
Н ед о сто вѣ р н о сть  в н ѣ ш н и х ъ  ч у в с т в ъ , 

I, 96.
Н е д ѣ л я , ея  и р о и сх о ж д сн іе , I, 311. 
ІІек р о м ан т ія  а л е к с а н д р ій с к а я , I, 302. 
Н ео и л ато и и зм ъ , его  нропсхолсдеп іе 

п р и п и с ы в а е т с я  А нтонію  С а к к а с у , 
I, 165.

Н е р в н а я  си сте м а , об іц ій  в з г л я д ъ  п а  
все , II, 593.
Т р и  р а зл и ч н ы й  ч а с т и  ч е л о в ѣ ч е -  
ской , II, 597.

И есто р іан е , и х ъ  и р о и сх о ж д ен іе , 1 ,226. 
Р а н о  за н и м а ю т с я  м еди ц и н ою , I, 
287.
И х ъ  н сто р ія  и п р о гр ес съ , I, 292. 

Н и б у р ъ , е го  м н ѣ н іе  о ти осігголы ю  р а з -  
с к а з о в ъ  гр е к о в ъ  о н е р с н д с к и х ъ  
в о й п а х ъ , I, 103.

Н н кей ск ій  с и м в о л ъ  в ѣ р ы , I, 222. 
Н н кей ск ій  соборъ , с о з в а н ъ  К о н с т а н 

ти н ом ’!., I, ib.
В торой  со б о р ъ , с о з в а н ъ  И риною ,
I, 313.

Н и к о л ай  V , п о к р о в и тел ь  п с к у с с т в ъ ,
II, 413.

Н н ко м ед ія , ц е р к о в ь  р а з р у ш е н а , I, 
216.

Н и л ъ , н а в о д н е н іе  его , I, 68.
Н и р в а н а , к о н ец ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ  

с у щ е с т в о в а н ій  но тео р іи  б у д д и зм а , 
I, 56.
Н ш ц ен ству ю щ іе  о р д ен а , II, 377. 
Н іа г а р с к ій  в о д о п а д ъ , д о с т а в л я е т ! , д о 

к а з а т е л ь с т в о  о тн о си тел ьн о  иром е- 
лсутіса мелсду д ѣ й с т в іе м ъ  и в р ем е
нем !. его  и р о я в л е н ія , II, 561. 
Д о к а з ы в а е т ! , гл у б о к у ю  д р ев н о с ть  
зе м л и , II, 584.

Н о га р е т ъ , В и л ь я м ъ , с о в ь т н п к ъ  Б о н и - 
ф ац ія , II, 394.

Н о в а я  а к а д е м ія , о с н о в а н н а я  К орн еа- 
д о м ъ , I, 132.

Н о м ад ы , а з іа т с к іе , 1, 23. 
Н о м и н а л и зм ъ , у ч е н іе , в о зн и к ш е е  н з ъ  

сх о л асти ч еск о й  ф илософ ін , II, 337. 
Н о р вег ія , г л у б и н а  д о ж д я , I, 20. 

Г Іоднятіе и поннлсеиіе ея  у р о в н я , 
II, 562.

Н орвелсцы , I, 21.
Н о р м ан н ы , н х ъ  н а ш е с т в ія м ъ  в ъ  А и- 

гл ію  б л а г о п р ія т с т в у е т ъ  п а н а  Грн- 
го р ій  V II, II, 341.
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Н р ав с т в е н н ы й  п р е д с т а в л е н ія. II, Г) 18. 
ІІу м ен ій , т р н н и т а р ій , 1, 165.
Н ы отон ъ , ц и т а т а  и з ъ  его  „ P r in c ip ia “ 

Т, 94.
П о л ь зу е т с я  у ч е н іе м ъ  Г а и н а р х а , I, 
158.
Н н ч ѣ м ъ  пе о б я з а н ъ  Б э к о н у , II, 
524.
И зд а п іе  „ P r in c ip ia “, II, 534.
Е го  м а т е м а т и ч е с к ія  з н а н ія  и л о в 
кость  в ъ  п ро и звед ен !!! о п ы т о в ъ , II,
545.

О бели ски  еги н е т с к іе , и зу м и т е л ь н а я  
и х ъ  в ы с о т а , I, 60.

О б л а к а  и п х ъ  н о м е н к л а т у р а , II. 613. 
О б сер вато р іи . в в е д е н ы  в ъ  Е в р о п ѣ  

а р а б а м и , И, 361.
О б щ еж и тія  (c o m m u n itie s ) , I, 10. 
О бщ ество , у м с тв е н н ы й  к л а с с ъ  с ам ы й  

в ѣ р н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  его , I, 11. 
О гонь п р и зн а е т с я  Г е р а к л п т о м ъ  иер- 

в ы м ъ  и р и н ц п и о м ъ . I, 82.
О гонь ж п д к ій  и л и  г р е ч е с к ій , у п о тр е 

б л я е м ы й  а р а б а м и , I, 305.
О зи р н з ъ , е ж е д н е в н а я  ц ер ем о н ія  пе- 

р е д ъ  м оги лою  его , I. 70.
О дно и з ъ  б о ж е с т в ъ  еги п е тск о й  те- 
о л о гіи . I, 71.
М ѣ сто п о л о ж ен іе  х р а м а , I, 238. 

О к е а н ъ , е г о  в е л и ч и н а , П , 611. 
О к т а в а , в е л и к о е  м ѣ р и л о  га р м о н н ч е - 

ск и х 'ь  о тн о ш ен ій  сред и  н н ѳ аго р ій - 
ц е в ъ , I, 91.

О л и в а , Іоаш п> П е т р ъ , е го  ком м ен та - 
р іи  н а  А п о к а л и и с н с ъ , И, 389. 

О лим иіП скія б о ж е с т в а , и х ъ  св о й ств а , 
I, 40.

О л и ц етво р ен іе . I, 29. - 
О м а р ъ , к а л н ф ъ , б ер е тъ  Іе р у с а л и м ъ , 

I , 249.
Е го  и о в ед е н іе  п о  ср ав н ен ію  с ъ  но- 
в е д е н іе м ъ  х р и с т іа н ъ  хрн стоп ос- 
ц е в ъ , И, 346.

О п ти ка , о тк р ы т ія , П , 617.
О р ато р с к о е  и с к у сст в о  за м іш е п о  ж у р 

н ал и сти к о ю , II, 486.
О р ган и зм ы , н х ъ  и остоян стн о , о б у сл о 

в л е н н о е  в и ѣ н іп и м и  у с л о в ія м и , I, 
7.
В л ія н іе  н а  н и х ъ  ф изических!»  д ѣ я -  
т ел ей , I, 8.
Д а т ы  р а з л п ч н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ ,

О ргаш », н зо б р ѣ т е н п ы й  С и л ьве- 
с тр о м ъ , бенедиктинским !»  м о н ах о м ъ , 
I, 326.

О р д ен а , м о н аш е ск іе , в о зн п к н о в е н іе  
и х ъ  и р а з в н т іе , I, 323.

О рфей, л е г е н д а  о н ем ъ , I, 30. 
О р х о м ен ъ , р а з в а л и н ы  его , I, 25.

О спорко , м ѣ н л е т ъ  свое им я н а  С ер 
г ія , П. 438.

О стр о го тск ая  м о п а р х ія , е я  п а д е н іе , 
I, 261.

О тран то  взят!» м аго м е т а н а м и , П, 412. 
О ттон ъ  III, н м и е р а то р ъ , н а м ѣ р е в а е т с я  

с о в е р ш и т ь  ц ер к о вн у ю  р еф орм у , от
равлен!»  С теф аніею , П, 333.

О ттон ъ  Г ер и к е , н з о б р ѣ т а е т ъ  в о з д у ш 
н ы й  н а с о с ъ . П, 545.

О тш ел ьн и ки . I, 312.
О щ уіцеи іе, Д е м о к р и т ъ  с м ѣ ш и в а е т ъ  

е го  c -ь м ы сл ью , I, 98.
П а в з а н ій , I, 103.
І Іа л е о н т о л о г ія , и сто р и ч еск ій  о ч е р к ъ  

ей, П, 575.
П а л а т и н с к а я  библіотеіса, со ж ж ен а  

Г р н го р іе м ъ  В е л и к и м ъ , I, 266. 
П а н д а т а р ія , С н л ь в ер ій  и з г и а н ъ  в ъ  

н ее, I. 244.
П а и т е н з м ъ , и н д у с с к а я  тео л о г ія  п р о 

н и к н у т а  н м ъ , I, 46.
П р и н я т ь  И а р м е н п д о м ъ  I, 95. 
Г р еч е ск ій , I, 175.

П а п п у с ъ , а л е к с а н д р ій с к ій  г е о м е т р ъ ,

П ап сти о , и сто р ія  его , I, 223. 
У п р о ч е н іе  его  в л а с т и  н а  З а п а д ѣ . 
269— 270.
Ч е л о в ѣ ч е с к о е  н р о н сх о ж д ен іе  его, 
I, 285.

П ан ы , б іо гр аф ія  и х ъ  с ъ  757 г ., I, 
182.
Н е в ѣ р я т ъ  в ъ  б л а г о н р ія т н ы й  ис
ход!» к р е с т о в ы х ъ  п о х о д о в ъ , II, 237. 

П а р а б о л а н е  о тв р а щ е н ы  о тъ  с в о его  
п е р в о н а ч а л ь н а я  н а м ѣ р е н ія  К ирнл- 
л о м ъ , I, 238, 286.

„ П а р а к л и т ы “, II, 336.
П ар м а , Іо а н п ъ , г е н е р а л ъ  ф р а н ц и с к а н 

цев!», П , 389.
І Іа р м е н н д ъ , его  у ч е п іс , I. 95.
П а р о в а я  м а ш и н а , и з о б р ѣ т е н а  в п е р 

в ы е  Г ер о н о м ъ , I, 160, 289. 
Х а р а к т е р ъ  у со в ер ш сн ст в о в ан ій  
У а т т а , II. 622.

П а с к а л ь , е го  в з г л я д ы  и а  ч е л о в ѣ ч е - 
стііо, I, 15.
В л ія н іе  его  со ч н н е н ій , П, 544. 

П а с с а т н ы й  в ѣ т е р ъ  п о д ч и и е п ъ  за к о н у , 
I ,  і.

П аст у х и , н х ъ  о тн о ш ен іе  к ъ  королю  
Л ю д о в и к у , П, 287.

П а т р н с т н ц и зм ъ , в в е д е т е  его , I, 236. 
У ч ен іе , I, ib.
С то лк н о вен іе  с ъ  философіею , I, 237. 
У п а д о к ъ , П, 427.
К о н ец ъ  его  ге о гр аф іи , П, 455.
Е го  э т іш ч е с к ія  и д еи , П, 456. 
К о н ец ъ  его , П, 501.
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П е л а г іа п с к ій  <;поръ, его  д ѣ й с т в іе  н а  
п а п с к у ю  в л а с т ь , I, 226.

П ел аг ій , его  у ч е н іе , I, 226— 272. 
П е р г а м ъ , б н б л іо тек а , п е р е в е з е н а  в ъ  

Е ги п е т ъ , I, 237.
П е р е с е л е н іе д у ш ъ , I, 47.
П е р н к л ъ , 1 ,39— 40.
П ер іо д н ч п о сть , 1, 6.
П ер и п ате ти к и , и х ъ  ф нлософ ія , I, 139. 
П ерсей , в о зс т а н ія , I, 193. 
П ер се п о л и съ , с о ж ж еп ъ  А л е к с а н д р о м ъ  

В е л и к и м ъ , 1, 136.
ІІе р с ія , в т о р ж е н іе  греісовъ , I, 134.

П о к о р е н а  О тм ан о м ъ  III, I, 249. 
П е р ту р б а ц іи  астр о н о м н ч ес к ія , II, 535. 
П ер у , его  б е р е га , б е з д о ж д н а я  с т р а н а ,

I, 62.
П е т р а р к а , его  м н ѣ н іе  о б ъ  А в и н ьо н ѣ ,

II, 402.
Е го  р евн о сть  к ъ  н а у к ѣ , II, 478. 

П е т р ъ  д ‘ А ионо, а л х и м іік ъ , ч у д е с а , 
п р н п и с а н п ы я  ем у, II, 417.

П е т р ъ  д е  Б р ю е й с ъ , его  м у ч ен и ч е ств о , 
II, 375.

П е т р ъ  М арроп е, д ѣ л а е т с я  Ц ел ест и 
ном!» V, I, 62.

П е т р ъ  П у с т ы ш ш к ъ , И, 345.
П етр ъ  Д о сто п о чтен н ы й , его  зн а п ія , 

II, 432.
Св. П е т р а  д е н е ж к и . И, 370. 

І Іе ч а т а н іе , н зо б р ѣ т е п іе  его , II, 481. 
Д ѣ й с т в іе  его , II, 483.

И н за н с к ій  соборъ , п и з л а г а е т ъ  сонер- 
п н ч е с тв у ю щ и х ъ  п а н ъ , II, 403. 
У строй ство  п е р в а г о  б о т а н и ч е с к а я  
с а д а , II, 626.

П и к к о л о м и н и  к л а д е т ъ  о с п о в а н іе  о б 
щ ей  ап ато м іи , II, 543.

П н н зо н ы , и з ъ  П ел о са , п о м о гаю тъ  К о
л у м б у , И, 452.

П и р а м и д ы , I, 59, 62, 66. 
С в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ  о д р ев н о с ти  з е м 
л и , II, 578.

П и р р о н ъ , о с н о в а т е л ь  ш к о л ы  скеп ти - 
ісовъ, I, 128.

П и р р ъ , эп и р с к ій , I, 191.
П и щ а , р а зс е л е н іе  ж и в о т н ы х ъ  о п р ед ѣ - 

л я е т с я  ею, И , 564.
Е я  св о й ств а , И, 588.

П и ѳ а г о р ъ , его  б іо гр аф ія , I, 88.
О к а за н н ы й  и м ъ  у с л у г и , I, 180. 

П л а т е р ъ , п е р в ы й  к л асси ф и ц и р у етъ  бо- 
л ѣ з н и . II, 545.

П л а т е я , б ас н о с л о в н о е  к о л и ч ест в о  у б и 
т ы х ъ , I, 102.

П л а т о н н зм ъ , е го  сторон н и ки , I, 164.
П о я в л е н іе  е го  в ъ  Е в р о п ѣ , И, 477. 

П л а т о н ъ , е г о  гл у б о к о е  з п а н іе  ч е ло - 
в ѣ ч е с к о й  п р и р о д ы , I, 119.
Е го  у ч е н іе , I, 119— 128.

П л е я д ы , ш у то ч н о е  п р о зв и щ е  а л е к  
с а н д р ій с к и х ъ  и о это в ъ , I, 158.

П л о ти н ъ , е г о  со ч н п ен іе , 166, 301.
П л у т а р х ъ , с к л о н я е т с я  н а  сторон у  

н л а т о н н зо в а іш а г о  о р іе н т а л н зм а , I. 
164.

П о д зем н о е  ц ар ств о , I, 31.
„ П о д р а ж а н іе  Х р и с т у “, II, 480.
ІТ олигам ія, е я  у ч р е ж д ен іе , I, 247.
П о л и к р а т ъ , е п и с к о п ъ , п р о ти ви тся  

В и к то р у , еп и ск о п у  ри м ско м у , 1, 
224.

П о л и теи зм ъ , его  антагон и зм !»  с ъ  н а 
у кою , I, 39.
М едлен п ость  его  у п а д к а , I, 41.

П о л у о к р у ж и ы е  к а н а л ы , н х ъ  ф упкц ін , 
I, 5.

П о л я р н з а ц ія  с в ѣ т а , поддерж и вает!»  
во л н о о б р азн у ю  теор ію , II, 620.

П о л я р н а я  з в ѣ з д а ,  И, 561.
П отопы , д р е в п іе , I, 24.
П о р сеи п а , б ер е тъ  Р и м ъ , I, 191.
ІІесей д о н ій , I, 182.
П орф нрій , его  со ч н н е н ія , I, 167.
П р а к с а г о р ъ , п и ш е т ъ  о п у л ь с ѣ , 1, 

298.
П р ев р а іц еп ія , I, 46.
ІІр е в р а щ е н іе  м е т а л л о в ъ , I, 303.
П р е в р а щ е н іе  в и д о в ъ , у ч е н іе , в стр ѣ - 

т н в ш е е  со п р о ти вл ен іе . И , 589.
П р е с л ѣ д о в а п іе .н р а в с т в е п н ы я  его  д ѣ й - 

ств ія , II, 501.
П р есс а , св о б о д а  ея , II, 519.
П р и л и в ы  и  т е ч е н ія  о б ъ я с н е н ы  н а  

о сн о в ан іи  тео р іи  т я го т ѣ п ія , II, 611.
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I, 168.
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з а р ія , И, 374.
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с та н ц іа ц ію , II, 336.
Р а з у м ъ , у ч е н іе  А л ь г а ц ц а л и  о  его  пе- 
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т о м ъ  ж е  м ѣ с т ѣ , I, 151.
Р а м з е с ъ  II, его  п о л и ти к а , I, 62. 
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Р ей , у к а з ы в а е т ! ,  п у ть  ср а в н и те л ь н о й  
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Р е Л л е к с ъ , II, 593.
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С и м он ъ  В о л х в ъ , в о сто ч н ы й  м а г н к ъ , 
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А р и с т а р х ъ  п ы т а е т с я  о п р ед ѣ л н ть  
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С п и р тъ , в ъ  х и м іи  и м ѣ е т ъ  в н а ч а л ѣ  
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С т ер к о р и сты , и х ъ  у ч е и іе , II, 336. 
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Т е а т р ъ , а п гл ій с к ій , II, 516.
Т е б и т ъ  б е н ъ  К о р р а х ъ , о п р е д ѣ л я е т ъ  

 ̂ д л и н у  го д а , II, 360.
Т е л е с к о п ъ , и зо б р ѣ т е н іе  его , II, 525. 
Т е м п е р а т у р а , ж и зн ь  м ож етъ  п о д д е р 

ж и в а т ь с я  т о л ь к о  н а  н е б о л ы н и х ъ  
р а зн г щ а х ъ  т е м п е р а т у р ы , I, 6. 

Т ен со н ы  п о яв л я ю тс я  в п е р в ы е  у  а р а -  
б о въ , И, 355.

Т е о д о р и х ъ , о стго тъ , д ѣ й с т в іе  за в о е -  
в а п ія  и м ъ  И тал іи , I, 263.

 ̂ И зм ѣ н е н іе  в ъ  его  п о л и ти к ѣ , I, ib . 
Т еп ло , его  в л ія н іе  п а  ж и зп ь , I, 19. 

Р а с п р е д ѣ л е п іе  в ъ  Е в р о и ѣ , I, 19. 
И сто ч н и к и  его , I, 81.
Г р а н и ц ы  о р г а н ч з м а , II, г л . IX.

П он н ж ен іе  его  п а  з е м л ѣ , II, гл . X. 
ч С в о й с тв а  его , II, гл . XII.

1 е р т у л л іа н ъ , его  п и сьм о  ісь С к а п у л ѣ ,
I, 215. J 
О бвіпіяетч. в ъ  ер еси  е п и с к о п а  рим- 
с к а г о , I, 224.
О тр н ц ает ъ  а в т о р и т е т ъ  с в я щ е н н а го  
П н с а и ія  в ъ  н Ъ к о то р ы х ъ  отнош е- 
н ія х ъ , I, 266.
Е го  п о п я т ія  о л и ч н о сти  Х р и ста , I. 
269.

Т е зк у  ко , о и и еан іе , II, 466. 
гі е т р а к т ы , п о ч е м у  ч и сл о  д е с я т ь  т а к ъ  

н а з ы в а е т с я , I, 90.
Т н м п а н ъ , I, 4.
Т и п ы  и л а т о н н к о в ъ , 1 ,62.
Т и р ій ц ы , п х ъ  п р е д п р ія т ія , I, 36. 
Т и р ъ , п а д е н іе  его , 1, 62.
1 и х ій  о к еа ігь , п е р е п р а в а  ч е р е з ъ  него ,

II, 461.
Т ихо , с о с т а в л я е т ъ  н овы й  к а т а л о г ъ  

з в ѣ з д ъ ,  11,544.
Г о р р н ч ел л п , тя ж ес ть  атм о сф ер ы , II, 

olio.
С о з д а е т ъ  г и д р о с т а т и к у , II, 545. 
С тр о и ть  б а р о м е тр ъ  и д ем он стри - 
р у е т ъ  д а в л е н іе в о з д у х а . II, 626. 

Іо с к а н е л л н , ф лорен тп н ск ій  а стр о н о м ъ  
и д р у г ъ  К о л у м б а , II, 452‘. 

Г р а н с с у б с т а н ц ія , I, 304.
Ір и б о н іа н ъ  н о д о зр ѣ в а е т с я  в ъ  ате- 

и зм ѣ , I , 267.
I р іу м в и р а т ъ , п е р в ы й , у зу р п и р у е т ъ  

в л а с т ь  с е н а т а  и  н а р о д а , I, 194. 
Т р о и ц а , и п д у с с к о е  у ч е н іе , I, 51.

Е ги п е тс к о е  у ч е н іе , I, 71.
Т р о я н с к а я  в о й н а , р а з л и ч н ы й  е я  тол- 

к о в а п ія , I, 40— 41.
Т р у б а д у р ы  у п о тр еб л я ю т ъ  я з ы к ъ  

„ о к ъ “ н а  с ѣ в е р ѣ  Ф р ан ц іи , II, 375. 
Г р у вер ы  у п о тр еб л я ю ть  я з ы к ъ  „ о й л ь “ 

н а  ю гѣ  Ф р ап ц іи , II, ib.
Т у п а к ъ  ІО ианки, И н к ъ , II, 470.
Т у ]ж н , и х ъ  п р о и с х о ж д е п іе  и у с п ѣ х и , 

II, 409.
Т у р с к а я  б и тва , I, 274.
Т у т ч и п г ъ , его  н р о д о л ж и тел ь н о е  и 

стр о го е  н а к а з а н іе , II, 515.
Т э й л о р ъ , Іер ем ія , II, 501.

У а т т ъ , Д ж ем съ , п р о и з в о д и т ь  п ерево- 
р о т ъ  в ъ  м іровой  п р о м ы ш л ен н о сти ,
I, 289.
Е го  о тк р ы т іе  с о с т а в а  во д ы , II, 588. 
Е го  и зо б р ѣ т е п іе  п а р о в о й  м а ш и п ы ,
II, 622.

В ш слеф ъ, п е р е в о д и т ь  Б и б л ію , II, 405.
В о зс т а н іе  его , II, 422.

У и л л н с ъ , его  и з с л ѣ д о в а н ія  м о з г а  и 
н ер вн о й  си стем ы , II, 548.

У л ь ф и л а  и з о б р ѣ т а е т ъ  а з б у к у  д л я  г о 
т о в ь , I, 273.

у  к  л  з  л  т  Е  Л I. XXI

„U n am  S a n c ta m “ б у л л а , и з д а н н а я  
п ап ою  Б о н н ф ац іем ъ , И , 393. 

У р б а н ъ  II, у с т р а и в а е т ъ  к р есто в ы е  
п оход ы , II, 344.
У р б а н ъ  V I, его  ж есто к о сть  к ъ  ісарди- 

н а л а м ъ  и е п и с к о н а м ъ , II, 403. 
У ч р еж д ен ія  М ену, 1, 49.
У зв е л ь , его  отн о ш ен іе  к ъ  „ P r in c ip ia “ 

Н ы отон а, П , 536.
У э л ь с ъ , т о л щ и н а  у г о л ь н а г о  слоя, 

II, 363.
Ф аб р и ц ій , о т к р ы в а е т ъ  в ъ  в е н а х ъ  з а 

сло н ки , II, 544.
Ф а л л о н ій  зн а м е п и т ъ  свои м и  д н ссек - 

ц іям н , II, 544.
Ф а р а о н ъ  Н ехао , его  к о р а б л и  п е р в ы е  

о б ъ ѣ зж а ю т ъ  м ы с ъ  Д об рой  Н а
деж д ы , I I , 458.

Ф ей ер вер ки , у п о тр еб л ен н ы е  а р а б а м и , 
I, 305.

Ф е л и к с ъ , еп и с к о п ъ  р и м ск ій , о тл у ч е н ъ  
А к а к іе м ъ , еи н ск о и о м ъ  к о н стан тнн о- 
п о л ь с к и м ъ , I, 262.

Ф е л и к с ъ  V , п а п а , о т р е к а е т с я  отъ 
п р е с т о л а , I I ,  408.

Ф е о д а л ь н а я  си стем а, ея  и р ои схож де- 
н іе , II, г л . XI.

Ф ер н ел ь  у с т а н а в л и в а е м  и стн н н ы я 
св о й ств а  си ф и л и са , II, 506.
М ѣ р я етъ  о б ъ е м ъ  зем ли , I I ,  521. 

Ф етиш и, 1, гл . XI.
Ф ети ш и зм ъ , з а м е н я е т с я  зв ѣ зд о п о -  

к л о н ство м ъ , 1, 3.
Т р у д н о с т ь  о сво б о д и ться  о тъ  него  
н е р в ы м ъ  ф и лософ ам ъ , I, 78.

Ф и з и к а  З е н о н а , I, 143.
Ф н з іо л о г ія , и р о х о д и тъ  ч е р е з ъ  т ѣ  ж е 

ф а зы  р а з в и т ія  к а к ъ  и ф и зи к а , I, 4. 
П л а т о н а , I, 122.
А р и сто тел я , I, 141.

Ф и л а д е л ь ф ъ  П толом ей, I, 148. 
Ф и л н н и ъ  К р а с и в ы й , п о к р о в и те л ь 

ств у е т !. К о л о н н ам ъ , П, 391. 
Ф н лн сто н ъ , п и с а те л ь . I, 296.
Ф и л о н ь  еврей , с ч и т а с т ъ  себ я  вдохи о- 

в л е н п ы м ъ  св ы ш е , I , 163. 
С р авн и в аеш ь у м ъ  с ъ  г л а з о м ъ , I, 
184.

Ф и л о н ь  Л а р н с с к ій , о с н о в а т е л ь  пятой  
а к а д е м іи , 1, 133.

Ф илософ ія , п ер и п атет и к и , 1, 139. 
Г р е ч е с к а я , I , 159.
А н а л о г ія  м еж д у  гр еч еско ю  и и н д у с 
скою , 1, 185.

Ф илософ скій  к ам ен ь , I, 304. 
Ф илософ ы , п р е с л ѣ д о в а п іе , I, 233. 

В о зстан іе , П , 443.
613.

Ф л а ге л л а н т ы , и х ъ  п р о и сх о ж д еп іе , I I , 
386.

Ф л о гн сто н ъ , тео р ія  его , П , 613.

Ф л о р е н т и й с к а я  а к а д е м ія , ч л е н ы  ея  
сч и таю т!, в о д у  несп особн ою  сж и 
м а т ь с я , II, 612.
С о зд аю ті. н р а в н л ь п ы н  и о н ят ія  о 
л у ч ен ен у с іс ан іи  теп л о ты , II, 621. 
П о к а зы в а ю т !., ч то  т е м н а я  т е п л о т а  
м о ж етъ  б ы т ь  о т р а ж е н а  з е р к а л а м и , 
И, .626.

Ф ло р ен ц ій , с в я щ е н н и к ъ , н р о б у етъ  от
р а в и ть  св . Б е н е д и к т а , 1, 325. 

Ф ло р ен ц ія , а ѳ и н с к а я  а к а д е м ія  в о зр о 
ж д а е т с я  в !, м е д н ц е й с к и х ъ  с а д а х ъ , 
I I ,  477.

Ф океян е , в п е р в ы е  зпаісом ятсн  с ь  з а 
п а д н ы м !. б а с с е й н о м ъ  С р е д и зем и аго  
м о р я , I, 36.

Ф орм оз!., п а н а , о б р а щ а е т !, б о л г а р ъ ,
I, 273.

Ф орм ы , I, 18.
В в е д е н іо о л и ц ство р еи ій , I , 29. 
Ф и к ти вн о е  п х ъ  н остолнетво , он ѣ  
вн д о и зм ѣ н яю тся , 1, 85.

Ф отій , II. 395.
Ф о то гр аф ія , I I , 620.
Ф р а н к а с т а , о д и н ъ  н з ъ  п е р в ы х ъ  из- 

с л ѣ д о в а т е л е й  о к а м е н ѣ л о с те й , II, 
626.

Ф р ан к и , о б р а щ а ю т с я  в ъ  х р и ет іап ство  
к ъ  к о п н у  V  в ., I, 272. 

Ф р ан ц и с к а н ц ы , а н г л ій с к іе . и х ъ  про- 
тн н о д ѣ й ст в іе  и а н ѣ  Б о п п ф ац ію , II, 
393.

Ф р а н ц и с к ъ  св ., его  ж и зн ь , II, 398. 
Ф р а т р и ч е л л н , н х ъ  у тв ер ж д е п іе , I, 

220.
С ож ж ен ы  н н квн зн ц іею  з а  ересь ,
I I ,  389.
Ф р и д р п х ъ  II, и м п е р а т о р ъ  ге р м ан - 
ск ій , р о ж д ен іе его , II, 348.
Е го  м а го м е т а н с к ія  стр ем л ен ія , И, 
379.

Х а д и ж д а , ж е н а  М аго м ета , 1, 246, 250. 
Х а к ія  М уни, зн а ч е н іе  эт о го  и м ени, 

I , 53.
О сн о в ат ел ь  б у д д и зм а , I. 254. 

Х н л ы іе р и к ъ  II, ем у  р а з р ѣ ш а ю т ъ  со 
х р а н и ть  свой  т и т у л ъ , I, 275. 

Х и л ы іе р н к ъ  III, н н зл о ж е н ъ  и з а п е р т ъ  
в ъ  м о н а с т ы р ѣ  св . О м ера, I, 276. 

Хи.мія, у с н ѣ х н  е я , П, 614. 
Х л о п ч а т о б у м а ж н о е  п р о и зв о д с тв о , II, 

г л . XII.
Х р п ст іан ст в о , в л ія п іе  р и м с к а го , I, 189. 

У н и ж ен о  в ъ  Р и м ѣ , I, 206.
Р а з л и ч іе  м еж д у  х р и с т іа н с т в о м ъ  и 
церковною  о р га п н за ц іе ю , I, 209. 
П е р в а я  его  о р г а н н з а ц ія , I , 210.
Т ри  в и д о и зм ѣ н е н ія  его , I, 211. 
Е в р е й с к о е , I, ib.
Г н о сти ч еск о е , I, 213. 
П л ато н и ч еск о е , I, ib. 
Р а с п р о с т р а н я е т с я  п з ъ  С иріи , I, 215.



XXII у к л  з л т к л  ь

П р о т и в о д ѣ й с т в у е т ъ  и м н е р іа л и зм у , 
I, ib .
ІІр е с л ѣ д о в а н іе  его , I, 216. 
Э л л н н и зо в а н о , I, 223.
П р и м ѣ с ь  к ъ  н ем у  я з ы ч е с т в а , I, 262. 
И з г н а н о  и з ъ  П ал ест и н ы , М алой 
А зін , Е г и п т а  и  К а ѳ а г е н а , I, 242. 
С о е д и н яется  с ъ  и с к у с с т в о м ъ , I, 267, 
268.

Х р о н о л о г ія  Э р а то сѳ ен а , I, 155. 
Ц в и н гл н , реформатор-!, ш вей ц ар ск ій , 

П, 490.
Ц в ѣ т ъ  р а д у г и , П, гл . XI.
Ц е з а р ь , д ѣ л а е т с я  в л а д ы к о ю  м ір а , 

I, 194.
Ц ер к о в ь , г р е ч е с к а я  и л а т и н с к а я , I, 

224.
С л ѣ д с т в іе  е я  с о ю за  с ъ  го с у д а р - 
с тв о м ъ , I, 281.
Ч то  о п а  с д ѣ л а л а ,  П, 440.
Е я  у с л у г и  и е я  в л ія н іе  н а  н а р о д ъ , 
П , 484.
О тд ѣ л е н іе  е я  о тъ  г о с у д а р с т в а , П, 
503.

Ц и к л о п н ч е с к ія  п о стр о й к и , I, 25. 
Ц и н и ч е с к а я  ш к о л а , I, 117.
Ц н ц ер о н ъ , его  м н ѣ н ія  и п р и н ц и п ы , 

I , 201.
Ч ел о вТ .къ , н р о то ти н ъ  о б щ еств а , I, 2. 

П о д ч и н яется  ф и зи ч е с к и м ъ  с и л а м ъ , 
I ,  8.
И зм ѣ н е н ія , к о т о р ы м ъ  о н ъ  п о д в е р 
г а е т с я , П, 11.
П е р в а я  ф орм а его , со гл а сн о  А н а 
к с и м а н д р у , I, 84.
Х а р а к т е р ъ  ех’о  и р а зв и т іе , I, 183. 
Е го  р а с о в ы й  с в я зи , ib.
П о л о ж еп іе  его , с о гл а с н о  гел іо ц еп - 
тр и ч еск о й  теор іи , П , г л . X.

Ч е р н о е  м оре, ч а с т ь  С р е д и зем и аго , 
1,  2 2 .

Ч е р н о к н и ж іе , I, 361.
Ч исло, н ачало  міра, согласно Пнѳа- 

гору, I, 89.
Ч тен іе , его  п р ев о сх о д ств о  п а д ъ  сл у - 

ш а н іе м ъ , П, 485.
Ш а л о н с к а я  б и тв а , I, 261. 
Ш в а м м е р д а м ъ , н р н м ѣ н я е т ъ  д н ссек - 

ц ію  к ъ  естествен н о й  и сто р іи  н а с ѣ -  
к о м ы х ъ , 545.

Ш в ец ія , и з м ѣ н е н іе  в ъ  е я  у р о в п ѣ , П, 
гл . IX.

Ш іи ты , м а г о м е т а н с к а я  с е к т а , I, 258. 
Ш к о л ы , ф и лософ ск ая  г р е ч е с к а я , I, 88. 

м е га р ій с к а я , к и р е н а и к с к а я  и ц и 
н и ч е с к а я , I, 116.

И Іп е й е р ъ , п е р в ы й  сейм е., П , 490. 
Э б іопиты , I, 214.
Э б н ъ  Д ж а н и , в р а ч ъ  с у л т а н а  С а л а 

д и н а  и  а в т о р ъ  со ч н н е н ія  о м ед и 

ц и н ск о й  то п о гр аф іи  А л е к с а н д р іи , 
П , 424.

Э б н ъ  Ю нисъ, м а в р и т а н с к ій  а с т р о 
н о м ъ , П, 360.
А с т р о н о м и ч е с к а я  т а б л и ц а , П, 361. 

Э в к л и д ъ  а л е к с а н д р ій с к ій , его  сочи- 
п еп ія , I, 152.
Е го  о гв ѣ т ъ  П толомею  Ф н л а д е л ь ф у , 
I, 292.

Э в к л и д ъ  М е гар ск ій , п о д р а ж а т е л ь  С о
к р а т а , I, 116.

Э в н а п ій , его  м п ѣ н іе  о П л о т п н ѣ , I, 165. 
Э в р и п и д ъ , е р е с ь  его , I, 38.
Э д е с с к а я  ц ер к о в ь , п о стр о ен а  вн о в ь  

М аовіею  д л я  х р н с т іа и с к и х ъ  и о д д а п - 
н ы х ъ , I , 251.

Э д у ар д т . I, а н г л ій с к ій , н ри н улсд аетъ  
д у х о в ен с тв о  п л а т и т ь  н ал о ги , П, 391. 

Э к л и п ти к а , о тк р ы т іе  н ак л о н н о сти  ея, 
л о ж н о  п р и п и сан н о е  А н а к с и м е н у , 
I, 78.
О п р е д ѣ л е н а  т о ч и ы м ъ  о б р а з о м ъ  
А л ь-М ай м о н о м ъ , П , 360.
М едлен н ы й  п р о ц ессъ  ея  в ѣ к о в ы х ъ  
и зм ѣ н е н ій , П, гл . IX .

Э к с т а з! ,, I, 162.
Э л е а т с к а я  ф илософ ія , I, 93.

В л ія и іе  этой  ш к о л ы , I, 172. 
Э л ек т р и ч еств о , П , гл . XI. 
Э л е к т р о м а г п е т и зм ъ , П, гл . XI. 
Э л и з іу м ъ , I, 28.
Э л ек с и р ъ , ж и зн е н н ы й , I, 304.

В л ія н іе  и с к а н ій  это го  э л е к с и р а  н а  
м ед и ц и н у , I, 302.

Э л ь к ан о , С е б а с т іа п ъ , п о м о щ н и к!, М а
г е л л а н а , П. 462.

Э м а н а ц ія , у ч е н іе , I, 176.
Э м п ед о к л ъ , его  б іо гр аф ія , I, 97. 
Э м п и ри ки , и х ъ  у ч е н іе , I, 298. 
Э п и к у р ей ц ы , со в р ем ен н ы е , I, 132 
Э п и к у р ъ , его  у ч е н іе , I, 129.

Е го  н ев ѣ р іе , I, 131.
Э п и ц и к л ы  и эк с ц е н тр и к и , т е о р ія  Г и п 

п а р х а , I, 158.
Э похи и н д и в и д у а л ь н о й  ж и зн и , I, 11.

Н а ц іо п а е ы ю й  ж и зп и , I, 11.
Э р а зм ъ , о т ч у ж д а е т с я  о тъ  реф о р м ато 

ров!., П , 500.
Н ео б ы к н о в ен н ая  п о п у л яр н о сть  его  
с о ч н п еп ія , П, 511.

Э р а сто сѳ ен ъ , со ч и н е н ія , I, 152.
А строн ом ія , I, 156.

Э р н ген а , Іо а н н ъ , п а н т е н с т ъ , н а с л у ж -  
б ѣ  у  а р х іе п и с к о п а  Р е й м с к а го , П , 335. 

Э ти к а  П л а т о н а , I, 123.
Э т и ч е с к а я  ф нлософ ія , I, 112. 

Э тп и ч еск ій  эл е м е и т ъ , о и р е д ѣ л е п іе  его  
и у с л о в ія  его  и зм ѣ н е н ій , I, 10. 

Э с к у л а п ъ , о тец ъ  гр е ч еск о й  м е д и ц и 
н ы , I, 293.

У К А З А Т Е Л Ь х х ш

Э ссен ъ , с е к т а  п е р в ы х ъ  о т ш е л ь н и к о в ъ  
у  е в р е е в ъ , I, 317.

Э с х и л ъ , о с у ж д е н ъ  н а  см ер ть  з а  бого
х у л ь ств о , но с п а с е н ъ  б р а т о м ъ  его , 
А м и н іем ъ , I, 39.

Э ф иръ, его  д в и ж е п ія , И, 620.

ІО л іан ъ , о тст у п н и к ъ , I, 233.
Ю мъ, I, 101.
Ю сти п іан ъ , з а к р ы в а е т ъ  ф илософ скія 

ш к о л ы  А ѳ и н ъ , I, 169.
З а в о е в ы в а е т ъ  в н о в ь  А ф р и ку , I, 243. 
Р е з у л ь т а т ы  его  в о й п ъ , I. 261. 
З а в о е в ы в а е т ъ  И тал ію , I, 263.

ІО стииъ, М у ч ен и к ъ , е го  п о п ят іе  о бо- 
ж еств ен п о м ъ  л у ч ѣ , I, 214.

Ю л іап ъ , и м п е р а т о р ъ , д ѣ л а е т ъ  п о п ы т 
к у  в о зс т а н о в и т ь  я з ы ч е с т в о , I, 233.

Ю гу р т и н ск ая  в о й п а , I, 193.

Я з о н ъ , его  п у те ш е с т в іе , I, 32.
Я з ы к и  со в р ем ен н ы е , И, 477.
Я з ы ч е с т в о , I, 210.

С м ер тел ьн ы й  у д а р ъ , н ан есен н ы й  
ем у Ѳ ео д о с іем ъ , I, 234.

Я з ы ч н и к и , о б в и н еп ія  и х ъ  п р о ти в ъ  
х р и с т іа п с т в а , I, 227.

Я к о в ъ  I, его  п р е с л ѣ д о в а н ія  к о л д о в 
ств а , И, 418.

Я к с а р т ъ , I, 23.

Ѳ а л е с ъ , его  ф илософ ія , I, 75. 
Ѳ еодосій , и м п е р а т о р ъ , ф а п а т н зм ъ  его , 

I, 234.
Е го  ж есто ко е  м щ еп іе  в ъ  Ѳ ессало- 
п и к а х ъ , I, ib.
Е го  д ѣ й с т в ія , I, 237.
П р и к азы в аеш ь  р а з р у ш и т ь  С ер ап і- 
о п ъ , I, 238.

Ѳ еодосій , а л е к с а н д р ій с к ій  ге о м етр ъ , 
I, 160.

Ѳ еон ъ , а л е к с а п д р ій с к ій  ге о м етр ъ , 
о тец ъ  Г н п ат ін , I, 160, 240.

Ѳ еоф плъ, а р х іе п и с к о и ъ  а л е к с а н д р ій -  
ск ій , его  х а р а к т е р ъ , I, 239. 
П р и ч и н ы  его  н ел ю б ви  к ъ  С е р а - 
п іо п у , I, 238.
Е го  п р е с л ѣ д о в а н ія , I, 240.

Ѳ еоф илъ, еп и с к о п ъ  ан т іо х ій ск ій , п е р 
в ы й  в в о д и т ъ  сл о во  „ Т р о и ц а “ , I, 213. 

Ѳ еоф илъ, и м п е р а то р ъ , п о с л ѣ  его  см ер
ти  п о к л о н еп іе  и к о н а м ъ  в о зс тан о - 
в л я е т с я , I, 314.

Ѳ ом а А к в и н а т ъ , И, 339.
Ѳ ом а К ем п ій ск ій , зн а м е н и т ы й  а в т о р ъ  

„ П о д р а ж а н ія  Х р и с т у “ , И, 480, 
Ѳ у к и д и д ъ , н е  в ѣ р н т ъ  в ъ  тр о ян ск у ю  

во й н у , I, 39.



Доъс. Огг. Милль.

ОСНОВЛНІЯ

п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м і и ,

СЪ НИКОТОРЫМИ ПРНМѢНЕИІЯМН К Ъ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

Переводъ съ послѣдпяго англійскапгтізданія Е. И. О с т р о г р а д с к о й ,  
нодъ ред. ириватъ-доцента 0 . II. О с т р о г р а д с к а г  о.

К. 1896 г. П одписная цѣна 2 руб.

Экономическая сторона всегда занимала первенствующее мѣсто въ 
человѣческой жизни и оказывала могущественное вліяпіе на отнотенія 
отдѣлыіыхъ лицъ и цѣлыхъ народовъ. Исторія показываешь намъ, что 
въ  основѣ важнѣйшихъ политическихъ событій и явленій лежали хозяй
ственные и имущественные интересы и стремленія нзвѣстныхъ обще
ственныхъ классовъ и государства Отсюда наука, определяющая какіе 
экономическіе принципы должны быть установлены обществомъ для того, 
чтобъ обезпечить ему наибольшее количество полезностей, распределяя 
нхъ справедливо и потребляя разумно, пріобрѣтаетъ огромное значеніе 
какъ для государственныхъ и общественныхъ деятелей, такъ и для част- 
ныхъ лицъ, желаюіцихъ уяснить себѣ тЬ отношенія, которыя возпикаютъ 
и з ъ . стремленія къ удовлетворенно матеріальныхъ потребностей.

Въ своемъ классическомъ трудѣ Джонъ Стюартъ Милль стремился 
соединить практическій методъ изелѣдованія съ развившимися нынѣ зна- 
ніями въ области экономическихъ теорій и представить экономическія 
явлепія общественной жизни въ связи съ лучшими соціальными идеями 
нашего времени. При своей трудной задачѣ—написать практическое и, 
насколько позволяешь предметъ, популярное сочппеніе, онъ, тѣмъ не ме
нее, нигдѣ не жертвуетъ въ  пользу котораго-пибудь изъ этихъ качествъ 
научнымъ пзложеніемъ. Съ замѣча,тельной ясностью проводить онъ своп 
взгляды, основанные на жизненпыхъ примѣрахъ, и съ неумолимою логи
ческой силой разбнваетъ ложныя теоріи, господствовавшія долгое время 
въ  политической экономіи.

Выпуская въ свѣть сочнненіе знаменптаго англійскаго ученаго, 
изданное на русскомъ языкѣ въ  шестидесятыхъ годахъ и давно уже став
шее библіографической редкостью, издатель нмѣлъ въ виду новымъ пе
реводомъ съ послѣдняго, исправленпаго англійскаго пзданія, предлагае- 
мымъ по обдцедоступной цепѣ, внести ' извѣстную лепту въ  экономиче
скую литературу, сильно развившуюся въ  послѣднее время.



г г  ^ С о л ь б гь . •

и с т  о р I я f ;
Ч Е Л О  В' Ё Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

О, очерком* ф„х Р1 ВНТІЯ

“^ T s^ ra sa sitr-?  -* ■».
K. 1896. П одписная цѣна 2 руб. 60 к

ВСК ИЗДАІНЕ, в ъ  2 т., около 1000 СТР. ВЪ 8 долю, ВЫЙДЕТЬ в ъ  8-ми выи

Капитальный трудъ Г. Фр. Кольба, извѣстнаго статистика и ™ ,„ 
кратическаго дѣятеля, постепенно подвергало« иенравлош ™  „  Въ  н '  
лЬднелъ изданш, съ котораго сдѣланъ предлагаемый русской публикѣ 

новый переводъ, былъ значительно передѣланъ восьмндееятайтнтг\ ,  '  
ромъ, сообразно иовѣйппшъ уей хам ъ  зн а т я  и  т р е б о в а в  ™  "

- науки. Какъ нзвѣстно, въ различный эпохи вопросъ о существенном! 
содержант иеторіи рѣшалси въ зависимости оть л ш п о й !  Т  
остальной сферы. Въ восемнадцатом-!, вѣкѣ псторіографіп вы двіш ™  на 
первый планъ опнсапіе «правовъ и духа» паполовл т „ , 3
и умственный процессъ человечества; послѣ великой ф р а н ц у Г к й ^  
люцщ выступили политически! формы п гооѵдапстве п,г ё Г  f

Г "

ел отъ такъ-называемі,іхъ пат^бтиче^ш хъ л еген дъ ^п ^^^ляя ' °Т̂ ПШ№
нос мѣсто иароднымъ массамъ, обращается къ п зѵ ч ел ;!-- знататель-

Г ,= г  Ä S f t *

Hj ib  и развиваться на иочвѣ экономической и } р п
товъ достоянія слабѣйшихъ народовъ и т ікн м ъ  об 
преобладание исключительно кѵльтуриыхъ n v n l  ^ P m ’ *Р<т т щ ео


