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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Осмѣливаясь представить Ученой Пу

бликѣ первый опы тъ  своего усердія къ 

Наукѣ, столько же высокой по своему 

внутреннему достоинству, сколько необ

ходимой и благодѣтельной въ обществахъ 

человѣческихъ, я не могу не признаться, 

ч т о  произведеніе пера моего не вполнѣ 

отвѣчаетъ понятіямъ и требованіямъ 

тѣхъ  писателей, кои лю бятъ подвергать 

строгому изслѣдованію самыя несомнѣн

ныя истины , и сочинять обширныя си

стем ы .— Въ наше время нѣтъ, кажется, 

чувствованій, нѣтъ  помысловъ, болѣе или 

менѣе сокровенныхъ въ природѣ человѣ-
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чесшва, коихъ бы новѣйшая любозна

тельность Нѣмцевъ не старалась при- 

весть въ математическую очевидность 

и разложить на составныя начала. Въ 

семъ отношеніи какъ рѣш ительный, 

догматическій тонъ, так ъ  и самая к р а т 

кость моего сочиненія, не могутъ не 

показаться нѣсколько противными на

правленію новѣйшей философіи.

Но касательно краткости  скажу въ 

свое оправданіе, ч т о  она только тогда 

можетъ считаться  неизвинительнымъ 

недостаткомъ систем ы , когда препят

с тв у етъ  полнотѣ и ясности изложенія. 

Стараясь не столько повѣрять различ

ныя практическія чувства и потребно

сти  человѣка началами іпой или другой 

философской системы, сколько приводить
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въ ясный, систематическій порядокъ ис

тины , уже достовѣрныл, извѣстныя всѣмъ, 

болѣе или менѣе замѣчающимъ во глуби

нѣ нашего духа отпечатокъ б ы тія  выс

шаго, нравственнаго, — я, сколько могъ, 

избѣгалъ , при развитіи коренныхъ идей 

нравственной философіи, словъ, выраженій 

и оборотовъ сбивчивыхъ. Только на т о , 

ч то  имѣетъ прямое, существенное отн о

шеніе къ началамъ, законамъ, побуждені

ямъ и обязанностямъ жизни нравствен

ной, было обращено особенное вниманіе со

чинителя. О ткры вать мысли посторон

нія, кои или уясняютъ идею нашего нрав

ственнаго достоинства, или усиливаютъ, 

облегчаютъ стремленіе человѣка къ со

вершенству , выводить различныя слѣд

ствія , на самомъ опы тѣ показывающія
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гнусность порока и прелесть добродѣте

ли, наконецъ составлять на основаніяхъ 

разумнаго законодательства различныя 

правила жизни: — все это  предоставлено 

размышленію читателя, или вниматель

ности наставника.

Ч т о  касается до методы изложе

нія , т о  мнѣ кажется, п р остая , догма

тическая Форма есть  самая приличная 

сочиненіямъ нравственнаго содержанія. 

Бъ умозрѣніи испы татель естества мо

ж етъ  позволить себѣ всѣ возможные спосо

бы строгаго, безпристрастнаго изысканія 

истины', не опасаясь какихъ нибудь вред

ныхъ послѣдствій: потому ч т о  за

ставишь на прим. человѣка усомнить

ся въ томъ, ч то  пространство и вре

мя сущ ествую тъ независимо о т ъ  на
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шей способности чувственно-созерцатель

ной — ни сколько неопасно. Но поколе

бать  увѣренность въ истинѣ нашего 

свободнаго, нравственно - разумнаго суще

ствованія, въ святости  долга, въ непре

ложности Божественнаго воздаянія, не 

значило ли бы усиливать чувствен

ное, преступное стремленіе наше осво

бодиться о т ъ  всякаго долга и законо

дательства и ж и ть  на подобіе безсло

весныхъ твореній? —  Справедливо ли ду

маю , пусть рѣш итъ здравомыслящій 

читатель. Впрочемъ во всякомъ случаѣ 

отдаюсь на судъ безпристрастной, о т е 

чественной критики.

Магистръ А , Дроздовъ.

*3 Августа і 835 года.
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НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

ВСЕО БЩ ЕЕ ВВЕДЕНІЕ 

въ

Д ѣ я т е л ь н у ю  ф и л о с о ф і ю .

§  1.

Разлигіе Ъгьлте.шшго и умозрительнаго 
познанія.

Дѣятельная философія стрем ится  къ 
развитію идеи добра въ человѣчествѣ, 
т а к ъ  какъ умозрительная— къ развитію 
идеи истины. Впрочемъ всякое дѣятель
ное познаніе есть  вмѣстѣ и умозритель
ное. Ибо добро необходимо должно б ы ть
истиннымъ. II  умозрительное познаніе
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становится дѣятельнымъ , когда полу
чаетъ  вліяніе на чувствованія и дѣятель
ность человѣка.

Понятіе дтъяпгельной философіи.

Дѣятельная философія есть  наука, за
нимающаяся изслѣдованіемъ вѣчныхъ и 
неизмѣняемыхъ законовъ нравственности 
и права. По сему она не можетъ выво
ди ть  началъ своихъ изъ опытовъ и сто 
рическихъ, или изъ какихъ нибудь правдо
подобныхъ правилъ; но тр еб у етъ  т о ч 
ныхъ и основательныхъ свѣденій о том ъ, 
ч т о  само въ себѣ истинно, хорошо и 
справедливо.

Вѣчныя идеи нравственности и права 
составляю тъ предметъ дѣятельной фи

§  з-

Предліетъ Ътьятслыіой философіи.



лософіи. Разумъ занимаете л систем ати
ческимъ изслѣдованіемъ ихъ, или а.) углу
бляясь въ ихъ существенныя, состави- 
тельныя ч а с т и , или б.) разсматривая 
ихъ въ отношеніи къ человѣческой жиз
ни — въ обществѣ и церкви.

§  *

РазЪтьленіе Ъгьятпелъной философіи.

Дѣятельная философія, какъ наука до
браго и справедливаго, со сто и тъ  изъ 
двухъ главныхъ частей: 1.) изъ филосо

фіи нравовъ (тогаііз рЬіІозорЬіа) и 2 .) 
изъ философіи Естественнаго права (іиз 
паіигае)* Обѣ части  философіи, въ своей 
неразрывной связи, должны заниматься 
рѣшеніемъ задачи: какимъ образомъ обла
городить бы тіе  и жизнь человѣчества 
въ его чувствованіяхъ и дѣйствіяхъ.
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Отношеніе дѣятельной философіи къ 
улюзрителъной.

Дѣятельная и умозрительная филосо

фія суть виды одной и т о й  же науки: 
слѣд. о тн о сятся  другъ къ другу, на ос
нованіи т а к ъ  называемой координаціи, 
так ъ , ч т о  каждый изъ нихъ независимо 
о т ъ  другаго можетъ стрем иться къ до
стиженію своей полноты и самостоя
тельности. По сему поставлять фило

софію умозрительную выше дѣятельной 
и на о б о р о тъ , значитъ превращать 
естественный порядокъ столько же въ 
стремленіи человѣчества къ совершен
с тв у , сколько въ естественномъ отн о
шеніи наукъ и знаній. Ибо умозритель
ная философія такж е направлена къ ис
тинному, обнаруживающемуся въ вѣденіи



н познаніяхъ, какъ и дѣятельная къ до* 
бру, коимъ запечатлѣваю тся наши же
ланія и поступки.

Н Р А В С Т В Е Н Н А Я  Ф И Л О С О Ф ІЯ

ил и

ФИЛОСОФСКОЕ НРАВОУЧЕНІЕ.

•Я
Нравственная философія, какъ наука, 

занимающаяся законами истинной нрав
ственности , поставляетъ  своимъ непо
средственнымъ предметомъ внутреннюю 
жизнь человѣка, т .  е. его чувствованія. 
Ибо духовный источникъ всѣхъ натихъ 
дѣйствій заключается въ чувствовані
яхъ. Она по своему объему должна б ы ть  
раздѣлена на часть всеобщую и особен
ную, потому ч т о  должно 1) изслѣдовать 
существо нравственной жизни вообще,
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и 2) показать, какимъ образомъ истин- 
ная нравственность обнаруживается въ 
церковномъ и гражданскомъ бы тіи  че
ловѣчества.

§  7 .

Отношеніе ел къ Христіанскоягу право- 
у  генію.

Нравственная офія новѣйшихъ
временъ обязана своимъ высшимъ образо- 
ваніемъ и направленіемъ преимуществен
но Х ристіанству; еслибы захотѣли мы 
о т н я т ь  у ней все, ч т о  заимствова
ла она изъ Христіанскаго нравоученія: 
т о  лишили бы ее всей ея силы. По се- 
му-то Нравственная философія занимавш
ей только систематическимъ утвержде
ніемъ и изложеніемъ нравственнаго уче
нія Х ристіанства съ то ю  цѣлію, чтобъ 
возвысить нравственное чувство чело



вѣчества на степень яснаго нравешвеіь 
наго познанія.

§ 8.
Достоинство и польза.

Чувство нравственное, оставленное 
себѣ самому, легко можетъ впасть въ 
заблужденіе или въ безсиліе, частію  о т ъ  
тѣ хъ  ложныхъ правилъ, вкоренившихся 
въ человѣческихъ 5>(Лцесігівахъ, которы я 
вообще не допускаютъ никакой нрав
ственности, а частію  о т ъ  побужденій 
и наклонностей своекорыстныхъ, привя
зывающихъ человѣка только къ земному.

Нравственная философія ведетъ насъ 
къ точному познанію вѣчныхъ законовъ 
нравственной жизни, отличая истинныя 
нравственныя начала о т ъ  ложныхъ, бла
гопріятствующ ихъ эгоизму и всѣмъ низ
кимъ страстям ъ  испорченной природы 
человѣческой.



Ч А С Т Ь  ПЕРВАЯ.
ВСЕОБЩАЯ НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ.

§ 9.
Предметъ обіцсй нравственной философіи.

Всеобщая чаешь Философскаго нраво
ученія развиваетъ первоначальныя идеи 
природы человѣческой, на которыхъ ос
новывается возможность нравственнаго 
б ы тія  вообще, именно идеи: 1) добра, 
Щ нравственной свободы и наконецъ 3) 
нравственной побудительной причины.

Г Л А В А  ПЕРВАЯ.
И Д Е Я  Д О Б Р А .  

О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  ПЕРВОЕ.  

В с е о б щ е е  р а з в и т і е  и д е и  д о б р а .

§ 10.
Доброе есть религіозная идея, также какъ 

истинное и прекрасное.
Человѣческій духъ поставляетъ  Бога

— 8 —
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первоначальнымъ источникомъ столько 
же всего Добраго, сколько всего И стин 
наго и Прекраснаго, слѣд. вѣчная идея 
добраго имѣетъ тѣсную, превѣчную связь 
съ Богомъ, Существомъ Всесвятѣйшимъ. 
Ибо все доброе принимаетъ характеръ 
истиннаго добра не иначе, какъ о т ъ  
своего участія въ превѣчномъ добрѣ и 
превѣчной истинѣ. По сему-іпо все нрав
ственно-доброе и запечатлѣно печатію  
величія и свято сти , возбуждающихъ въ 
человѣкѣ безконечное благоговѣніе. Ибо 
оно есть  отраженіе высочайшаго Добра 
—  Бога.

Доброе имѣетъ такж е тѣснѣйшее 
сродство съ Истиннымъ и Прекраснымъ. 
Ибо и оно такж е какъ истинное и пре
красное не подлежитъ никакой перемѣ
нѣ 5 — вѣчно равное самому ёебѣ, оно
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никогда не т е р я е т ъ  высокаго значенія 
своего для человѣческаго духа.

Нравственно-доброе становитс я изящ
нымъ , когда обнаруживается въ насъ, 
какъ любовь къ Богу и человѣчеству. 
По сему каждый добрый поступокъ че
ловѣка есть  вмѣстѣ истинный и пре
красный поступокъ.

§ И.
Высочайшее добро и высочайшее зло.

Высочайшее добро (зитш иш  Ьопиш, 
Япіз Ъопогит) должно имѣть безуслов
ное , самостоятельное достоинство и 
преимущество въ сравненіи съ земными 
благами. Но поелику нравственное бы
т іе  человѣка есть  его непрерывное стр е 
мленіе къ ч и с т о т ѣ  чувствованій и свя
т о с т и  — стремленіе, къ которому обя
зываетъ насъ мысль о безусловной чи-
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стош ѣ и св ято сти  Бож іей; т о  и вы* 
сочайшее добро можно разсматривать 
а) въ его отрѣшенной полнотѣ и Ь) во 
отношеніи къ человѣческой жизни (объ
ективно и субъективно).

Въ первомъ случаѣ высочайшее добро 
есть  только Богъ. Ибо н ѣ тъ  добра, 
если н ѣ тъ  Бога; но, въ отношеніи къ 
человѣческому бы тію , высочайшее благо 
есть  ч и с т о т а  чувствованія или свя
т о с т ь  воли, основывающаяся на том ъ , 
ч т о  Богъ святъ .

Если любовь къ Богу, въ дѣлахъ и 
чувствованіяхъ, есть  высочайшая и по
слѣдняя цѣль всего нравственнаго стрем 
ленія: т о  забвеніе Бога, какъ основаніе 
и корень всѣхъ дѣлъ безнравственныхъ, 
должно п о ч и тать  высочайшимъ зломъ. 
Оно обнаруживается въ непокорности и 
своекорыстіи, которы я не ч т о  иное сушь,
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какъ двѣ степени нашего отпаденія о т ъ  
Бога. Ибо там ъ, гдѣ онѣ укореняются, 
н ати  мысли и желанія разрываютъ свою 
связь съ Божествомъ, принимаютъ на* 
правленіе къ одному тлѣнному, стар а
ясь утвердить бы тіе  и жизнь, незави
симыя о т ъ  Бога.

§ 12.
Блага относительныя.

О тносительныя блага суть средства, 
для осуществленія высочайшаго добра, 
т а к ъ  какъ безъ средствъ нельзя достиг
нуть цѣли. Они называются относи
тельными по т о й  причинѣ, ч т о  истин
ное достоинство приписывается имъ 
только подъ условіемъ ихъ отношенія 
къ безусловному или высочайшему добру, 
которое есть  высочайшая и послѣдняя 
цѣль ихъ пріобрѣтенія и употребленія. 
Въ противномъ случаѣ онѣ т е р я ю т ъ
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всс истинное свое значеніе, стан овятся  
благами мнимыми (Ьопа аррагепііа), со
ставляющими предметъ одного чувствен
наго наслажденія.

ОТДѢ ЛЕНІЕ ВТОРОЕ.  

П ервоначальный законъ нравствен
ной жизни.

§ 15.
Существенныя свойства высогайиіаго нрав

ственнаго закона.

Если высочайшій законъ нравственно
с т и  долженъ имѣть истинное достоин
ство  и нравственную цѣну: т о  онъ 
долженъ происходить а) изъ идеи высо
чайшаго добра, Ь) обнимать всю область

I
нравственной жизни, слѣд. имѣть ха
рактеръ  безусловной всеобщ ности, с)
долженъ имѣть прямое и преимуще-

0
ственное направленіе къ нашему чув
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ству, ибо только чувство сіе зависитъ 
о т ъ  воли во всѣхъ отношеніяхъ жизни. 
Но когда мы станемъ тр еб о вать  о т ъ  
высочайшаго нравственнаго закона того , 
чтобы  онъ всегда научалъ, какъ дол
женъ п оступ ать  нравственно - добрый 
человѣкъ въ каждомъ особенномъ, не
предвидѣнномъ случаѣ, т о  или будемъ 
тр еб о вать  о т ъ  него совершенно невоз
можнаго, или мораль должна перемѣнить
ся въ т а к ъ  называемую Казуистику. Въ 
такомъ случаѣ, чтобы  не разстрои ть  
связи и единства началъ дѣятельной 
философіи , лучше всего предоставить 
различеніе добра и зла самому произволу 
человѣка.

Высочайшее начало нравственности.

Всякая нравственная жизнь предпола
гаетъ  истинно - нравственное чувство;
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именно она тр еб у етъ , чтобы  человѣкъ 
поставлялъ средоточіемъ своего б ы т ія  
не эгоизмъ или безнравственное самолю
біе, но любовь къ Богу и человѣчеству. 
По сему высочайшій нравственный за
конъ можетъ б ы ть  выраженъ т а к ъ : 
устремляй свое гувство къ Богу во встъхъ 
отношеніяхъ жизни. Сіе начало нрав
ственности  проистекаетъ  а) изъ идеи 
высочайшаго добра, которое есть  Богъ; 
Ь) обнимаетъ всю область нравствен
ной жизни, потому ч т о  о тн оси тся  къ 
чувству, сему коренному источнику на
шихъ поступковъ; с) связываетъ нрав
ственность съ Религіею, и гпѣмъ са
мымъ обезпечиваетъ истинное достоин
ство  нравственности.
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О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  ТРЕТІЕ.  

П р о и з в о д н ы е  н р а в с т в е н н ы е  з а к о н ы .

§ 15.
Содержаніе ихъ.

Нравственные законы вообще суть  
умозрительные и дѣятельные. Ибо они 
руководствуютъ насъ къ познанію добра 
и зла и вмѣстѣ о тн о сятся  къ нашимъ 
чувствованіямъ и поступкамъ. Они вѣч
ны и неизмѣняемы; —  суть  законы 
Божественные; поелику имѣю тъ свое 
основаніе въ Богѣ и въ существѣ при
роды человѣческой.

По своему объему всѣ нравственные 
законы суть: а) или отрицательны е,—  
запрещающіе, или Ь) положительные,— 
повелѣвающіе. Законы отрицательные 
запрещаютъ всякое злое чувствованіе 
вмѣстѣ съ дѣйствіями и поступками,
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кои изъ него п р о и стек аю тъ ; положи
тельные напротивъ то го  тр еб у ю тъ  
о т ъ  насъ любви къ Богу и ближнему 
какъ въ чувствованіяхъ, т а к ъ  и поступ
кахъ.

Приаі. Систематики раздѣляютъ нрав
ственные законы а) на высшіе и низшіе, 
Ь) на согласные и противорѣчущіе. Впро
чемъ сіе раздѣленіе можетъ б ы ть  по
лезно только тогд а , когда дѣло идетъ  
о какомъ нибудь уже опредѣленномъ по
ступкѣ.

§  іб .
Противортьгіе нравственныхъ законовъ.

Противорѣчіе нравственныхъ законовъ 
(соіііаіо 1е§ит) не возможно въ чувство
ваніяхъ; оно можетъ случиться только 
въ человѣческихъ дѣйствіяхъ и поступ
кахъ.

Отрицательные нравственные законы
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никогда не могутъ противоречить другъ 
другу. Э то  очевидно изъ свойства зако
новъ сихъ. Они откры ваю тся человѣку 
въ своихъ запрещеніяхъ; но человѣкъ мо
ж етъ  узнать запрещенное и не дѣлать 
его во всѣхъ отношеніяхъ своей жизни; 
слѣдов. сіе противорѣчіе можетъ встрѣ
т и т ь с я  только а) между закономъ о т 
рицательнымъ и положительнымъ, и Ъ) 
между двумя положительными. Когда 1) 
законъ положительный противорѣчитъ 
отрицательному, въ такомъ случаѣ пер
вый долженъ уступ ить  послѣднему. Ибо 
ничпіо не позволяетъ дѣлать какое ни- 
будь преступленіе средствомъ даже для 
доброй цѣли,— ничто нс позволяетъ дѣ
л ать  зло, изъ котораго можетъ прои
зойти  добро. Самая святая цѣль не мо
ж етъ  о святи ть  преступнаго средства, 
потому ч т о  не возможно сдѣлать пре
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ступленія нравственно-добрымъ поступ
комъ.

Но когда 2) противорѣчіе находится 
между двумя положительными нравствен
ными законами, тогда законъ. низшій 
долженъ уступ и ть  высшему. Ибо несо
образно съ нравственностію уничто
ж ать  высшее для низшаго. Изъ сего о- 
чевидно, ч т о  изъ двухъ противополож
ныхъ нравственныхъ законовъ только 
одинъ можетъ имѣть силу въ отнош е
ніи къ нашей дѣятельности.

§ 17.
Нравственная обязанность и должность.

Обязанность (оЫі§аііо) сообразовать
ся съ нравственнымъ закономъ называет
ся нравственною потому, ч т о  она про- 
и зтекаетъ  изъ духовной природы чело
вѣка и направлена къ свободѣ нашей
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воли. Посему лицемъ сей обязанности 
мож етъ б ы ть  только человѣкъ, способ
ный дѣлать употребленіе своего разума 
и воли. Н ѣ т ъ  никакой обязанности къ 
поступкамъ невозможнымъ въ Физиче

скомъ ли т о , или нравственномъ о т 
ношеніи.

То, ч т о  нравственный законъ запре
щ аетъ  и повелѣваетъ въ отношеніи къ 
дѣйствующему лицу называется должно
ст ію  (оГйсіит). Должность тр еб у етъ  
неограниченной покорности закону, по
корности, произтекающей не изъ Физи
ческаго принужденія, но изъ свободнаго 
расположенія сердца, и потому дол
ж ность есть  нравственная необходи
мость. Но поелику всѣ должности про- 
изпіекаютъ изъ нравственнаго закона: 
т о  такж е, какъ и самый нравственный 
законъ, можно разсматривать ихъ въ
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отношеніи положительномъ и отрица
тельномъ.

Г Л А В А  ВТОРАЯ.
О НРАВСТВЕННОЙ СВОБОДѢ.

ОТ ДѢ Л Е НІЕ  ПЕРВОЕ.

Р а з в и т і е  сей и д е и .

§ 18.
Свобода воли, разслштриваелшя въ ея 
противоположности съ необходилюстію 

естественною.

Нравственная свобода есть  дѣятель
ность , руководствующаяся своими вну
тренними побужденіями и цѣлями , —  
д ѣ ятельн ость , совершенно независимая 
о т ъ  прочихъ естественныхъ , —  духов
ная; необходилюстъ напротивъ обнару
живается намъ, какъ дѣятельность, о
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граниченная законами времени и про
странства. По сему свобода нашей воли 
есть  коренная сила души,— способность, 
основанная на существѣ человѣческой 
природы: но жизнь человѣка, какъ лица 
недѣлимаго, подлежитъ и законамъ необ
ходимости, въ силу которой т а  же са
мая свобода обнаруживается уже , какъ 
внѣшнее дѣйствіе или поступокъ. Безъ 
необходимости нашей собственной при
роды , мы не могли бы зн ать  и въ чемъ 
со сто и тъ  самая свобода воли.

Н ѣ т ъ  совершенной противоположно
с т и  между необходимостію и свободою; 
ибо т а  и другая соединяются въ чело
вѣческой природѣ слѣдующимъ образомъ;

Совершенно свободны а) всѣ мысли и 
ощущенія, какъ порожденіе духовной при
роды человѣка. Но мысли и ощущенія 
составляю тъ т о , ч т о  называется вну-
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шренннмъ чувствомъ, с.іѣдов. совершен
но свободно человѣческое чувство, какъ 
духовный источникъ всѣхъ человѣческихъ 
поступковъ. Далѣе совершенно свободны 
Ь) всѣ движенія тѣ ла, отвѣчающія мы
слямъ и ощущеніямъ; слѣдов. отвѣчаю
щія внутреннему чувству. Ибо въ сихъ 
явленіяхъ выражается всегда и вездѣ 
свобода человѣческаго духа.

О тъ  законовъ необходимости зави
си тъ  а) бы тіе  человѣческаго тѣ л а  и его 
отношеніе къ міру внѣшнему; Ь) каждое 
впечатлѣніе, производимое въ душѣ на
шимъ составомъ тѣлесны мъ, на прим. 
впечатлѣніе голода, жажды, т е п л о т ы  и 
стуж и и проч. Но сія необходимость 
тѣлеснаго состава не можетъ поколе
б ать  основаній свободы, или сдѣлать ей 
какое нибудь принужденіе. На семъ осно
вывается положеніе, принятое схола
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стиками: Ііоіипіаз поп езі іт т и п із  а пе- 
сеззйаіе, зегі а соасііопе іап іит (тп. е. во
ля не независитъ о т ъ  необходимости 5 
но не зависитъ о т ъ  принужденія).

§ 19.
Свобода внутренняя и внтыиняя.

Бнѣшняя свобода принадлежитъ къ 
дѣйствію и поступку, и въ семъ случаѣ 
ограничивается внѣшними отношеніями 
и силами естественными. Только воля, 
но не дѣйствіе внѣшнее, всегда и со
вершенно зависитъ о т ъ  распоряженій 
одного духа; э т о  потому, ч т о  мы безу
словно можемъ желать добраго дѣйствія, 
между тѣм ъ силы природы могутъ пре
п я т с т в о в ат ь  осущ ествить его. Въ семъ 
случаѣ воля и самое дѣйствіе зна
ч ат ъ  одно и т о  же. — Только свобода 
внутренняя возвышена надъ всякимъ при-
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иужденіемъ. Ибо внутреннее чувство не 
мож етъ б ы ть  принуждено къ чему ни- 
будь ни внѣшнимъ, ни внутреннимъ об
разомъ, т .  е. ни посредствомъ Физиче
скаго насилія, ни посредствомъ побуж
деній и наклонностей чувственныхъ.

§ 20.
Задали, касающіяся нравственной свободы.

1.) М ожетъ ли насиліе, или Физическое 
принужденіе уничтож ить нашу нрав
ственную свободу ?

Принужденіе или насиліе можетъ нару
ш и ть  и уничтож ить только внѣшнюю, 
но не внутреннюю свободу; ибо чувство 
наше всегда о стается  непринужденнымъ, 
свободнымъ; слѣд. когда чисты  наши 
чувствованія, т о  и тѣло ни сколько не 
очерняется внѣшнимъ принужденіемъ.
Но чтобы  т о т ъ  , кого посредствомъ

2
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Физическаго насилія принуждаютъ къ ка
кому нибудь безнравственному поступ
ку, остался совершенно невиннымъ, 
нужно, чтобъ  онъ боролся съ искуше
ніями, внѣшнимъ и внутреннимъ обра
зомъ, сколько позволятъ его силы; ибо 
к т о  не сражается съ принужденіемъ, 
т о т ъ  не т е р п и т ъ  никакаго насилія.

2 .) М огутъ ли ужасы смерти прину
ж дать нашу волю сдѣлать какой, ни
будь поступокъ не свободно ?

II самый страхъ смерти не можетъ 
поколебать нравственнаго могущества 
воли. По сему, к т о  боясь смерти, дѣ
лаетъ  зло , поступаетъ  свободно ; ибо 
с ч и таетъ  потерю  жизни большимъ 
зломъ, нежели потерю  нравственности.

Ъ.) Какое вліяніе имѣю тъ на чувство
ванія и поступки заблужденіе и невѣ
жество ?



Заблужденіе бываетъ или произволь
ное, или непроизвольное. Произвольныхъ 
заблужденій можно избѣж ать, и по сей са
мой причинѣ они свободны. Непроизволь
ное заблужденіе неизбѣжно, слѣд. и несвобо
дно. То же можно сказать и о невѣжествѣ.

Теперь, если худой поступокъ проис
ходитъ о т ъ  непроизвольнаго заблужде
нія, или непроизвольнаго невѣжества: въ 
такомъ случаѣ х о тя  виновникъ поступка 
можетъ бы ть  оправдываемъ,#*о самый 
поступокъ никогда не будетъ добрымъ; 
для человѣка и человѣчества онъ —  не
счастіе.

Понятіе такъ называемаго Детерминиз

м а , или системы у опровергающей нрав

ственность нашихъ дгъйствій.

Ученіе, по которому всѣ наши чувство
ванія и поступки зависятъ будто о т ъ  не
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обходимыхъ причинъ, называется Д етер 
минизмомъ. Вооружаясь прошивъ всѣхъ 
священныхъ, непреоборимыхъ требованій 
человѣческаго духа, оно отвергаетъ  вся
кую свободную самодѣятельность, пред
полагаетъ безконечный рядъ причинъ и 
дѣйствій, слѣдов. принужденіе не только 
внѣшнее, но и внутреннее.

§  22.

Различіе^^перлѵинизлш отъ фатализліа.

Ежели ученіе Детерминизма покараетъ 
нравственную жизнь слѣпой необходи
мости зиждущей, устрояющей вселенную 
и управляющей ея законами: т о  назы
вается Фатализмомъ —  сообразно съ лю
бимымъ изреченіемъ С тоиковъ: бисипі 
иоіепіет іаіа, поіепіет ІгаЬипІ ( слѣпой 
рокъ ведетъ хотящ ихъ и т т и  —  вле
ч етъ  нехотящ ихъ).
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§ 23.
Ложныя основанія Детерминизліа.

Детерминизмъ опирается на слѣдую
щихъ ложныхъ началахъ:

1.) Всякое выраженіе воли находится 
въ тѣснѣйшей связи съ познаніемъ до
бра и зла; сіе познаніе дѣлаетъ принуж
деніе волѣ, слѣдов. человѣкъ п оступаетъ  
несвободно.—  Но пусть познаніе проис
ходитъ по необходимымъ законамъ че
ловѣческаго духа: рѣшимость чувство
в ать  расположеніе къ узнанному добру 
и злу и приводишь въ исполненіе т о  
или другое — совершенно свободна и не 
зависитъ о т ъ  принужденій. И стор ія  
ужаснѣйшихъ злодѣевъ, которыхъ со
вѣсть всегда была на сторонѣ добродѣ
тели, подтверждаетъ сію истину доволь
но ясно.
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2 .) Всякое желаніепредполагаепгь доста
точную причину, слѣд. всякое желаніе за
виситъ о т ъ  какой нибудь необходимости.

Начало воли есть  — самая воля, т .  е. 
воля есть  безусловная причина своей 
собственной рѣшимости, и не происхо
д и тъ  о т ъ  какой либо внѣшней причины.

о.) Нравственная свобода предполага
е т ъ , ч т о  человѣкъ можетъ дѣлать зло, 
слѣд. люди получили о т ъ  природы спо
собность ко злу.

Возможность дѣлать зло не прина
длежитъ къ существу свободы. Иначе 
Б о гъ , который есть  первоначальный 
источникъ всякой свободы, нс имѣлъ бы 
свободы. Но — ч т о  человѣкъ чувствуетъ 
иногда какъ бы влеченіе ко злу,— э т о  по
казываетъ уже нѣкоторый переворотъ 
въ его первоначальной природѣ, перево
р о тъ , который совсѣмъ не былъ необхо- •
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димымъ слѣдствіемъ пашей свободы, или 
намѣреній Божіихъ. Одинъ т о т ъ ,  к т о  
отвергаетъ  переворотъ сей, и совершен
нѣйшій образецъ истиннаго человѣчества 
находитъ въ настоящей природѣ чело
вѣка, можетъ утверж дать, чіпрпричина 
зла леж итъ въ существѣ нашей свободы.

4 .) Свобода воли противорѣчнтъ Бо
жественному всевѣденію. Ибо человѣкъ 
можетъ п оступать не иначе, какъ Богъ 
предвидитъ.

Свобода есть  не собственное произве
деніе человѣка, а даръ Божій, так ъ  же 
какъ умъ и всѣ прочія способности на
шего духа. Посему несообразно ни съ 
какою Философіею см отрѣ ть  на волю 
так ъ , какъ будто бы она была совер
шенно независима о т ъ  Бога и не имѣ
ла нужды въ какомъ нибудь высшемъ 
вліяніи, словомъ: какъ будто бы она
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только посредствомъ собственныхъ силъ 
могла т в о р и т ь  добро. Но если Богъ 
есть  первоначальный источникъ и ви
новникъ человѣческой свободы: т о  по 
сей самой причинѣ изчезаетъ вслкое 
противорѣчіе свободной воли Божествен
ному всевѣденію.

Не понимая, какъ свобода человѣче
ской воли мож етъ сущ ествовать вмѣ
с т ѣ  съ всевѣденіемъ Бога, мы не имѣемъ 
права отвергать  т о й  важнѣйшей и сти 
ны нашей нравственности, ч т о  чело
вѣкъ дѣйствуетъ свободно. Мы знаемъ, 
ч т о  свобода и Божественное предвѣденіе 
сущ ествую тъ безъ всякаго противорѣчія 
другъ другу; но какъ онѣ могутъ или должны 
сущ ествовать (гаііо ровзіЬіІііаІіз), э т о  
остан ется  для ума задачею, такж е не
постижимою, какъ и самое Божество.
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Н р а в с т в е н н о е  в м ѣ н е н і е .

§ 24.
Его понятіе и область.

Всѣ чувствованія и поступки, кои 
произтекаю тъ изъ нашей рѣшимости, 
вмѣняются намъ. Посему вмѣненіе вооб
ще можетъ имѣть мѣсто только там ъ, 
гдѣ находится свобода воли. Оно состо
и т ъ  въ сужденіи о нравственномъ до
стоинствѣ  или недостоинствѣ поступ
ковъ человѣческихъ; по сему при немъ 
должно входить въ разсмотрѣніе: а) про
изошло ли какое нибудь дѣйствіе изъ 
свободной рѣшимости виновника его, и 
Ь) сообразенъ ли поступокъ съ законами 
нравственными, или нѣтъ .

По сему вмѣненіе есть  двоякоеі Оно 
б ы в аетъ : 1) когда ч т о  нибудь вмѣ-
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няется человѣку въ поступокъ (ітриіаііо 
іасіі), 2) когда самое дѣйствіе вмѣняет
ся намъ въ вину, или заслугу (ітриіаііо 
тегііі ѵеі сиірае).

§  25 .

Влпъненіе гего ни будь въ поступокъ.

Человѣкъ можетъ бы ть  свободнымъ 
виновникомъ какого нмбудь дѣйствія или 
непосредственно или посредственно. Въ 
обоихъ случаяхъ поступки человѣка ему 
вмѣняются.

Если самъ человѣкъ лично производитъ 
какой нибудь свободный поступокъ са
модѣятельнымъ или страдательнымъ об
разомъ, и если онъ не дѣйствуетъ, т о 
гда какъ могъ бы и долженъ былъ дѣй
ствовать: въ такомъ случаѣ онъ — не
посредственный виновникъ своихъ по
ступковъ, так ъ  ч т о  и самая недѣя-
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телыіосшь становится собственнымъ 
его поступкомъ.

Если напротивъ мы не сами дѣлаемъ 
ч т о  нибудь, но принимаемъ свободное 
участіе въ свободномъ дѣйствіи другихъ: 
тогда бываемъ виновниками своихъ дѣй
ствій  посредственными. Ибо въ нрав
ственной жизни воля и поступокъ озна
чаю тъ  почти  одно и тож е. Гдѣ сво
бодная рѣшимость, там ъ  и поступокъ.

Въ поступокъ намъ вмѣняются: а) всѣ 
мысли и чувствованія, изъ коихъ мы 
по свободному расположенію развили и 
воспитали въ глубинѣ души своей на
клонности, или добрыя, или худыя, или 
благородные порывы духа, или низкія 
с тр ас ти  тѣлесныя; Ь) всѣ движенія т ѣ 
ла, соотвѣтствую щ ія нашимъ мыслямъ 
и чувствованіямъ. Сюда отн осится  вся
кій внѣшній поступокъ, который сдѣ
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ланъ, или нами самими, или только при 
нашемъ участіи; с) всѣ слѣдствія по
ступка, проистекающія изъ самаго су
щ ества его. Ибо к т о  расположенъ къ 
какому нибудь поступку, т о т ъ  не мо
ж етъ  б ы ть  нерасположеннымъ къ вред
нымъ или благодѣтельнымъ послѣд
ствіямъ, которы я имѣю тъ неразрывную 
связь съ самымъ поступкомъ: нрав
ственныя послѣдствія нашихъ дѣяній со
ставляю тъ  какъ бы существо ихъ. О т 
сюда положеніе Схоластиковъ: саиза 
саизае езі е ііат  саиза саизаіі.

§ 27.
Понятія нравственной заслуги и нрав

ственной вины.

Когда мы вмѣняемъ какой нибудь по
ступокъ въ заслугу или въ вину тому, 
к т о  его д ѣ л аетъ : въ такомъ случаѣ
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утверждаемъ, ч т о  чувствованія и по
ступки его, или сообразны съ законами 
нравственности, или н ѣ тъ : и вмѣстѣ 
съ симъ рѣшаемъ и т о ,  ч т о  сей чело
вѣкъ, какъ лице дѣйствующее, или за
служилъ себѣ награду, или сдѣлался до
стойнымъ наказанія. Ибо вѣчный законъ 
правосудія «-.требуетъ безусловнаго воз
даянія добру или злу —  мысль, которЪіб 
обезпечивается истина таинственныхъ 
распоряженій вѣчнаго Промысла.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.  

С о в ѣ с т ь .

§  26 .

Понятіе и два рода соетъсти.

Совѣсть есть  первоначальное чувство 
добра и зла, основанное на существѣ
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духовной природы человѣка. Она раскры
вается въ человѣкѣ вмѣстѣ съ разви
тіем ъ  ума и обнаруживается, какъ со
вѣсть добрая, во всемъ чистомъ и спра
ведливомъ образѣ дѣятельности и ха
рактерѣ  человѣка, но она становится 
совѣстію злою, угрызающею при вся
комъ незаконномъ чувствованіи, или по
ступкѣ существа свободнаго и разумнаго.

Примтъганіе. Совѣсть, разсматриваемая 
въ двухъ вышеупомянутыхъ отнош е
ніяхъ, раздѣляется на предъидущую и 
послѣдующую. Первая предш ествуетъ 
поступку и со сто и тъ  въ сознаніи нрав
ственнаго закона и обязанностей, возла
гаемыхъ имъ на свободу воли нашей; по
слѣдняя слѣдуетъ за поступкомъ,и оправ
дываетъ, или осуждаетъ человѣка, про
изводя въ немъ сознаніе свободнаго испол
ненія или преступленія закона.
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Должно слютртыпь на совтъсть, какъ на 

существенную принсідлсжностъ нашей 

прироЪы.

Совѣешь принадлежитъ къ существен
нымъ свойствамъ духовной природы че
ловѣка, и никакъ не можетъ бы ть  слѣд
ствіемъ воспитанія, или какихъ нибудь 
общественныхъ господствующихъ при
вычекъ. Если бы т о  или другое было спра
ведливо, т о  мы могли бы когда нибудь 
обойтись безъ сего внутренняго судіи. 
Но опы тъ  увѣряетъ, ч т о  х о т я  можно 
усыпить совѣсть, но никакъ нельзя со
вершенно искоренить ея въ человѣче
скомъ духѣ. — Изъ одного міра она сопро
вождаетъ насъ въ другой.



Г Л А В А  Т РЕ ТІ Я .
НРАВСТВЕННАЯ ПОБУДИТЕЛЬНАЯ 

ПРИЧИНА.

О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  ПЕРВОЕ.

Р а з в и т і е  сей  и д е и .

§ 29.
Двоякій видь побудйтелъпой причины.

\
Поелику познаніе, чувствованіе и же

ланіе соединены въ природѣ человѣче
ской тѣснѣйшимъ образомъ: т о  чело
вѣкъ для своей дѣятельности имѣетъ 
нужду въ такихъ побудительныхъ при
чинахъ, которы я бы имѣли вліяніе а) 
на его познаніе и Ъ) на его чувствованія.

Побудительная причина, которая дол
жна руководствовать наше познаніе, за
имствуется изъ существа самаго пред
м ета и состои тъ  въ силѣ и ясности 
доводовъ какой нибудь практической
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истины. Побужденія нужныя для того , 
чтобы  расположить чувства и волю къ 
дѣйствію, суть совершенно внутреннія. 
Онѣ извлекаются изъ двоякой природы 
нашихъ чувствованій: 1) изъ природы 
тѣлесной и . 2) духовной.

Первыя побужденія по справедливости 
можно назвать земными, потому ч т о  
корень ихъ находится въ человѣческомъ ' 
эгоизмѣ или самолюбіи. Послѣднія суть  
духовныя, нравственныя побужденія, въ 
полномъ смыслѣ сего слова; потому ч т о  
они произпіекаютъ изъ чистой, безко
рыстной любви ко всему доброму.

§ 30.
Какія нужны побужденія для нравствен

но-добраго поступка.

Для того, чтобы  поступокъ былъ со
вершенно добрымъ: тр еб у ется , чтобы
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побудительными причинами для дѣятель
ности  нравственно-разумнаго существа 
ѵбыли: 1) познаніе добра и 2) любовь къ 
добру и первообразу всего добраго.

Ибо не только внѣшнее дѣйствіе 
долито бы ть  добрымъ, но и самое чув
ствованіе или, ч т о  одно и тож е, — са
мое намѣреніе, которое составляетъ  
душу поступка. По сему совершенно доб
рый поступокъ есть  принадлежность 
только человѣка съ образованнымъ умомъ 
и сердцемъ. Впрочемъ само собою разу
мѣется , чгпо доброе намѣреніе не мо
ж етъ  оправдать худаго поступка 5 ибо 
добрая цѣль не можетъ облагородить 
низкаго средства.

§ 31.
Понятіе поступковъ нравственно - безраз- 

литыхъ.
Н ѣ тъ  въ нравственномъ смыслѣ по-



сшупковъ безразличныхъ (асіиз іпбіГГегеп- 
Іез); гп. е. н ѣ тъ  ннкакаго свободнаго по
ступка, который не былъ бы ни добръ,ни 
худъ. Ибо въ области нравственной всѣ 
возможныя отношенія жизни нашей дол
жны бы ть опредѣлены чистотою  чувство
ванія. Здѣсь все зависитъ о т ъ  того , съ 
какимъ намѣреніемъ мы поступаемъ5 но 
намѣреніе никогда не можетъ б ы ть  без
различнымъ: потому ч т о  оно всегда должно 
бы ть  направлено къ высочайшему добру, 
слѣд. не возможно никакое дѣйствіе въ 
нравственномъ отношеніи безразличное.

Только т ѣ  поступки могутъ с ч и т а т ь 
ся безразличными, которые, не имѣю тъ 
ннкакаго отношенія къ свободѣ. Но они 
по сему самому не о тн осятся  къ нрав
ственному бы тію  человѣчества.



О ТДѢ ЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Д о б р о д ѣ т е л ь  и п о р о к ъ .

§  Ш.

Понятіе и существенныя свойства до
бродѣтели.

Добродѣтель есть  господствующее 
расположеніе дѣлать добро изъ любви 
къ Богу —  высочайшему добру. По сему 
отношеніе человѣческой дѣятельности 
къ Богу составляетъ душу и существо 
всякой истинной добродѣтели.

Необходимыя принадлежности добро
дѣтельнаго суть: а) знаніе высочайшаго 
добра-, Ь) уваженіе и любовь къ добру—  
имѣющая въ виду Бога— вѣчную любовь} 
с) твердость намѣренія въ исполненіи 
добра} б) мужество, не оставляющее под
вижника добродѣтели, до конца видимой

—  4 4  —

жизни.
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§ 33.
Порокъ и его необходимыя слтъдствія.

Порокъ есть  господствующее распо
ложеніе дѣлать зло) онъ совершенно про
тивоположенъ добродѣтели и стар ается  
утверж дать бы тіе  человѣчества, неза
висимое о т ъ  Бога.

Порокъ заражаетъ нравственное чув
ство  человѣка и обнаруживается не 
только въ нѣкоторыхъ худыхъ поступ
кахъ, но и во всемъ том ъ , ч т о  человѣкъ 
дѣлаетъ и чего не дѣлаетъ. По сему 
порочный, по крайней мѣрѣ по своему 
чувству, наклоненъ ко всякому преступ
ленію, и унижается до того , ч т о  т е 
р я етъ  право на человѣческое достоин
ство. (^иі таіиз езі, пиііо иіііо сагеі, Ііа- 
Ъеі еп іт  отп іа  педиіііае эетіпа ( Зепеса 
сіе ЬепеГ. Ъ. IV. с. аб. 27).



По сему необходимыя слѣдствія по
рока суть а) забвеніе о Богѣ —  идеалѣ 
всего добра и Ъ) смятеніе с тр ас те й , о т 
нимающихъ душевное спокойствіе} с) 
совершенное непостоянство правилъ и 
характера. Впрочемъ не смотря на сіе, 
порочный всегда еіце о стается  способ
нымъ къ нравственному исправленію, и 
не совершенно потерянъ для человѣче
ства  : ибо какъ бы ни была подавлена 
свобода его порочною жизнію , она ни
когда не можетъ совершенно изкоре- 
ниться въ его природѣ. Кромѣ т о г о , 
по ученію Божественнаго Евангелія, бла
годать имѣетъ чудесное вліяніе на духъ 
и сердце человѣка.
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Ч А С Т Ь  ВТОРАЯ.
НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ.

Ч а с т н а я  и л и  п р и к л а д н а я .

§ 54.
П р е д м е т ъ  ея.

Предметъ частнаго Философскаго 
нравоученія со сто и тъ  въ том ъ, чтобы  
привесть наши чувствованія и поступ
ки въ союзъ съ Богомъ, съ нами самими 
и со всѣмъ человѣчествомъ.

По сему частная нравственная фило

софія обнимаетъ всѣ отношенія свобод
ной жизни человѣка, стараясь особенно 
указывать ему п уть  къ идеалу земнаго 
совершенства —  къ чистому и дѣя
тельному чувствованію, которое дол
жно одушевлять всѣ человѣческіе по
ступки.



Г Л А В А  ПЕРВАЯ*
СОГЛАСІЕ НРАВСТВЕННОЙ Ж ИЗНИ 

СЪ БОЖЕСТВОМЪ.

§  55 .

Человѣчество соединяется съ Богомъ 
только посредствомъ духа истинной 
религіи. Ибо истинная религія состо
и т ъ  въ признаніи и почитаніи Б о га , 
какъ Творца и П равителя м іра, какъ 
Существа воздающаго, сообразно съ вѣч
ными законами высочайшаго правосудія, 
за добро и зл о ; она есть  союзъ души 
человѣческой съ Богомъ, основывающій
ся на познаніи Бога и любви къ Нему. 
Человѣкъ, въ которомъ любовь сія сдѣ
лалась высочайшимъ благомъ чувства и*>
характера, дѣлаетъ добро по влеченію 
сердечнаго расположенія и глубокой вну
тренней потребности, безъ всякаго при--



пуждсшя и насилія; при такомъ состоя
ніи совершенства онъ и безъ помощи 
внѣшнихъ законовъ имѣетъ постоянное, 
неуклонное стремленіе къ добру, п о т о 
му ч т о  н безъ сего внѣшняго указанія 
онъ ж иветъ и поступаетъ  сообразно съ 
своею нравственною природою. Словомъ: 
когда религія проникла умъ и сердце че
ловѣка: она необходимо обнаруживается 
непрерывнымъ направленіемъ души его 
къ Богу , — слѣдов. въ Богопочтеніи , 
внутреннемъ и внѣшнемъ.

БОГОПОЧТЕНІЕ ВНУТРЕННЕЕ.

.§ 36.
Неогранигеннал преданность Богу.

Изъ вѣры, вкушаемой религіею, про
и стекаетъ  безпредѣльная довѣренность 
къ благости и всемогуществу Существа 
Высочайшаго. Ибо истинная вѣра разви-
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влетъ и возводитъ къ непреоборимой 
твердости  т о  упованіе смертнаго, ч т о  
все, случающееся съ нами въ жизни, 
есть  откровеніе и распоряженіе промы
сла премудраго и преблагаго. По сему- 
т о  истинная преданность Богу столь
ко же безпредѣльна, сколько и непоколе
бима; и она-то заставляетъ  насъ б ы ть  
умѣренными въ сч аст іи , терпѣливыми 
въ бѣдствіяхъ, общѣе: даетъ  см ерт
нымъ духъ и мужество во всѣхъ болѣе 
или менѣе тягостн ы хъ  переворотахъ 
судьбы ихъ.

§  ЗТ.

Молитпса .

М олиться значитъ ж и ть въ присут
ствіи  Божества. Ибо молитва есть  бе
сѣда нашего духа съ Богомъ; она быва
е т ъ  или внутренняя, когда заключается
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въ тихомъ созерцаніи Бож ества, созер
цаніи , коего глубину не въ состояніи 
выразить никакія слова; или внѣшняя, 
когда изливается въ словѣ, когда языкъ 
невольно движется о т ъ  избы тка сер
дечныхъ чувствованій.

Въ обоихъ случаяхъ молитва п и т а е т ъ  
умъ и сердце человѣка, просвѣщаетъ 
разсудокъ и укрѣпляетъ волю; ибо, кро
мѣ т о г о , ч т о  духъ нашъ не можетъ 
не дѣлаться совершеннѣе, возвышаясь 
къ идеалу всѣхъ соверш енствъ, во всѣ 
времена и всѣми народами признаваема 
была необходимость молитвы, и прене
бреженіе оной почиталось признакомъ 
совершеннаго упадка духа и чрезвычай
ной его привязанности къ земному.

Смотря по различнымъ состояніямъ 
душ и, молитва человѣка с о сто и тъ  въ 
прошеніи духовныхъ и тѣлесныхъ благъ,
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необходимыхъ для насъ самихъ, или для 
нашихъ ближнихъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
тр еб у ется  по необходимости, человѣко
любивое чувство, чтобы  мы желали дру
гимъ добра безъ всякихъ побужденій ко
рыстныхъ , по одной истинной любви 
къ нашимъ ближнимъ, чтобъ  мы проси
ли у Бога добра всѣмъ людямъ, не толь
ко друзьямъ нашимъ, но и врагамъ.

БОГОСЛУЖЕНІЕ ВНѢШНЕЕ.

§  38 .

Необходимость его.

Такъ какъ внутренняя жизнь человѣ
ка находится во взаимной неразрывной 
связи со внѣшнею : т о  и Богопочтеніе 
внутреннее необходимо тр еб у етъ  благо
честивыхъ дѣйствій внѣшнихъ, которы я 
служатъ видимыми знаками истинно-рс-



лнгіознаго чувства. За совершеннымъ пре
небреженіемъ Богослуженія внѣшняго не
обходимо долженъ послѣдовать упадокъ 
внутренняго; ибо т о  и другое, разсма
триваемое порознь, не имѣетъ или души, 
или тѣ ла, —  качествъ , безъ коихъ не
возможна полнота н сила Богослуженія.41
Словомъ: Богослуженіе внѣшнее необхо
димо для человѣка, доколѣ онъ суще
с тв у етъ  на землѣ.

Внутреннее Богопочтеніе евое о т 
кры то  доказываемъ мы явнымъ и дѣя
тельнымъ образомъ, когда ведемъ жизнь 
сообразную съ ученіемъ и законами ре
лигіи , но особенно, когда исповѣдуемъ 
свою вѣру предъ другими, не смотря на 
опасность, угрожающую нашей собствсн-

Исповтъдстіе религіи.
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пости, ч ести , благосостоянію, и даже 
самой жизни, —  исповѣдуемъ съ муже
ствомъ и неустрашимостію истиннаго 
героя религіи.

Сему свободному, благородному и о т 
крытому исповѣданію вѣры противо
полагается а) намѣренная скры тность въ 
отношеніи къ образу вѣроисповѣданія, 
неумѣстно оказывающаяся особенно т о 
гда, когда по требованіямъ П равитель
ств а  мы обязываемся о т к р ы т ь  свое 
сердце относительно одной изъ священ
нѣйшихъ потребностей его; Ь) равноду
шіе ко всякой религіи, или, т а к ъ  назы
ваемый, религіозный индифферентизмъ; 
с) Б огоотступничество , которое есть  
слѣдствіе глубочайшаго и почти  невѣ
роятнаго упадка духовныхъ силъ чело
вѣка.



Открытое общественное Богослуженіе.

Назначеніе религіи не состо и тъ  ис
ключительно въ т о м ъ , чтобы  прони
к а т ь  и оживлять одну внутреннюю 
жизнь человѣка; она должна обнаружи
ваться въ нашихъ дѣйствіяхъ и поступ
кахъ. По сему дѣятельная вѣра не можетъ 
б ы ть  и сущ ествовать безъ церковнаго 
общества. Церковь въ ея видимомъ суще
ствованіи есть  внѣшнее выраженіе вну
тренней религіозной жизни человѣка, — 
слѣдов. есть  какъ бы религія , осуще
ствившаяся въ опытѣ. Чувство религіи 
всегда имѣетъ нужду въ оживленіи и со
храненіи, — и если какъ оно можетъ до
с т и г а т ь  полнаго своего р а зв и т ія : т о  
именно при помощи того  торж ествен
наго настроенія душ ъ, которое соеди-



в л етъ  благочестивыхъ при обществен
номъ Богослуженіи н совершеніи священ
ныхъ обрядовъ, установленныхъ церко
вію.

Когда вліяніе религіи проникло во всѣ 
отрасли жизни народа: она вступаетъ  
въ союзъ съ изящными искусствами и 
представляется намъ въ том ъ высокомъ 
великолѣпіи, которое составляетъ  славу, 
блескъ и украшеніе общественнаго Бого- 
почтенія.

§ 41.
Религіозная клятва.

К лятва (іизіигапіит) есть  призываніе 
Бога во свидѣтельство истины; она раз
дѣляется на клятву утверждающую и 
клятву обязывающую. И  въ том ъ и въ 
другомъ случаѣ клятва есть  внѣшнее 
выраженіе религіи, доказывающее нашу 
вѣру въ правосудіе и всевѣденіе Бога.
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Впрочемъ не должно имѣть располо
женія къ клягпвѣ, какъ къ чему нибудь 
доброму; ибо клятва есть только край
нее средство о т к р ы т ь  или подтвердить 
истину въ важнѣйшихъ случаяхъ; она 
происходитъ о т ъ  зла, именно, о т ъ  не
д о статка  человѣческой искренности.

И при семъ происхожденіи клятвы  
употребленіе оной не п ерестаетъ  бы ть  
дѣйствіемъ добрымъ, полезнымъ и не
обходимымъ; самое ужасное преступленіе 
относительно свято сти  религіи, есть  
клятвопреступленіе, или намѣренное, лу
кавое призываніе Бога во свидѣтеля при 
увѣреніяхъ, или показаніяхъ, несправедли
выхъ. Э то  преступленіе показываетъ 
высочайшій степень безсовѣстности и 
совершеннаго презрѣнія ко всему, ч т о  
уважается и п очитается священнымъ 
въ человѣческихъ обществахъ.
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Г Л А В А  ВТОРАЯ.
НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ, РАЗСМАТРИВАЕ
МАЯ ВЪ ГАРМОНІИ СЪ НАМИ САМИМИ.

Основаніе сей гармоніи.

Согласіе нравственнаго б ы тія  съ на
шею собственною личностію про
и стекаетъ  изъ благочестивой увѣ
ренности въ то м ъ , ч т о  мы нс прина
длежимъ исключительно намъ самимъ, 
но составляемъ собственность Боже
ства  и человѣчества. Въ семъ случаѣ 
нравственное чувство разливаетъ свой 
свѣтъ, свою жизнь на тѣ ло  и духъ че
ловѣка , имѣя непосредственнымъ пред
метомъ своимъ т о т ъ  долгъ, которымъ 
мы обязываемся сохранять себя и обла- 
гороживать.
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§ 43.
С а м о с о х р а н е н і е .

Если бы жизнь наша была для самой 
себя цѣлію: шо непозволительно было 
бы намъ подвергать ее опасности, или 
въ случаѣ нужды, дѣлать ею пожертво
ваніе любви къ Богу и ближнимъ; посе
му не было бы никакаго героизма или 
высокаго духа; слѣдов. жизнь наша не 
можетъ бы ть  разсматриваема, какъ цѣль 
сама въ себѣ, но какъ средство къ осу
ществленію высочайшаго блага —  идеи, 
которая подобно солнцу освѣщаетъ об
ласть міра нравственнаго.

§  44.

Самоубійство и его главные виды.

Самоубійство вообще есть намѣренное 
разрушеніе тѣ ла  и жизни, пролзіпскаю-
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щсс изъ побужденій безнравственныхъ. 
Оно можетъ совершаться въ двухъ глав
ныхъ видахъ, именно : а) самоубійство 
можетъ бы ть  мгновенное и Ъ) мед
ленное.

§  ^5.

Первый видъ самоубійства.

Первый видъ самоубійства обнаружи
вается въ быстромъ и умышленномъ 
разрушеніи тѣ ла  и жизни, сдѣланномъ 
съ намѣреніемъ безнравственнымъ. Имен
но къ самоубійству сему прибѣгаетъ 
человѣкъ для т о г о , чтобы  окончить 
жизнь свою насильно и внезапно. Поко- 
лику сей насильный поступокъ произ- 
текаепіъ изъ свободной рѣшимости: по- 
толику онъ вмѣняется человѣку въ вину, 
и какъ преступленіе, или лучше, оскор
бленіе священныхъ правъ человѣчества,
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и нарушеніе обязанностей человѣка въ 
отношеніи къ собственной его лично
сти , долженъ бы ть строго осуждаемъ.

Впрочемъ возможно и героическое по
жертвованіе жизнію, котораго никакъ 
не льзя п о ч и тать  и называть самоубій
ствомъ. Ибо героизмъ, о которомъ мы 
здѣсь говоримъ, со сто и тъ  во вдохновен
номъ намѣреніи человѣка лучше свободно 
отрѣшишься о т ъ  тѣла, нежели дѣлать 
или т е р п ѣ т ь  т о , ч т о  унижаетъ и без
ч ес т и т ъ  нравственную нашу природу. 
Ибо высокій духъ приводитъ въ движе
ніе свободу человѣка, запечатлѣвающаго 
свою любовь къ добру пожертвованіемъ 
жизни. Примѣры сего героическаго духа 
находятся не столько въ лѣтописяхъ 
міра языческаго, сколько Христіанскаго.



Можетъ ли бытъ извинительно само
убійство.

Самоубійство есть  безусловное зло, 
слѣдовательно неизвинительно ни въ ка
комъ случаѣ. Ибо жизнь, какъ главнѣй
шее средство, коимъ человѣкъ долженъ 
осущ ествлять идею нравственнаго доб
ра, имѣетъ истинное неоспоримое до
стоинство } посему к т о  не желаетъ 
имѣть средства, т о т ъ  не желаетъ 
стрем иться къ цѣли.

Прилітъганіе. Всѣ болѣе или менѣе бла
говидныя извиненія сего ужаснѣйшаго 
преступленія, вымышленныя въ древнія 
и новѣйшія времена, основываются на 
ложныхъ началахъ и не могутъ выдер
ж ать  философской критики. — Въ сем
надцатомъ вѣкѣ самоубійство нашло

§  4 6 .
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себѣ пылкихъ, впрочемъ слабыхъ за
щитниковъ въ нѣкоторыхъ философахъ 

Англіи.

§  47.

Гласная пригина самоубійства.

Главная причина сего преступленія 
скрывается въ недостаткѣ религіи и 
страха Божія. Ибо только там ъ, гдѣ 
погасъ религіозный духъ, необходимо 
умираетъ все, ч т о  есть  истиннаго и 
благороднаго въ человѣческомъ духѣ. Не
вѣріе и равнодушіе во всякой религіи 
разслабляютъ родъ человѣческій —  и 
самоубійство есть  довольно обыкновен
ное явленіе въ вѣкахъ нравственнаго 
разслабленія. Нравственная слабость лег
ко ведетъ къ отчаянію , которое уже не 
въ состояніи переносить тяж каго бре
мени бы тія.
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§ 48.

Медленное салюуліерщвленіе.

Сюда отн осится  а) совершенное не
бреженіе о здоровьѣ, Ь) развратъ, и с) 
неумѣренное употребленіе вещей, служа
щихъ къ сохраненію жизни.

О Б Л А Г О Р О Ж Е Н І Е  Б Ы Т І Я .

§ 49.
Надежнѣйшій путь къ нравствеиноліу 

благородству.

Безъ самопознанія и владычества надъ 
самимъ собою никакое нравственное усо
вершенствованіе невозможно. И так ъ  усо
вершенствованіе свое мы должны начи
н ать  исполненіемъ того  высокаго изрече
нія, которое было написано на храмѣ
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Д сльфіііскомъ: угись познавать самаго ссбл7 
учись познавать свои силы, способности 
добрыя и худыя наклонности, свои не
д о статки  и погрѣшности. Управляй 
твоими своекорыстными побужденіями 
и наклонностями, лишающими те б я  спо
собности дѣлать какое нибудь пож ерт
вованіе добру. Даже языческіе философы 

смотрѣли на господство человѣка надъ 
самимъ собою, какъ на самое благород
ное торж ество  его свободы. Рогііог ез*7 

ц т  ѵіпсі* зе, ^и ат  <рй Гогііззіта ѵілсіі 
тоепіа.

Образованіе духовныхъ способностей.

Нравственное благородство невоз
можно безъ развитія и усовершенство
ванія преимущественныхъ способностей 
нашего духа — именно способности по
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знанія, чувствованія и желанія. Ибо для 
іпого, чтобъ  человѣкъ вознесся на с т е 
пень возможнаго ему совершенства, дол
жны принять въ немъ одинакое направ
леніе и умъ и сердце, — дѣйствовать со
образно съ закономъ единства. —  Добро 
должно имѣть тѣснѣйшую связь съ 
истиннымъ и прекраснымъ, и вполнѣ 
о тп е ч а т л ѣ т ь  себя въ познаніи Бога н 
любви къ Нему.—  При всѣхъ преимуще
ствахъ ученаго образованія человѣкъ 
еще мож етъ имѣть недостатокъ въ са
момъ существеннномъ и высочайшемъ, 
если духъ религіи не оживляетъ вн ут
ренней и внѣшней его жизни.

§  51.

Честь и Ъабрал слава.

Ч есть  и добрая слава безспорно имѣ
ю т ъ  великую цѣну въ отношеніи къ
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нравственной жизни. Но надобно разли
ч ать  честь внутреннюю и внѣшнюю. 
Ч есть  внутренняя нс можетъ б ы ть  
отдѣлена о т ъ  господствующаго распо
ложенія дѣлать добро, слѣдовательно 
о т ъ  самой добродѣтели, и собственно 
со сто и тъ  въ неукоризненномъ характерѣ 
и поведеніи человѣка. Такую честь на
добно с ч и т а т ь  высшимъ благомъ въ 
сравненіи съ жизнію.

Совсѣмъ не такаго  свойства честь 
внѣшняя: — объ ней нельзя сказать: Ьопог 
еі ѵііа рагі раззц атЪиІагП, честь и 
жизнь имѣю тъ одинаковое достоинство. 
Ибо внѣшняя наша честь со сто и тъ  въ 
хорошемъ мнѣніи другихъ людей о на
шемъ личномъ достоинствѣ. Если т е 
перь истинное достоинство человѣка 
нисколько не зависитъ о т ъ  похвалы или 
хулы другихъ; т о  очевидно аіы не мо



жемъ дорожить честію  внѣшнею боль
ше, нежели внутреннею. Слѣд. мы дол
жны защ ищ ать свое доброе имя про
ти в ъ  несправедливыхъ нарѣканій не 
иначе, какъ при помощи средствъ, со
образныхъ съ законами религіи и нрав
ственности.

§  5®.

Земныл блага.

Земныя блага тогда только имѣю тъ 
цѣну, когда по распоряженію Божію слу
ж а т ъ  намъ къ нравственному совершен
ству. К т о  лю битъ ихъ потому, ч т о  
находитъ ихъ важными въ самихъ себѣ, 
или к т о  расточаетъ  ихъ на однѣ чув
ственныя наслажденія; т о т ъ  и въ том ъ 
и въ другомъ случаѣ дѣлается рабомъ 
суеты  и ничтожества.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .

СОГЛАСІЕ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СЪ 
ЧЕЛОВѢЧЕСТВОМЪ.

§  5о.

Основаніе сей г ар я іоніи.

Нравственный долгъ человѣка въ о т 
ношеніи къ ближнимъ основывается на 
увѣренности нашей въ том ъ, ч т о  не
льзя имѣть истинной любви къ Богу, 
не выражая ее въ дѣлахъ правды и бла
готворительности въ отношеніи къ че
ловѣчеству.' Т о тъ , к т о  не лю битъ бли
жняго, который находится предъ гла- 
зазш его и притомъ есть  живый о тп е 
чатокъ Бож ества,— можетъ ли, по нс- 
ложному замѣчанію Апостола, лю бить 
Бога, котораго онъ не видитъ и к о то 
рый о б и таетъ  во свѣтѣ неприступномъ?



—  70 —

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ 
БЛИЖНИМЪ.

§ 54.

Долгъ справедливости и область ся.

Долгъ справедливости обязываетъ насъ 
ува.жаіпь и с ч и т а т ь  неприкосновенны
ми жизнь, честь и собственность на
шихъ собратій. Сіе уваженіе должно вы
раж аться , какъ въ нашихъ дѣйствіяхъ, 
т а к ъ  и чувствованіяхъ.

§ 55.

Несправедливое нападеніе на ттъло и 

жизнь.

Законъ справедливости говоритъ: т ы  
не долженъ убивать ближнихъ, или шы 
не долженъ дѣлать несправедливаго на
паденія на тѣло твоего собрата.

Т о тъ , к т о  намѣренно и беззаконно
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умерщвляетъ своего собрата, есть  смер
тоубійца, одинъ ли, и самъ ли, онъ со
верш аетъ э т о  злодѣяніе, или при по
мощи и чрезъ посредство другихъ.

Убійство есть  преступленіе, поража
ющее ужасомъ нашу нравственную при
роду. Но оно т е р я е т ъ  видъ преступле
нія когда мы находимся въ необходи
мости, или должны защ ищ ать собствен
ную жизнь, которой х о т я т ъ  лиш ить 
насъ беззаконно. К т о  не иначе можетъ 
избавиться о т ъ  злодѣя , несправедливо 
нападающаго на его жизнь, какъ умер
щвленіемъ его самаго, то го  нельзя счи
т а т ь  убійцею.

§  56.

Несправедливое нападеніе па г есть и 
доброе Илья.

Нападать на заслуженную честь на-



шсго собрата несправедливымъ обра
зомъ —  есть  зло безусловное. Таковый 
беззаконный навѣтъ называется клсве- 
тою. Ея источникъ заключается въ 
гнусномъ навыкѣ нѣкоторыхъ людей 

осуждать въ какомъ ни будь преступле
ніи другихъ совершенно иеукоризненной 
нравственности, или умышленно распро
с т р ан я т ь  неосновательный слухъ объ ихъ 
мнимыхъ порокахъ, чтобъ  гпакимъ обра
зомъ повредить ихъ славѣ и лиш ить 
довѣренности.

Клевета противорѣчитъ законамъ ре
лигіи и нравственности. Впрочемъ спра
ведливость и добродѣтель обязываютъ 
насъ не обинуясь обнаруживать пре
ступленія дѣйствительныя, если сего 
тр еб у етъ  о т ъ  насъ должность. Ибо 
подобныя симъ о т к р ы т ія  нисколько не- 
пропінвны законамъ правды и служатъ
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къ прямодушному достиженію т о й  до
брой цѣли, чтобъ  возпрспятствовать 
распространенію зла.

§  57.

Несправедливое нападеніе на собственность.

Вѣчный законъ справедливости гово
ри тъ : т ы  не долженъ беззаконно о тн и 
м ать  собственности у собрата. —  Впро
чемъ бываю тъ случаи, въ которыхъ 
употребленіе чужой собственности пе
р е с т а е т ъ  бы ть  беззаконнымъ, именно, 
когда мы нс иначе можемъ спасти жизнь 
свою, или жизнь нашего собрата, какъ 
воспользовавшись чужимъ добромъ. П о т о 
му ч т о  земныя блага не имѣю тъ въ ра
споряженіи промысла такого назначенія, 
чтобъ  когда нибудь сдѣлать невозможнымъ 
наше существованіе, но —  чтобъ  сохра-

4
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нягпь и поддерживать его для цѣлей 
высшихъ.

Посему въ изложенномъ законѣ прав
ды говорится только о несправедливомъ 
присвоеніи чужаго' имѣнія и добра, при
своеніи, которое совершается на пр. въ 
воровствѣ, обманахъ, грабительствѣ. 
Т о т ъ  к т о  не возвращаетъ ближнему 
беззаконно о т н я т о й  или пріобрѣтенной 
о т ъ  него собственности, предъ судомъ 
справедливости подлежитъ еще больше
му наказанію въ сравненіи съ хищникомъ 
раскаявшимся. Ибо упорствомъ своимъ 
усиливаетъ безнравственность своего 
преступленія.

ЛЮ БОВЬ КЪ БЛИЖ НИМ Ъ.

§  58.
Дгьлтслтос участіе въ нуждахъ.

Нужды суть слѣдствіе несчастныхъ
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обстоятельствъ , которы я постигая или 
тѣло, или жизнь, или честь или наконецъ 
собственность нашихъ ближнихъ, по
ставляю тъ  ихъ въ такое положеніе, ч т о  
они немогупіъ сохранить сихъ благъ безъ 
нешей помощи. Посему любовь къ ближ
нимъ открывающаяся тогда, когда они 
борю тся съ нёсчастіями,разсматривает
ся въ отношеніи а) къ, ихъ жизни и 
здоровью, Ь) къ чести  и доброму име
ни, наконецъ въ отношеніи с) къ соб
ственности.

Она бываетъ тѣ м ъ  чище и благо
роднѣе , чѣмъ съ большимъ безко
рыстіемъ мы принимаемъ участіе въ 
бѣдствіяхъ нашихъ ближнихъ, и чѣмъ 
съ большею охотою жертвуемъ ближ
нимъ всѣмъ, ч т о  имѣемъ, даже самою
жизнію.
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59.

Любовь къ истинтъ въ обхожденіи съ дру
гими.

Она обнаруживается въ словахъ и дѣ
лахъ нашихъ прямотою и честностію  
души, и ничего не т е р п и т ъ  такаго , въ 
чемъ 'замѣчается ложь, обманъ и ко
варство.

Любовь къ ближнему тр еб у етъ , чтобъ  
мы не обманывали умышленно нашего 
собрата, всегда имѣющаго полное право 
на нашу откровенность. Впрочемъ сія лю
бовь не обязываетъ насъ откры вать  по
вѣренную намъ истинную тайну, х о т я  
бы к т о  сего и требовалъ о т ъ  насъ. Легко
мысленно наруш ать свято сть  истин
ной тайны  значило бы во зло употреб
л я т ь  довѣренность другихъ. Особенно 
надобно свято хранить т ѣ  тайны , ош-
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крыіпіс которыхъ сопряжено съ наруше
ніемъ уваженія къ должности и клятвѣ 

Истинными тайнами мы называемъ 
только т ѣ , которы я нс противорѣчатъ 
нравственности и религіи. Ибо быва
ю т ъ  тайны  мнимыя ( тузіегіа іпідиа ), 
каковы напр. заговоръ противъ государ
ств а , тайны е замыслы противъ жизни 
ближняго и тому подобныя 5 о ткры вать  
ихъ обязанъ каждый человѣкъ безъ ис
ключенія.

Л Ю Б О В Ь  КО В РА ГА М Ъ .

§ 60.
Законъ религіи и нравственности о- 

бязываетъ насъ лю бить все человѣ
чество, нс исключая и тѣ хъ , кои даже 
безъ всякаго съ нашей стороны побужде
нія, дѣлаютъ или замышляютъ намъ зло
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И т а к ъ  если истинная любовь къ 
человѣчеству не т е р п и т ъ  никакаго из- 
ключснія, потому ч т о , и по уму и по 
откровенію, она должна имѣть своей о т 
личительною чертою  всеобщность: т о  мы 
обязаны а) изъ любли къ Богу о тд авать  
справедливость врагамъ, т .  е. гнуш ать
ся каждымъ беззаконнымъ нападеніемъ 
на ихъ жизнь, честь и собственность; 
Ь) піворить добро и помогать въ нуждахъ 
ненавидящихъ насъ и наконецъ с) про
щ а ть  обиды, которы я они намъ при
чиняю тъ, и вмѣстѣ искоренять въ ду- 
ше нашей чувство гнѣва, ненависти и 
мщеніе, т а к ъ  гибельное для Х ристіан
скаго спокойствія человѣчества —  для 
мира всего міра.
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