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П исьм о П резидента.
Ад1аръ, 7 шля 1910 года.

Доропе друзья.
Въ моемъ посл’Ъднемъ письме я писала „о необыкновенной 

интенсивности жизни, проявляющейся почти во всЪхъ частяхъ об
щества". Въ настоящемъ письме мн^-бы хотелось указать на ме
няющееся отношеше внешняго м1ра къ намъ и на возрастающее 
уважеше къ нашей литературе и къ нашей работе.

Поразительной иллюстращей къ тому можетъ послужить 
лекщя проф. химш въ Политехникуме въ Милане, д-ра Убалдо 
Антони, прочтенная передъ членами Итальянскаго общества химш. 
Ученый профессоръ говорилъ о пониманш атома въ древшя вре
мена и въ наше время и заметилъ, что XIX векъ такъ-таки не 
решилъ этого вопроса и предоставилъ решать его XX веку. За- 
темъ онъ высказалъ убеждеше, что добросовестный изследова- 
тель не долженъ пренебрегать никакими новыми явлешями, фак
тами или идеями, кемъ-бы они не были найдены и вне „поля 
науки", и сообщилъ своимъ слушателямъ о работе, сделанной 
г. Ледбитеромъ и мною, и напечатанной въ книге „Оккультная 
хим1я“. Онъ сказалъ:

.Они предлагаютъ р-Ьшеше трудной задачи. Намъ раскрывается, почти съ 
математической точностью, изъ какихъ частицъ создается атомъ, какимъ образомъ 
эти частицы соединяются, образуя нисколько элементовъ, намъ указываются раз- 
личныя степени этого соединения, словомъ, все, что можетъ быть названнымъ йе- 
8 1 йега(а, что составляетъ необходимый св’Ъд’Ьшя для химика.

Профессоръ, не признавая—какъ и следовало ожидать—ясно
виденья, комментируетъ ценность графическихъ знаковъ:

„Я вижу знаки, посредствомъ которыхъ составъ атомовъ представленъ схе
матически и образно и которые могутъ дать ключъ къ н-Ькотораго рода р'Ьшенш 
той проблеммы, надъ которой тщательно бьются современные ученые и который 
долго еще будутъ тревожить ихъ; что касается вн-Ьшней стороны, приложенные 
рисунки атомовъ, даже если бы они были и фантастичны, могутъ быть интересны 
сами по себЪ, помимо гЪхъ идей, развиваемыхъ авторами въ полномъ согласии съ 
новейшими взглядами научными на строение матерш, которыя придаютъ всему
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произведению н-Ьчто убедительное, делающее чтеше книги еще болЪе интереснымъ, 
несмотря на всю осторожность, съ которой приходится относиться къ ней*.

Профессоръ Антони иллюстрировалъ свою лекцш рисунками, 
взятыми изъ книги, при помощи волшебнаго фонаря. Онъ под- 
черкнулъ свою мысль следующими словами:

„Оставляя въ стороне то, какимъ образомъ были видимы эти формы въ 
ихъ основномъ типе или въ видоизм'Ьнешяхъ этого типа, фактъ остается, что мы 
впервы е имеемъ передъ собой графическое изображение химическаго атома, кото
рое соответствуем какъ новейшимъ теор^ямъ о строенш атомовъ, такъ и всему, 
относящемуся до различныхъ химическихъ свойствъ элементовъ въ области науки*.

Несомненно мы не можемъ ожидать, чтобы ученые приняли 
целикомъ какое нибудь изъ нашихъ утвержденш, разъ они до
быты орудиями, которыя они не могутъ ни проверить, ни исполь
зовать. Самое большое, на что мы можемъ надеяться, это—что 
наши сведешя будутъ приняты какъ разумный гипотезы, кото
рыя со временемъ, когда наука своимъ собственнымъ путемъ 
решить этотъ вопросъ, могутъ быть проверены или же отбро
шены. „Оккультная хим1я“ переводится на итальянскш и испан- 
сшй языки и, какъ мы слышали, д-ръ Штейнеръ переводитъ ее 
на немецкш языкъ.

Другой признакъ дружескаго настроешя публики это — по
четное место, которое отводится въ Бельпйской прессе централь
ному индусскому Колледжу. „Соп1етрогагу Кеу1е\у“, говоря о 
моей просветительной работе въ Индш, употребляетъ выражеше 
„сеть вл1ятельныхъ обществъ, покрывшихъ всю страну* и т. д.

Продажа книгъ растетъ до поразительныхъ размеровъ, а 
продажа моихъ собственныхъ книгъ удвоилась. Со всехъ сторонъ 
приходятъ запросы, а здесь, въ Ад1аре, наше издательство „Ва- 
занто* перегружено до последней степени и заведующш тре- 
буетъ вторую печатную машину, нефтяной двигатель и помеще- 
ше для машины.

На мое суровое возражеше, что я не могу тратить на это но- 
выхъ суммъ, онъ кротко возражаетъ, что дело растетъ, а черезъ 
неделю снова является и возобновляетъ свою просьбу.

Я имею въ виду поставить две просьбы: не постараются-ли 
члены Т. О. увеличить число подписчиковъ на „ТЬеозорЫз!"; мне 
нужно 10.000 подписчиковъ, чтобы покрыть новую машину, и мне 
думается, что некоторыя старашя со стороны членовъ могли-бы 
осуществить мое желаше. Мы имеемъ очень мало подписчиковъ 
въ Америке, хотя тамъ много нашихъ членовъ.

Вторая просьба касается более важнаго вопроса. Весьма 
значительный долгъ, увеличиваюгцШся ежегодно, скоплялся въ те-
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чеше многихъ л'Ьтъ на сельскихъ школахъ Цейлона, который всЬ 
возникли благодаря энергичной рабогЬ покойнаго президента 
Г. Олькотта. Правительство сделало всеобщее образоваше обяза- 
тельнымъ въ Индш и выработало правила, которымъ всЪ школы 
ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ. Всл,ЪдСТВ1е ЭТОГО, буДД1ЙСК1Я школы могутъ 
продолжать свое существоваше только при условш покрьгпя ле- 
жащаго на нихъ долга; если это не будетъ сделано, онЪ будутъ 
переданы другимъ учреждешямъ, главнымъ образомъ миссюне- 
рамъ, которые получаютъ изъ Америки и изъ Англш обильную 
денежную поддержку, и тогда великое дЪло Генри Олькотта на 
пользу будд1Йскаго образовашя должно будетъ погибнуть. ЗавЪ- 
дующимъ назначенъ г. Мооръ, а помощникомъ энергичный мест
ный деятель. Онъ будетъ хлопотать о сохраненш школъ, если 
будетъ надежда на погашеше долга. Требуется сумма въ 2500 фунт, 
стерл. Я ставлю вопросъ для всЬхъ членовъ: кто хочетъ помочь?

Ты еси я, я есмь Ты. ГдЪ же различ1е? Во всемъ пребываетъ 
Единое.

Онъ Самъ есть Единое и множество. Онъ не умираетъ и не по- 
гибаетъ. Онъ не приходитъ и не уходитъ. Н анакъ сказалъ, что Еди
ное пребываетъ во всемъ.

Омкара, истинное Имя, Творецъ, Духъ, безстрашный, неспособный 
желать зло, образованный внЪ временъ. Не рожденный ни въ какомъ 
лонЪ, существующш Самъ Собой, Высшее Благословлеше. Истинное 
ран'Ье в'Ьковъ, истинное въ настоящемъ и истинное въ будущемъ, о 
Нанакъ.

*) С ек та  въ  И ндш . О сн овател ь  ея . Г ур у  Н ан акъ , стрем ился  объ еди н и ть  И н ду-  

со в ъ  и М усульм анъ .

Ваша верная слуга А. Безантъ. пр. Т. О-ва.

И зречеш я изъ Св. П исаж й Сик^ овъ  *).

1*



Генриуь Стиль О лькоттъ .
(Непгу $1ее1 01со11).

(Бюграфичесшй очеркъ).

Генрихъ Стиль Олькоттъ, Президентъ—Основатель Теософи- 
ческаго общества, положилъ 32 года своей жизни на дЪло Тео- 
софш, которому служилъ всей душой и вс^ми силами своими до 
самой смерти. Онъ является однимъ изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ 
деятелей прошлаго в'Ька, яркой и оригинальной индивидуаль
ностью и выдающимся пюнеромъ-организаторомъ. Но задолго до 
того, какъ онъ, вм-ЬсгЬ съ Е. П. Блаватской, основалъ Теософи
ческое общество (1875 г.), онъ уже пользовался большой изв-Ьст- 
ностью на своей родин-Ь, въ Америк^.

Г. С. Олькоттъ происходилъ изъ древняго пуританскаго рода, 
давно переселившагося въ Америку. Онъ родился въ 1832 г. въ 
Нью-Джерси. Ему было всего 23 года, когда блестящШ усп-Ьхъ 
его образцовой фермы (тос1е1 1агт о! заепШс а^псикиге) обра- 
ти лъ  на него всеобщее внимаше и греческое правительство пред
ложило ему каеедру по агрономш въ Авинскомъ университет^. 
Отклонивъ это предложеше, молодой Олькоттъ вскоре основалъ 
близъ Нью-1орка Ветчерскую сельско-хозяйственную школу, дав
шую новое нацюнальное направлеше систем^ агрономическаго 
образовашя. Заинтересовавшись культурой сорго, онъ написалъ 
свою первую книгу „8ог§Ьо апб 1трЬее, 1Ье СЫпезе апб АЫсап 
зи§аг-сапез“, выдержавшую 7 издашй. ВслЪдъ за этимъ ему было 
предложено м^сто директора въ сельско-хозяйственномъ бюро 
Вашингтона, отъ котораго онъ отказался.

Въ 1858 году Г. С. Олькоттъ впервые посЪтилъ Европу съ 
ц^лью изучить усовершенствованные способы землед^л1я, и его 
отчетъ былъ напечатанъ въ американской энциклопедш (Арр1е~
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Ш ’з Ашепсап Сус1ороесНа). Въ качестве спещалиста-агронома, онъ 
сделался корреспондентомъ изв'Ьстнаго англшскаго журнала „Магк 
Ьапе Ехргезз". За это время онъ написалъ еще две книги по 
земледелию.

Когда разразилась междоусобная американская война, пре
данный идее свободы, Г. С. Олькоттъ былъ зачисленъ въ Север
ную армш. Онъ провелъ всю кампашю подъ начальствомъ гене
рала Бэрнсайда. Заболевъ лихорадкой, онъ долженъ былъ слечь; 
по выздоровленш, онъ сейчасъ же сталъ снова проситься въ 
арм1ю, но правительство, знавшее его мужество и талантливость, 
поручило ему вести следств1е по запутанному и опасному делу, 
въ которомъ были замешаны крупные представители интендант
ства. Все средства были пущены въ ходъ, чтобы помешать раз- 
следовашю дела, но ни подкупы, ни угрозы не могли остановить 
стойкаго офицера, и онъ блестяще закончилъ свою мисспо. Въ 
течете четырехъ летъ онъ твердо выдерживалъ бурю нападокъ 
и клеветы, не останавливаясь ни передъ какими затруднешями. 
Ему удалось выяснить дело и привлечь къ ответственности вид- 
ныхъ деятелей; главный виновникъ растраты былъ присужденъ 
къ 10-летнему тюремному заключенно. По этому случаю онъ по- 
лучилъ рядъ восторженныхъ писемъ и поздравительную теле
грамму отъ властей, выражавшую убеждеше, что „успехъ след- 
ств1я былъ не менее важенъ для народа, чемъ выигрышъ вели- 
каго сражешя“.

Произведенный въ полковники, Г. С. Олькоттъ получилъ по
четную и ответственную должность при военномъ ведомстве. Че- 
резъ два года ему было поручено произвести въ морскомъ ве
домстве ревизию, обнаружившую рядъ злоупотреблешй и хище- 
нш. Морское ведомство торжественно высказало ему свою благо
дарность и преподнесло ему адресъ въ самыхъ лестныхъ выра- 
жешяхъ, отмечавшш его неподкупную честность, мужество, вы
держку и силу характера.

Таковъ былъ человекъ, сделавшшся товарищемъ Е. П. Бла- 
ватской и основавлий съ нею Теософическое общество. Безу
пречную репутащю общественнаго деятеля, талантливость, гро
мадную трудоспособность, полное самоотречеше — все это онъ 
внесъ въ свою новую деятельность.

Е. П. Блаватская встретила его на ферме братьевъ Эдди, 
где происходили необыкновенный спиритичесшя явлешя. Полков- 
никъ Олькоттъ былъ посланъ сюда газетами „Ке\у-Уогк 5ип“ и 
Ке\у-Уогк ОгарЫс“, чтобы изследовать эти явлешя. Его статьи
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были напечатаны въ ц'Ьломъ ряде издашй и облетели всю Аме
рику.

Какъ известно, полковникъ Олькоттъ, пр1ехавшш глубо- 
кимъ скептикомъ, не могъ обнаружить ни мал'Ьйшаго обмана и 
предалъ гласности свои наблюдешя. ВстретивъЕ. П. Блаватскую, 
оцъ  почувствовалъ къ ней безграничное довер1е и дружбу. Съ 
этой минуты они соединились для дружной работы въ борьбе съ 
матер1ализмомъ, и этотъ союзъ продлился до самой смерти Е. П, 
Блаватской (1891 г).

Въ тотъ моментъ, когда полковникъ Олькоттъ (уже въ от
ставка) встретился съ Е. П. Блаватской, онъ им^лъ выгодныя 
занят1я и большой заработокъ; но онъ бросилъ все дела и все
цело ушелъ въ новую работу, посвящая делу своей жизни все 
свое время и все свои силы. Въ 1875 г. онъ основалъ Теософи
ческое общество, при которомъ остался навсегда президентомъ.

Въ 1876 г. Е. П. Блаватская и Генрихъ Олькоттъ поехали 
въ Индпо и сперва остановились въ Бомбее. Здесь Генрихъ Оль
коттъ устроилъ первую выставку индусскихъ изделш. На пер- 
вомъ Теософическомъ съезде впервые былъ провозглашенъ сва- 
дешизмъ (индусское движете въ пользу потреблетя нащональ- 
ныхъ товаровъ). Началась сильная пропаганда, на которую коси
лось правительство, но которая приветствовалась индусами и 
парсами.

Въ 1880 году, подъ вл1яшемъ Г. Олькотта, началось гро
мадное духовное движете, приведшее къ возрождение буддизма 
на Цейлоне, где постепенно открылись 3 колледжа и 265 школъ 
нацюнальнаго типа. Въ настоящее время черезъ эти школы про
шло уже 25.856 детей. Большую услугу буддизму Генрихъ Оль
коттъ оказалъ также своей поездкой въ Япошю. Ему удалось 
установить те 14 главныхъ положенш, который составляютъ 
лочву единешя между севернымъ и южнымъ буддизмомъ.

Въ 1882 г. основатели Теософическаго общества купили кра
сивое поместье въ Ад1аре, близъ Мадраса, где они основали 
главный Теософическш центръ. Чтобы судить о работе, совер
шенной тамъ съ 1875 г., укажемъ, что Президентомъ были разо
сланы 893 хартш Теософическимъ центрамъ,* „разсеяннымъ по 
всему М1ру. Самый северный центръ у Полярнаго круга, самый 
южный—въ Новой Зеландш *)“.

*) Мы беремъ лишь перюдъ президентства Г. Олькотта, длившейся до его 
смерти (1907 г.). За посл-Ьдше годы число центровъ еще сильно возросло.
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За тридцать слишкомъ лЪтъ своей безкорыстной деятель
ности Генриху Олькотту пришлось встретить не мало затрудне- 
нш и испытанш. Непонимаше, насмешки, клевета, — все то, что 
бываетъ уделомъ смелыхъ пюнеровъ, все это испыталъ Генрихъ 
Олькоттъ, но онъ все вынесъ твердо. После смерти своего друга 
и товарища Е. П. Блаватской, онъ еще 16 летъ оставался на 
своемъ посту, продолжая работу вместе съ любимой ученицей 
Е. П. Блаватской, Анни Безантъ. Въ дане 1906 г. онъ въ послед- 
шй разъ былъ въ Европе и предсЪдательствовалъ на Париж- 
скомъ Теософическомъ конгрессе. На возвратномъ пути въ Индда 
онъ заболелъ, въ декабре онъ слегъ. Но на Ад1арскомъ Теосо
фическомъ съезде (передъ Рождествомъ) онъ пожелалъ еще разъ 
присутствовать, и его внесли на кресле въ собрате. После этого 
онъ уже больше не вставалъ; сердце его было очень слабо. Онъ 
зналъ о своей близкой смерти и ждалъ ее спокойно.

17 февраля 1907 г. онъ тихо скончался.
Умирая, Г. Олькоттъ оставилъ въ наслед1е Теософическому 

обществу прекрасную, сильную и гибкую организацда, въ преде- 
лахъ которой могутъ свободно развиваться автономныя секцш и 
нащональныя общества, и одну изъ богатейшихъ библютекъ въ 
М1ре, а также память рыцарски честнаго и чистаго человека, 
исполненнаго неутомимой энерпи, необычайной доброты и ши
рокой терпимости. Ничто его такъ не радовало, какъ дружба и 
любовь людей разныхъ нацюнальностей, расъ и вероисповеданш, 
и потому онъ больше всего всегда интересовался теософами даль- 
нихъ странъ. Онъ с1ялъ, когда въ Теософическое общество всту- 
палъ негръ, малаецъ или парсъ; онъ радовался, какъ ребенокъ, 
вестямъ изъ далекой Россш, Болгарш илиТурщи, где еще не было 
въ его время никакой организащи. Его мисая — была истинная 
мисс1я объединешя; въ его сердце никогда не потухало пламен
ное стремлеше къ братству. Это чувствовали все, кто къ нему 
подходили, и потому нельзя было не любить его.

Среди многочисленныхъ его трудовъ, большое место зани
мало устройство Ад1арской библютеки, которую онъ создавалъ съ 
такою любовью и для которой ему удалось собрать 12.526 руко
писей и 14.325 книгъ, не считая дубликатовъ. Незадолго до своей 
смерти ему удалось привлечь къ этому делу немецкаго ученаго, 
доктора филологш, Отто Шрэдеръ, который и ныне состоитъ за- 
ведующимъ Ад1арской библютекой. Благодаря его трудамъ соста- 
вленъ систематически каталогъ и богатое наслед1е Г. Олькотта 
приведено въ стройный порядокъ. Въ Ад1арской библютеке со-
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брано самое большое количество въ М1ре рукописей Упанишадъ; 
некоторый изъ нихъ, необычайно ц'Ьнныя, считались утерянными 
и существуютъ только въ Ад1аре. Недавно изданный каталогъ 
обратилъ уже на себя внимаше европейскихъ ученыхъ. Такое бо
гатство р'Ъдкихъ рукописей объясняется т'Ьмъ, что благодарные 
индусы приносили въ даръ Теософическому обществу много 
изъ т'Ьхъ ц'Ьнныхъ сокровищъ, которыя они тщательно скры- 
ваютъ отъ обыкновеннкхъ ор1енталистовъ.

Г. Олькоттъ писалъ не мало статей по Теософш и былъ со- 
трудникомъ многихъ газетъ и журналовъ. Некоторый изъ его 
статей собраны въ отд'Ьльномъ сборнике подъназвашемъ: „Наука, 
Философ1я и Оккультизмъ" *). Онъ велъ подробный дневникъ, 
въ который заносилъ все, что касалось Теософическаго движешя. 
Этотъ дневникъ изданъ подъ заглав1емъ: „Листки стараго днев
ника" („ОМ сПагу 1еауез“). Въ немъ мы находимъ исторно зна
комства Г. Олькотта съ Е. П. Блаватской, подробную повесть 
основашя и первыхъ летъ деятельности Теософическаго обще
ства, полную картину гЬхъ испытанш, которыя такъ мужественно 
вынесли на своихъ плечахъ славные тонеры движешя, и много 
любопытныхъ наблюдешй и переживашй покойнаго Президента. 
Все, что онъ разсказываетъ, Г. Олькоттъ передаетъ тономъ не
поддельной искренности и простоты, который придаетъ большую 
ценность его разсказу. Можно отнестись критически къ его ха
рактеристике, выводамъ и разсуждешямъ, но нельзя не признать 
глубокой искренности писавшаго, несомненно стремившагося къ 
возможно точному приближенш фотографическаго воспроизведе- 
Н1Я объективной правды, какъ она ему въ то время рисовалась.

Еще более значительна его просветительная деятельность и 
его пропагандистская работа во имя единешя въ Индш. Чтобы 
иметь представлеше объ этой кипучей деятельности, достаточно 
прочитать статью Н. СгамуМгб „Путешеств1я Г. Олькотта на 
ниве Теософш". Покойный Президентъ совершилъ несколько 
большихъ путешеств1й въ разные континенты, но, кроме того, 
онъ постоянно объезжалъ Индш, несколько разъ бывалъ на
о. Цейлоне. Онъ былъ вечно въ работе. Ему приходилось путе
шествовать въ местностяхъ, где не было ни пароходовъ, ни же- 
лезныхъ дорогъ, въ жару, въ пыль и въ перюдъ тропическихъ 
дождей. Онъ ездилъ въ самыхъ фантастическихъ повозкахъ и 
телегахъ или на слонахъ. Всюду его встречало дружески на-

*) Мы надеемся въ скоромъ времени дать одинъ изъ этихъ очерковъ 
въ „В. Т.“.
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строенное населеше, которое стекалось толпами его слушать. Онъ 
говорилъ вдохновенный речи, призывалъ индусовъ къ духовной 
работе, пробуждалъ ихъ веру въ возрождеше и въ великое бу
дущее Индш, и всюду, где онъ говорилъ, открывались школы, 
зажигался интересъ къ Теософш и основывались Теософичесюе 
кружки. Тамъ, где его уже знали, его встречали восторженный 
овацш и самое задушевное гостепршмство.

Въ Индш въ то время шла борьба сектъ; верующихъ раз
деляли нетерпимость и фанатизмъ, а сама релипя находилась въ 
перюде упадка, отталкивая отъ себя наиболее развитые и ши
роте умы образованнаго общества. Усшйями Е. П. Блаватской и 
Г. Олькотта было возстановлено знаше древняго эзотеризма Индш 
въ очистительномъ пламени Теософш; ненужное и отжившее было 
отделено отъ важнаго и живого, и это живое, светъ индуизма и 
буддизма, снова заняло яркимъ пламенемъ. У этого света зажига
лись все новые и новые факелы, и духъ терпимости и любви по
степенно гасилъ вековую племенную вражду народностей Индо
стана. Плоды этой удивительной работы шонеровъ Теософиче- 
скаго общества мы только начинаемъ пожинать теперь, когда 
пресса всего М1ра заговорила о „возрожденш Индш".

Менее известна деятельность Г. Олькотта, какъ целителя. 
Въ течете несколькихъ летъ онъ обладалъ целительнымъ да- 
ромъ и наложешемъ рукъ исцелялъ отъ многихъ болезней. Къ 
нему стекались ницце, убопе, больные и мнопе получали отъ него 
утеш ете и исцелеше. О его „чудесахъ" заговорили въ газетахъ 
и, конечно, посыпались обвинешя въ шарлатанстве, хотя Г. Оль- 
коттъ никогда ни одного гроша не бралъ за свои труды и жилъ 
чрезвычайно скромно. Самъ онъ съ обычной своей правдивостью 
удивляется появившемуся у него дару, скептически наблюдаетъ 
за собой, констатируетъ несомненность целительной своей спо
собности, съ неподдельнымъ изумлетемъ разсказываетъ отвори- 
мыхъ имъ „чудесахъ" и приходитъ къ заключешю, что даръ этотъ 
ему былъ посланъ Свыше, какъ средство обратить внимаше на 
то духовное движете, котораго онъ являлся представителемъ и 
которое должно спасти человечество отъ матер1ализма. После не
сколькихъ летъ интенсивной целительной деятельности Г. Оль- 
коттъ потерялъ свой удивительный даръ и больше уже не могъ 
исцелять.

Съ трогательнымъ смирешемъ относится Г. Олькоттъ къ 
своимъ испытатямъ, благоговейно принимая ихъ, какъ послан
ный Свыше, и беззаветно веря въ мудрость Учителей, руководя-
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щихъ эволющей человечества. Для него не существовало ни уто- 
млешя, ни препятств1я, ни симпатш или антипатш, когда дело 
шло о благе Теософическаго общества. Онъ былъ всегда готовъ. 
ехать, куда нужно было, и делать то, что становилось на очередь, 
никогда не выбирая то, что ему лично больше нравилось, и не 
разсуждая о последств1яхъ. Онъ вполне доверялъ во всемъ сво
ему другу и руководителю Е. П. Блаватской, въ которой виделъ 
посланницу Учителей. Въ своемъ сердце онъ далъ обетъ служе
ния Учителямъ Мудрости и Сострадаю я и этому обету онъ оста
вался веренъ до самой своей смерти.

А1Ьа.

Поклоняюсь Первому Единому, Омкара,
Сотворившему эту воду, эту землю и небо;
Первичный Духъ, непроявленный, вечный,
С ветъ  Котораго освещ аетъ все 14 сферъ *); 
Пребывающш и въ муравье, и въ слоне;
Для котораго равны хозяинъ и слуга;
Двойственный въ проявленш, Духъ безъ аттрибута, 
Мгновенно познающш; сокровенный свидетель сердца.

П арабраманъ, Господь Владыка, не воплощается въ лоне, 
Словомъ своимъ Ты создалъ твореше и, создавъ его, Ты въ немъ 

пребываешь.
Твой образъ не можетъ быть виденъ, какъ я буду размышлять,

о Тебе?
Ты действуешь во всемъ, это показываетъ Твоя власть;
Твоя Любовь разсы пала неистощимыя сокровища;
Эти богатства безценны.

*) Ьока$.

(Изъ Св. Писанш Сикх’овъ; см. стр. 3).



Древняя мудрость на протяженш вЪковъ.

(Продолжеше *).

Практическая Теософия (Путь).

Въ третьей лекцш я кратко изложилъ главн'Ьйиия основы 
древней Мудрости, которая преподавалась некогда подъ именемъ 
„Религш-Мудрости", а въ наши дни получила назваше Теософш. 
Я хочу попытаться выяснить сегодня практическую сторону Тео
софш, которая не менее важна, ч'Ьмъ сторона теоретическая* 
Мы будемъ говорить о томъ, что называется П ут ем ъ.

Нормальный путь эволющи можно сравнить съ широкой 
шоссейной дорогой, поднимающейся на вершину горы; она идетъ 
спиралью, незаметно поднимаясь кверху. Она широка, доступна 
вс'Ьмъ, легка и безопасна, но длинна.

Сверхнормальный путь эволющи можно сравнить съ про
селочной дорогой. Этотъ путь ведетъ прямо къ цели съ неболь
шими остановками въ продолженш всего крутого подъема; онъ при- 
водитъ быстро къ цели, но труденъ, опасенъ и тяжелъ. И т-Ьмъ 
не менее встречаются души, созданный какъ разъ для него.

Въ сущности оба пути ведутъ къ одной цели; они отлича
ются только быстротою и трудностью прохождешя, но исходъ 
ихъ одинъ и тотъ же. Второй путь распадается на две главный 
части: первая, сравнительно легкая, куда мнопе призваны — пут ь  
испыт аигя’у другая—трудная, представляющая уделъ очень не- 
многихъ, путь „совершенныхъ", какъ говоритъ Св. Павелъ; его 
называютъ Тропой уч ен и к а . Какъ показываетъ само назваше, 
прокладывающие эту тропу суть ученики Великаго Учителя, те 
же, которые избрали путь испыташя—кандидаты въ ученики.

Я постараюсь обрисовать оба пути.

*) См. „Вметни къ Теософш* № 7—8, стр. 18.
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Возьмемъ сначала путь испыташя.
Этотъ путь существовалъ во все времена, во вс'Ьхъ фило- 

софскихъ школахъ, какъ наприм'Ьръ, у Пивагора, и во вс'Ьхъ вели- 
кихъ релипяхъ, включая сюда и хриспанскую. Мы всюду видимъ, 
что онъ состоялъ изъ четырехъ частей; такъ, въ Египте были 
четыре предварительный ступени: РазЬоркоге, Ыеосоге, М е1апо- 
р к о ге  и К п81оркоге; равнымъ образомъ и у буддистовъ и у инду- 
совъ; у Пиеагорейцевъ—аудиторы, физики, математики и ученики 
Мистерш. Эти четыре класса находятся и у первыхъ хриспанъ, 
но къ сожал-Ьнш) въ настоящее время они исчезли, и путь испы
ташя совс'Ьмъ утерянъ для Запада.

Почему онъ утерянъ? Потому, что священники перестали 
понимать посвящеше; духъ поглощенъ буквой и н'Ьтъ бол'Ье учи
телей, способныхъ вести на высоты духа; духовенство ограничи
вается преподавашемъ обыденной морали и къ сожалешю жа- 
ждетъ гораздо бол'Ье могущества земнаго, ч-Ьмъ духовныхъ 
стремлешй; я это говорю безъ всякаго намеренья критиковать, 
а упоминаю лишь какъ печальный фактъ, который не можетъ не 
подтвердить каждый безпристрастный наблюдатель. Если бы 
высшее духовенство, составлявшее въ древней Церкви орденъ 
„посвященныхъ", сохранило то глубокое познаше, которое охва
тывало какъ М1ръ формъ (наука), такъ и область духа, оно могло 
бы—какъ и въ древности—вести души къ божественной жизни 
и удовлетворять духовнымъ запросамъ людей, вышедшихъ изъ 
перюда юности, новыми бол'Ье глубокими ученьями; и государ
ственный власти были бы не въ состоянш брать на себя обязан
ности, по праву принадлежащая духовенству, а М1рсше люди не 
пробовали бы давать нев'Ърующимъ тотъ св’Ьтъ, по которомъ 
душа человеческая тоскуетъ, какъ голодный по куск"Ь хлеба.

Въ моемъ изложенш четырехъ классовъ учениковъ, находя
щихся на пути испыташя, я хочу взять за образецъ ступени хри- 
ст1анскаго пути. Путь этотъ заключалъ въ себе: слуш ат елей  
(аудиторовъ), дост игш ихъ п о зн а т я  (компетентные), избранны хъ  и 
наконецъ, избранниковъ изъ избранны хъ.

Слушателями называли техъ, кто им%лъ доступъ во вну- 
треншй орденъ церкви, кто не способенъ былъ еще учить, а 
долженъ былъ слушать, прюбретать и размышлять, прежде 
чемъ иметь право высказываться о возвышенныхъ предметахъ 
релипи.

„Достигшие познашя" могли уже излагать учете, такъ какъ 
они прюбрели предварительный познатя. Далее шли „избранные"



ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ НА ПРОТЯЖЕН1И ВЪКОВЪ. 13

и „избранные изъ избранныхъ", находивийеся, какъ показываетъ 
ихъ назваше, на высшихъ ступеняхъ пути испыташя.

Какъ шло обучение этихъ учениковъ на испытанш?
Оно было трояко: духовное, нравственное и физическое.
Духовное обучеше заключалось въ упражнешяхъ, способ- 

ствующихъ значительному развитш разума: ученикъ долженъ 
былъ изучать высшую науку, высшую философш и духъ религш, 
что возможно только при проницательномъ и тонкомъ уме. 
Требовалась также и высокая нравственность, — более высошя 
добродетели, чемъ кашя требуются отъ обыкновеннаго человека. 
Вместе съ темъ существовало практическое обучеше, изменяв
шееся сообразно каждой ступени, целью котораго было развит1е 
известныхъ свойствъ, во главе которыхъ стояла интуищя.

Целью пути испыташя было приведете ученика къ такому 
совершенству и такой гармонш, чтобы дверь, ведущая на „тропу 
ученика", могла раскрыться для него.

Троичность человеческой природы (Троица) состоитъ изъ 
разума, любви и силы, т. е. воли. Необходимо, чтобы свойства эти 
были и сильны, и уравновешены, прежде чемъ ученикъ вступитъ 
на высш1Й путь, такъ какъ путь этотъ по выражешю индусовъ 
„такъ же тонокъ, какъ лезв1е бритвы". Это—узкш мостикъ, пере
брошенный черезъ бездну. Тотъ, кто хочетъ пройти по этому 
мостку, нуждается въ проницательномъ уме, праведномъ сердце, 
могучей воле и полнейшемъ равновесш.

Путь испыташя разсчитанъ такъ, чтобъ развить въ ученике 
эти качества и это равновес1е и сделать его впоследствш обла- 
дателемъ следующихъ свойствъ:

❖  ❖*

Прежде всего, онъ долженъ прюбрести „способност ь распо- 
зн а ва ш я * .

Живой умъ необходимее всего во всехъ случаяхъ жизни; 
еще более необходимъ онъ тому, кто желаетъ подняться на вер
шину тропы, окруженной пропастями. Надо иметь очень прони
цательный взоръ, чтобъ проникнуть въ тайну религш, философш 
и наукъ, такъ какъ наука, философ1я и релипя скрываютъ глу
бокую тайну: тайну бьтя . Необходимо обладать светлымъ разу- 
момъ, чтобы разсеять иллюзш жизни, иллюзш матерш, скры
вающей силу въ своихъ изгибахъ, скрывающую жизнь подъ фор
мой, а духъ подъ буквой.
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Разумъ необходимъ также для того, чтобы установить про
ти вовес  для порывовъ сердца, чтобы вызвать къ жизни му
дрость, безъ которой лучппя намеренья превращаются порой въ 
сумасбродный и преступный. Взгляните на инквизиторовъ: искрен
няя вера привела ихъ къ чудовищнымъ поступкамъ; имъ не до
ставало способност и распознавайт е сердце ихъ было безъ необ- 
ходимаго руководителя; вотъ почему, мучая и сжигая, они верили, 
что служатъ Богу.

Взгляните на мать, которая разоряется, чтобы не огорчать 
своего сына-мота, ведущаго безпорядочную жизнь. У нея есть 
сердце, но ей не достаетъ разума, ей не хватаетъ равнов'Ьая.

„Главная причина заблужденш", сказалъ Будда „есть неве
жество". Личность все закрываетъ, все колеблетъ, все разделяетъ, 
поэтому она м^шаетъ ясно видеть. Каждая ошибка имеетъ въ 
своемъ корне заблуждеше, и самое величайшее заблуждеше, 
дающее место всевозможной борьбе, всемъ печалямъ, всякимъ 
смутамъ, это — заблуждеше „обособлешя", заставляющее насъ 
полагать, что мы отдельны и различны отъ другихъ. Когда это 
заблуждеше будетъ вырвано съ корнемъ, тогда людямъ легко 
будетъ применить къ своей жизни солидарность.

Распознаваше облегчаетъ познаше и применеше морали, оно 
заставляетъ брать ее съ практической стороны: нашъ собственный 
интересъ помогаетъ тогда нашему сердцу и нашей воле въ со- 
вершенш долга, и если существуютъ люди, могуице только одной 
своей волей совершать то, что они решили, они способны на 
это только тогда, когда ихъ къ этому побуждаетъ сердце, а ра
зумъ подтверждаетъ, что действуя иначе, они пойдутъ противъ 
собственной пользы.

Способность распознавали есть первое изъ свойствъ, ко
торое желающш идти путемъ испыташя долженъ прюбрести.

Второе свойство трудно поддается назвашю, его называютъ 
иногда освобождешемъ, иногда равнодуцйемъ къ результатамъ 
своихъ действш. Я говорю здесь о высшемъ равнодушш, о равно- 
душш философа, которое можно определить также способностью 
исполнять всегда свой долгъ, во чтобы то ни стало, безразлично, 
где и когда. Это свойство очень важно, такъ какъ вторая изъ 
причинъ зла есть ж елаш е.

Но, можете вы сказать, желаше есть не что иное, какъ 
стремлеше души къ счастью, и въ сущности все желанья могутъ
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<быть объединены однимъ и гЬмъ же стремлешемъ. Что же мо- 
жетъ быть вреднаго въ желаши? Вредно наше нев'Ьд'Ьнье.

Счастья ищутъ всюду: въ чувствахъ, въ разуме, въ сердце.
Чувства не могутъ его дать; ихъ удовлетвореше временно, 

они утомляютъ тело, тревожатъ духъ и не даютъ покоя.
Желаше ненасытно.
Разумъ можетъ дать некоторое удовлетвореше, но вместе 

съ гЬмъ онъ упирается въ непреодолимую стену, такъ какъ ра
зумъ не можетъ проникнуть въ великую тайну быт1я.
' Более догадливые ищутъ счастья въ сердц’Ь, въ преданности, 
въ самопожертвованш, и они одни находятъ удовлетвореше. 
Почему? Да потому, что счастье можетъ заключаться въ испол- 
ненш Закона, великой Силы, которая созидаетъ м1ры, управляетъ 
ими и творитъ прогрессъ,—той Силы, тому могучему приливу, 
которому ничто не можетъ противостоять. Те, которые идутъ 
противъ Закона, разбиваются и благодаря страдашю приходятъ 
къ понимашю, что его нельзя преодолеть, что волею или неволею 
необходимо следовать ему, и что счастье только въ единенш съ 
нимъ, потому что Законъ осуществляетъ эволющю и прогрессъ, 
и развиваетъ все существа до полнаго выявлешя ихъ божествен
ности.

Къ какой иной цели ведетъ насъ этотъ Законъ?
При его посредстве, Богъ ведетъ насъ, иногда даже противъ 

нашей воли, къ себе, и это есть способъ Бога говорить съ нами 
и убеждать насъ.

И когда люди поймутъ и поверять, что нетъ другого пути, 
кроме пути Закона, что нетъ другой цели, кроме той, къ ко
торой направляетъ онъ, тогда они познаютъ, что нетъ вне его и 
счастья, и тогда они начнутъ исполнять свой долгъ, не заботясь 
о результатахъ, следовательно и достигнутъ равнодушия и вто- 
раго свойства, которое можно выразить такъ: „дгьлай, что обя- 
занъ, а затЬмъ—пусть будетъ , что будет ъ“ .

* **

Таково высшее равнодупне мудреца, но достигнуть его очень 
трудно. Тысяча препятствш противодействуют ему, вся низшая 
природа возмущается противъ него, и необходимы друпя свой
ства, чтобы победа оказалась возможной.

Первое изъ этихъ свойствъ: контроль надъ мыслью.
Мало людей подозреваютъ важность мысли. Мысль есть 

могучая сила, действующая на значительномъ разстоянш, сила,
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т'Ьмъ более заразительная, чемъ менее люди подозреваютъ о ея 
существованш. Мысль образуетъ умственную атмосферу индиви- 
довъ такъ же, какъ страсть образуетъ ихъ нравственную атмо
сферу; совокупность вс'Ьхъ индивидуальныхъ атмосферъ образуетъ 
нащональную атмосферу; отсюда вытекаютъ предразсудки: семей
ные, расовые и кастовые. Эта совокупность силы мысли вибри- 
руетъ въ насъ и влечетъ насъ за собою. Если она представляетъ 
собою добрую силу, мы становимся, не давая даже въ томъ себе 
отчета, лучше и лучше; если же она представляетъ силу злую— 
и это въ наши дни бываетъ чаще,—мы становимся мало по малу 
хуже.

Судите же поэтому объ ответственности мысли. Мы пола- 
гаемъ, что ответственны только за наши дела и за наши слова. 
Это большое заблуждеше. Самая большая ответственность есть 
оккультная, т. е. невидимая, и это есть ответственность мысли; 
ибо можно защититься отъ поступковъ, можно победить злодея, 
можно опровергнуть слово, но невозможно уничтожить невидимую 
силу мысли.

Къ тому же мысль человека — мать поступковъ. Начните 
думать о чемъ либо дурномъ или хорошемъ, и скоро вы почув
ствуете потребность сделать это. Если же вы начнете думать 
о какой-либо страсти, то вы увидите, какъ она возьметъ надъ 
вами силу, и какъ вамъ будетъ трудно противиться ей.

Мысль делаетъ хорошимъ или дурнымъ. „Мы делаемся темъ, 
о чемъ думаемъ“, сказалъ индусскш мудрецъ. Вотъ почему важно 
вл1яше разговоровъ, зрелищъ и чтешй: все это делаетъ насъ 
добрыми или злыми. Поэтому необходимо думать лишь о томъ, 
что хорошо, и немедленно прогонять дурную мысль; выполнеше 
этого правила необходимо для идущаго по пути испыташя: онъ 
долженъ постоянно думать о прекрасномъ, истинномъ и добромъ; 
онъ долженъ, какъ выражается г-жа Анни Безантъ, думать о Боге— 
Синтезе всякаго добра, всякаго могущества и всей мудрости.

Мысль освещаетъ и оживляетъ все, что она затрогиваетъ; 
и ученый, и литераторъ, и артистъ пользуются одинаково ея 
творческимъ могуществомъ и откровешемъ: все они сосредоточи- 
ваютъ силу своей мысли въ томъ центре, который желаютъ раз
вить, и этотъ центръ, делаясь оплодотвореннымъ зародышемъ, 
развивается и увеличивается, пока не сделается новой ветвью 
на древе человеческихъ познанш.

Но это возможно совершить только могучей мыслью, мыслью 
подчиненной контролю, способной остановиться въ данной точке,
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такъ долго, какъ это необходимо для получешя упомянутаго 
оживотворяющаго результата.

Каковы же средства для полнаго управлешя мыслью?
Воля и упражнеше. Пробуйте, пробуйте снова и снова—въ 

течете м'Ьсяцевъ, л-Ьтъ, иногда же въ теченш нЪсколькихъ вопло- 
щенш.

Въ Бхагавадъ-Гит гъ, индусской поэме величайшей красоты, 
ея герой Арджуна, говоря о трудности контроля надъ мыслью, 
обращается къ своему Учителю такъ: „Мысль, Учитель, такъ же 
трудно обуздать, какъ и ветеръ".

Действительно, трудность велика, но все же упражнеше, 
воля и упорное стараше ведутъ къ успеху, такъ какъ мы знаемъ, 
что внутреннш человекъ растетъ и ежедневнымъ упражнешемъ 
прюбретаетъ силы, и рано или поздно, благодаря контролю мысли, 
достигнетъ обуздашя орудёя, производящаго мысль.

* **

Достигнувъ контроля надъ „гЪломъ мысли", надо прюбрести 
контроль надъ физическимъ гЪломъ, т. е. надъ всеми поступками. 
Делать то, что мы желаемъ, а также не делать того, чего мы не 
желаемъ, намъ мешаетъ съ одной стороны—сила мысли, проти
вящаяся воле нашего высшаго „Я“, а съ другой стороны — при
вычки нашего тела. Когда возникаетъ какая-либо страсть, не надо 
поддерживать ее мыслью, но надо ее удалить, исключить, забыть. 
Съ другой стороны, нужно съ помощью воли противодействовать 
привычкамъ, автоматическимъ действ1ямъ тела, который стано
вятся темъ упорнее, чемъ долее тело было орудёемъ удовлетво- 
решя страстей. Нужно также развить добрыя качества, противо
положный порокамъ, которые желательно искоренить, и въ то 
время, какъ въ человеке развивается постепенно новая сила, 
страсть его ослабеваетъ, какъ бы атрофируется отъ бездейств1я. 
И такъ, надъ поступками можно господствовать съ помощью 
воли, властью надъ мыслью и культурой добрыхъ свойствъ.

*

Среди другихъ качествъ, какими долженъ обладать стремя
щейся вступить на „путь", однимъ изъ самыхъ главныхъ является 
т ерпимость.

Безъ терпимости общая жизнь немыслима. Очень стропе 
къ себе, чутше къ возможности ошибиться, мы должны быть 
чрезвычайно терпимыми къ другимъ.
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Когда мы встр'Ьчаемъ грешника, мы должны вспоминать, 
что добродетель принадлежитъ высшей ступени эволюцш, и что 
заблуждешя происходить отъ невежества и детства человечества. 
Когда, прюбретя опытъ путемъ многихъ воплощенш, душа вый- 
детъ изъ перюда детства, ея нравственность станетъ выше и 
стихшныя стороны ея природы исчезнуть.

Необходимо также помнить, что не законами утверждается 
добродетель и не упреками уменьшается порокъ. Наказание за
ставляем упорствовать грешника и озлобляетъ его; одна только 
эволющя можетъ поднять человека, и мы можемъ успешно со
действовать ей только добротой и терпимостью. Будемъ искать 
причину заблуждешя и падешя; когда мы ее поймемъ, намъ легче 
будетъ простить, более того—даровать нашу симпатш и любовь 
падшему. Этимъ мы сделаемъ для человека более, чемъ всякимъ 
инымъ способомъ.

Въ каждомъ преступнике скрыть божественный лучъ, ко
торый мы можемъ найти; преступникъ, если онъ только не сума- 
сшедпий, есть дитя; къ тому же добродетели развиваются не
престанно изъ жизни въ жизнь, а пороки уменьшаются, и такимъ 
образомъ въ течете вековъ дитя расы цивилизуются и стано
вятся гуманными.

Поможемъ же этому движешю прогресса: будемъ подражать 
Богу въ безграничномъ терпЪши и следовать хриспанскому пра
вилу: порокъ ненавидеть, но грешника любить.

« *
*

Затемъ идетъ выносливост ь.
Недостаточно быть терпимымъ къ заблуждешямъ другихъ, 

надо быть достаточно сильнымъ, чтобы кротко перенести зло, 
которое они могутъ сделать намъ.

Несправедливость невозможна во вселенной. Когда мы стра^ 
даемъ, наше страдаше есть давлеше на насъ силы Закона, потому 
что мы пошли противъ его течешя. Всякое страдаше есть по- 
следств1е заблуждешя, принадлежало-ли оно къ прошлой или къ 
настоящей жизни, если только мы не допустимъ мысли, что Богъ 
недостаточно мудръ, недостаточно добръ или могущественъ, 
чтобы препятствовать несправедливости. И такъ, если мы стра- 
даемъ только отъ того, что заслужили страдаше, которое есть 
единственный показатель того, что мы идемъ противъ божествен- 
наго Закона, сл-Ьдовательно поступаемъ дурно, почему намъ не 
принять страдаше безъ ропота? Почему не быть выносливымъ,
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такъ какъ безъ уроковъ страдашя мы не разовьемъ ни нашего 
познашя, ни нашей силы, ни даже нашей любви?

Когда печаль постигаетъ насъ черезъ посредство человека, 
мы должны быть уверены, что высшая сила воспользовалась 
нев'Ъжествомъ и дурными инстинктами этого человека, чтобы на
казать насъ за зло, которое мы сами сделали.

Я употребляю неохотно слово „наказать". Богъ никогда не 
наказываетъ — онъ наставляетъ; страдаше— великш воспитатель; 
легкая жизнь разслабляетъ и мЪшаетъ прогрессу, и тотъ, кто 
много страдалъ, кончаетъ тЪмъ, что благословляетъ страдаше. 
Разве не сказано, что Богъ наказуетъ того, кого любитъ? Это 
хриспанское изречете им'Ьетъ глубокш смыслъ.

Такимъ образомъ, сознательное отношеше къ жизни не 
оставляетъ места для бунта, который только увеличиваетъ смуту 
и печаль м1ра.

Будда говоритъ: „ненависть побеждается любовью", а Хри- 
стосъ, черезъ 500 л^тъ, прибавилъ: „если кто ударитъ тебя въ 
левую щеку,—подставь и правую

Чтобы уничтожить зло въ М1ре, нетъ другого средства, какъ 
прощеше любви.

* *

Еще одно необходимое свойство, это—доверие.
Во-первыхъ, довер1е къ Богу. Я только что говорилъ, что 

разумъ и любовь доказываютъ намъ, что Богъ, который есть 
безконечная Мудрость, безконечное Могущество и безконечная 
Любовь, не можетъ допустить малейшей несправедливости въ 
устройстве вселенной.

Те, которые принадлежатъ къ высшей 1ерархш, идущей отъ 
совершекнаго человека до Бога, суть верныя оруд1я, исполняюпця 
вверенныя имъ обязанности, непогрешимые сотрудники въ томъ 
отделе вселенной, которымъ они управляютъ. Положимся на нихъ 
и на Бога, который бодрствуетъ надъ всемъ!

Будемъ развивать также и другой родъ довер1я.
Душа есть божественный зародышъ, все увеличивающшся 

и все полнее уподобляющшся Богу. Ни одно усил1е не пропа- 
даетъ, энерпя сохраняется во всехъ м1рахъ: сила и время при- 
водятъ къ завершешю всего.

Будемъ же уповать на Бога, будемъ верить въ непреодоли
мую силу ЭВОЛЮЦ1И и доверять самимъ себе. Будемъ настойчивы

2 *
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и поздно или рано мы достигнемъ и высшей мудрости, и высшей 
силы, и высшей любви!

* *

Когда эти свойства достигнуты до известной степени, тогда 
возникаетъ то, что люди называютъ счаст ьемъ, но что вернее бы 
назвать миромъ.

Когда мы знаемъ, что все идетъ къ Великой Цели, что 
Божество печется обо всемъ, что страдаше— необходимый учи
тель, тогда все принимается радостно; и остается лишь забо
титься о расширенш знашя и объ исполненш долга, а все осталь
ное придетъ въ свое время. При этомъ условш, что бы ни слу
чилось, душевный миръ не покинетъ более вступившаго на путь 
испыташя.

* *
*

Въ течете подготовительнаго перюда развивается очень важ
ное настроеше души: ж ел аш е освобож денья.

Это не желаше освобождешя отъ земныхъ печалей, а жела- 
ше освободиться отъ послЪднихъ препятствш, которыя происхо
д я т  отъ нев'Ъд'Ънья, желанье, чтобы пали последшя преграды, 
затрудняющая движете, желанье, чтобы уничтожилось безсшпе, 
мешающее любить и помогать нашимъ ближнимъ.

Вотъ что означаетъ на пути испыташя желаше освобож
дешя.

После этого начинаетъ прюбр'Ътаться то равнов-Ъае, о кото- 
ромъ я говорилъ въ начале, ибо проникновенный и утончившшся 
разумъ позволяетъ видеть сквозь все покровы.

Итакъ: изъ любви истекаетъ терпимость и преданность;
мудрость порождаетъ веру и уверенность въ благомъ смысле 
всего совершающагося; прюбретенная сила вызываетъ терпеливую 
выносливость и способность къ самопожертвование.

Мудрость направляетъ человека.
Любовь научаетъ его творить добро.
Сила делаетъ его могущественнымъ.
И тогда человекъ бываетъ готовъ къ совершешю следую

щего шага; онъ можетъ ступить на высшую ступень эволющи, 
на трону святости, на узкш и трудный путь, ведущш къ Посвя- 
щенно.

Пер. А. Гралевская.

(Продолж енье слгъдуетъ).
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Исходя изъ знашя, прюбр-Ьтаемаго въ отд'Ъльныхъ наукахъ, 
Николай Кузансшй переходитъ къ собственнымъ внутреннимъ 
переживашямъ. Несомненно, что превосходная логическая тех
ника, выработанная схоластиками, на которой воспитывался Ни
колай Кузанскш, является прекраснымъ средствомъ къ достиже
ние внутреннихъ опытовъ, хотя сами схоластики, благодаря пози
тивизму своей веры, и отошли отъ этого пути. Но понять до 
конца Николая Кузанскаго можно только въ связи съ его поло- 
жешемъ священника, которое привело его къ кардинальскому 
сану; это обстоятельство помешало его полному разрыву съ цер
ковной верой, которая въ его время выражалась въ схоластиче
ской теолопи. Въ сущности, его путь отходилъ отъ церковнаго 
такъ сильно, что каждый лишнш шагъ могъ вызвать его разрывъ 
съ церковью, могъ легко вывести его изъ церкви. Поэтому наше 
понимаше кардинала будетъ наиболее полное, если мы предста- 
вимъ себе, что онъ сдЪлалъ этотъ лишшй шагъ и загЪмъ, дви
гаясь въ обратномъ порядке, освЪтимъ его внутреннюю жизнь.

Выдающимся понят1емъ въ духовной жизни Николая Кузан
скаго можно считать идею „ученаго незнашя“ **).

Онъ понимаетъ подъ этимъ познаваше, превышающее обык
новенное знаше. Знаше въ обыкновенномъ смысле есть воспр1я- 
т1е предмета умомъ. Наиболее важный признакъ знашя состоитъ

*) „ВЪстникъ Теософш“ 1910 г., № 7—8.
**) Ое!еЬг1;е 11п\\чззепЬей.
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въ томъ, что оно выясняетъ нечто существующее вне разума, 
что оно разсматриваетъ нечто, отличное отъ разума.

Такимъ образомъ, въ науке разумъ им'Ьетъ дело съ вещами 
вн'Ьшняго м1ра. Но то, что разумъ вырабатываетъ внутри себя 
относительно этихъ вещей, это и есть суть вещей. Въ вещахъ 
заключено разумное начало. Но человЪкъ видитъ это начало 
лишь черезъ посредство чувственной оболочки. Все, остающееся 
вне разума, относится къ этой чувственной оболочке, а самая 
суть вещей проникаетъ въ разумъ. И если затЪмъ разумъ обра
щается къ этой сути, однородной съ его собственной сутью,— 
тогда уже не можетъ быть речи о знанш, ибо разумъ взираетъ 
уже не на вещь, находящуюся вне его, онъ взираетъ на вещь 
составляющую часть его самого; видитъ следовательно себя, а не 
то, что вне его. Онъ уже не знаетъ; онъ лишь смотритъ въ 
себя. Онъ им'Ьетъ дело не съ „знашемъ", а съ не-знашемъ. Онъ 
перестаетъ понимать нечто разумомъ; онъ * взираетъ безъ пони- 
машя“ на свою собственную жизнь. Эта высшая ступень познава- 
шя является по отношение къ низшимъ ступенямъ—„не-знашемъ“.

Изъ всего этого слЪдуетъ, что овладеть сутью вещей воз
можно только на этой ступени познавашя.

И Николай Кузанскш обозначаетъ своимъ „ученымъ не-зна- 
шемъ“ ни что иное, какъ внутреннее переживаше такого, внутри 
рождающагося знашя. Онъ самъ разсказываетъ, какимъ образомъ 
онъ подошелъ къ этому внутреннему переживание. „Я Д'клалъ 
много попытокъ соединить мои мысли о БогЪ и о мхр'Ь, о ХрисгЪ 
и о Церкви въ одной основной иде^, но ни одна изъ нихъ не 
удовлетворяла меня, пока однажды, возвращаясь изъ Грещи мо- 
ремъ, я не испыталъ мгновеннаго просв'Ътлешя свыше, благодаря 
которому мой духъ поднялся на такую высоту, на которой Богъ 
предсталъ передо мною какъ Высочайшее Единство веЪхъ воз- 
можныхъ противор'Ьчш". Въ этомъ просв'Ътл'Ънш можно вид'Ьть 
въ большей или меньшей степени вл1яше предшественниковъ 
Николая Кузанскаго. Въ его представлешяхъ возникаетъ свое
образное отражеше гкхъ воззр'Ънш, который встречаются въ 
произведешяхъ известнаго Д10нис1я. Упомянутый уже Скотъ 
Эригена перевелъ эти произведешя на латинскш языкъ, при- 
чемъ онъ называетъ ихъ автора „великимъ и божественнымъ 
проводникомъ откровен1я “. Произведен1я эти упоминаются впер
вые въ первой половине VI столет1я. Ихъ приписывали упоми
наемому въ исторш апостоловъ Дюниаю Ареопагиту, который 
былъ обращенъ въ хриспанство апостоломъ Павломъ. Содержаше
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этихъ произведен^ имело такое же сильное влгяше на Николая 
Кузанскаго, какъ на Скотъ, Эригена и какъ они въ свое время 
повл1яли на М1ровоззр'кше Экхарта и его современниковъ. „Уче
ное не-знаше“ появляется въ этихъ сочинешяхъ какъ бы въ 
своемъ первообразе. Основныя черты м1ропонимашя въ этихъ 
произведешяхъ следующая: человекъ познаетъ прежде всего вещи 
чувственнаго м1ра. Онъ образуетъ пош тя объ ихъ бытш и д-кй- 
ств1и. Первопричина вскхъ вещей должна пребывать выше, чЪмъ 
самыя вещи. Поэтому человекъ не можетъ схватить эту Перво
причину посредствомъ гЪхъ же понятш, которыми онъ схваты- 
ваетъ вещи. Приписывая Первопричине (Богу) т'Ь же свойства, 
который онъ научился познавать въ вещахъ, онъ д-Ьлаетъ это 
какъ вспомогательное средство для своего слабаго разума, кото
рый при этомъ совлекаетъ Первопричину къ себе, безъ чего она 
недоступна его понимашю. Въ действительности же ни одно изъ 
свойствъ земныхъ вещей не можетъ быть приписываемо Богу. 
Нельзя сказать даже и того, что Богъ существуетъ. Ибо и самое 
„существоваше" есть представлеше, которое возникло у человека 
въ области земныхъ вещей. Богъ же выше „существовашя" и 
„несуществовашя". Такимъ образомъ Богъ, которому приписы
ваются различныя свойства, не есть истинный Богъ. Мы подхо- 
димъ къ истинному Богу, когда начинаемъ мыслить надъ этимъ 
Богомъ, наделеннымъ различными свойствами, Сверхбога. Объ 
этомъ Сверхбоге мы не можемъ познать ничего своимъ обычнымъ 
познавашемъ. Чтобы подняться до него, „знаше" должно перейти 
въ „не-знаше“.

Въ основе подобнаго воззрешя лежитъ, какъ мы видимъ, 
убеждеше, что человекъ способенъ изъ содержашя усвоенныхъ 
имъ наукъ развить вполне естественнымъ способомъ высшее по- 
знаваше, которое уже не будетъ простымъ знамемъ. Воззрешя 
схоластиковъ объявляли, наоборотъ, полное безсил1е знашя под
няться до подобной высшей ступени и на той точке, где, по ихъ 
мнешю, знаше прекращалось, они призывали на помощь веру, 
опирающуюся на внешшя откровешя.

Такимъ образомъ, Николай Кузанскш стоялъ на пути, на 
которомъ знаше приводило къ ступенямъ развит1я, недоступ- 
нымъ—по мнешю схоластиковъ—для человеческаго сознашя.

Съ точки зрешя Николая Кузанскаго уже нельзя утвер
ждать, что имеется лишь одинъ способъ познавашя. Онъ уже 
совершенно ясно расчленяетъ познаваше на такое, которое отно
сится къ внешней стороне вещей, и на такое, предметс-мъ кото-
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раго является сама наблюдаемая вещь. Первое познаваше господ- 
ствуетъ въ наукахъ, которыя заключаютъ въ себе вещи и явле- 
шя физическаго М1ра; второе—находится въ насъ самихъ, когда 
мы начинаемъ жить въ познаваемомъ. Второй способъ познава- 
шя развивается изъ перваго. Но М1ръ, къ которому относятся 
оба названные способа познавашя, остается все гЪмъ же м1ромъ; 
и одинъ и тотъ же человЪкъ познаетъ и первымъ и вторымъ 
способомъ. Но здесь возникаетъ вопросъ: какъ можетъ одинъ и 
тотъ же челов'Ькъ иметь объ одномъ и томъ же м1ре два рода 
познавашя? Какимъ образомъ слагается ответь на подобный во- 
просъ мы уже указывали въ главе объ 1оанне Таулер’Ь *). Зна
комство съ Николаемъ Кузанскимъ даетъ возможность ответить 
еще определеннее на этотъ вопросъ. Человекъ живетъ вначале 
какъ единичное индивидуальное существо среди другихъ единич- 
ныхъ существъ. Вл1яше, которое эти единичный существа про- 
изводятъ другъ на друга, воспринимается его низшимъ познава- 
шемъ. При посредстве своихъ органовъ чувствъ онъ получаетъ 
впечатлешя отъ этихъ другихъ существъ и перерабатываетъ эти 
впечатлешя при помощи своихъ духовныхъ силъ. Онъ отклоняетъ 
духовный взоръ отъ внешнихъ вещей и взираетъ на самого себя, 
на свою собственную деятельность. Отсюда происходитъ самопо- 
знаше. Но пока онъ стоитъ на этой ступени самопознашя, онъ 
еще не видитъ себя самого въ истинномъ смысле этого слова. 
Онъ все еще можетъ верить, что въ немъ действуетъ какая то 
скрытая сущность, проявлешя которой кажутся ему его соб
ственной деятельностью. Но можетъ настать моментъ, когда че
ловекъ путемъ неоспоримаго внутренняго опыта убедится, что 
въ его внутреннихъ переживашяхъ онъ имеетъ дело не съ про- 
явлешемъ скрытой силы или скрытаго существа, а съ самимъ су- 
ществомъ въ его существеннейшемъ образе. И тогда онъ имеетъ 
право сказать себе, что ко всемъ вещамъ вне себя онъ можетъ 
прибавить нечто, что его духъ можетъ сказать о нихъ. Но это 
нечто, которое я могу прибавить изъ себя къ вещамъ, въ этомъ 
я живу самъ, это и есть самъ я; это моя собственная сущность. 
Но что же такое это прибавленное изъ меня самого къ вещамъ 
вне меня? Это—ннаше, которое я прюбрелъ о вещахъ. Но въ 
этомъ знанш не выражается уже более какое-либо воздейств1е 
извне; въ немъ высказывается нечто, заключенное въ самомъ 
познающемъ. Въ такомъ знанш м1ръ является во всей своей не-
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посредственности. Въ этомъ знанш говорить моя собственная 
сущность и сущность всЬхъ вещей. Следовательно, я высказываю 
уже не одну свою сущность, а воистину—сущность вещей. Мое 
„я“ есть только форма, органъ, черезъ который вещи высказы
ваются о самихъ себе. Я прюбрелъ опытъ, который говорить 
мне, что я переживаю въ себе мою собственную сущность; и къ 
этому опыту присоединяется другой, который убеждаетъ меня, 
что во мне и черезъ меня проявляется всеобщая Сущность или, 
иными словами, черезъ меня она познаетъ себя. И я не могу 
более чувствовать себя вещью среди другихъ вещей; я могу 
отныне чувствовать себя лишь формой, въ которой живетъ эта 
Сущность.

Поэтому естественно, что одинъ и тотъ же человекъ обла- 
даетъ двумя способами познавашя. Съ точки зрешя чувственной 
действительности онъ есть вещь среди другихъ вещей, и какъ 
таковой, онъ прюбретаетъ знашя о этихъ вещахъ; но въ любой 
моментъ онъ можетъ почувствовать себя формой, посредствомъ 
которой высшая Сущность познаетъ себя, и тогда онъ превра
тится для себя изъ вещи среди другихъ вещей въ проводника 
высшей Сущности и, вместе съ этимъ, его знаше вещей пре
образится въ раскрьте самой сути вещей. Но это преобразоваше 
можетъ произвести только самъ человекъ. Пока это высшее 
познаваше еще не появилось, человекъ не можетъ стать такимъ 
проводникомъ. Лишь въ творчестве такого высшаго познавашя 
человекъ проявляетъ свою сутъ\ и лишь благодаря высшему 
познавашю человека можетъ проявиться и сущность остальныхъ 
вещей. Изъ этого следуетъ, что пока человекъ выражаетъ лишь 
то, что извнгь принадлежитъ вещамъ, и ничего не прибавляетъ 
къ нимъ путемъ своего высшаго познавашя, до техъ поръ для 
него невозможно никакое высшее познаваше.

Тотъ фактъ, что человекъ по своему чувственному бьтю  
является вещью среди другихъ вещей, и что онъ поднимается 
къ высшему познавашю только преобразовавъ себя самъ изъ 
чувственнаго существа въ высшую сущность,—этотъ фактъ дока
зывает^ что онъ не можетъ заменять свое высшее познаваше 
низшимъ своимъ познавашемъ. Его духовная жизнь состоитъ изъ 
постояннаго передвижешя между обоими полюсами познавашя: 
между знашемъ и созерцашемъ. Если отнять отъ него созерцаше, 
онъ не будетъ знать сути вещей; если же оставить его безъ чув
ственнаго познавашя, тогда изъ его поля зрешя уйдутъ все вещи,— 
сущность которыхъ онъ хочетъ узнать. Это—одне и те же вещи,
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открывающаяся. и низшему познавашю и высшему созерцашю; 
только въ первомъ случай он’Ь раскрываются своей внешней, 
феноменальной стороной; во второмъ случай своей внутренней 
нуменальной сущностью.

Такимъ образомъ тотъ фактъ, что вещи появляются на опре
деленной ступени лишь внешними вещами зависитъ вовсе не отъ 
нихъ; это зависитъ отъ того, что самъ человекъ не достигъ 
еще ступени, на которой вещи перестаютъ являться лишь съ 
внешней стороны.

Исходя изъ этихъ разсужденш, воззрешя, выработанный 
естественными науками въ XIX столетш, являются въ своемъ 
истинномъ свете. Представители этихъ воззренш говорятъ себе: 
мы слышимъ, видимъ и осязаемъ вещи физическаго М1ра посред- 
ствомъ нашихъ органовъ чувствъ. Такъ, глазъ доводитъ до насъ 
явлешя света, цветъ. Мы ‘говоримъ, что тело излучаетъ красный 
светъ, когда при помощи глаза мы получаемъ впечатлеше „крас- 
наго“. Но глазъ приноситъ намъ то же ощущеше и въ другихъ 
случаяхъ. Когда онъ подвергается удару, или когда его нажи
маешь, или когда черезъ голову проходитъ электрическая искра, 
глазъ получаетъ такое же ощущеше света. Такимъ образомъ 
въ техъ случаяхъ, когда мы видимъ тело, окрашенное въ опре
деленный цветъ, можетъ случиться, что въ самомъ теле происхо- 
дитъ нечто, не имеющее ничего общаго съ цветомъ. Все происхо
дящее въ пространстве, способное производить впечатлеше на 
глазъ, вызываетъ въ сознанш ощущеше света. Следовательно то, 
что мы ощущаемъ, возникаетъ въ насъ самихъ благодаря тому, 
что мы обладаемъ органами, имеющими определенный свойства. 
Все, происходящее въ пространстве, остается вне насъ; мы по- 
знаемъ лишь те изменешя, которыя внешшя явлешя производятъ 
въ насъ. Гельмгольцъ придалъ этой мысли ясно очерченное вы- 
ражеше: „Наши ощущешя являются теми изменешями, которыя 
внешшя причины вызываютъ въ нашихъ органахъ; какимъ обра
зомъ эти изменешя или действ1я проявляются, зависитъ суще
ственно отъ свойствъ того аппарата, который воспринимаетъ 
внешшя впечатлешя. Въ той мере, въ какой качество нашего 
ощущешя даетъ намъ знать объ особенностяхъ того внешняго 
воздейств1я, которое вызвало это ощущеше, его можно принять 
какъ знакъ, но не какъ изображенье. Ибо изображеше должно 
отличаться сходствомъ съ предметомъ, статуя должна иметь сход
ный формы, рисунокъ—сохранять перспективную проэкщю въ 
поле зрешя, картина должна, кроме того, быть сходной и по
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цвету. Тогда какъ отъ знака не требуется определенная сход
ства съ т’Ьмъ, чему этотъ знакъ соответствуете Взаимный отно- 
шешя между первымъ и вторымъ должны ограничиваться гЬмъ, 
что одинъ и тотъ же объектъ, действуя на наши органы чувствъ 
при одинаковыхъ услов1яхъ, вызываетъ всегда одинъ и тотъ же 
знакъ; такимъ образомъ различнымъ воздейств1ямъ соотв’Ьт- 
ствуютъ и различные знаки... Когда известная порода ягодъ вы- 
рабатываетъ—при созр’Ьванш—красный пигментъ и сахаръ, въ 
нашихъ ощущешяхъ эта ягоды будутъ всегда вызывать и крас
ный цв'Ътъ, и сладюй вкусъ“ *).

Просл'Ьдимъ приведенную линш мысли шагъ за шагомъ. 
Вне меня, въ пространстве, предполагается определенное явлеше. 
Это явлеше д^йствуетъ на мой органъ чувствъ; моя нервная си
стема доводитъ полученныя впечатл-Ьшя до мозгового центра. И 
тамъ происходить новое явлеше. Я ощущаю „красное“. Изъ этого 
сл^дуетъ, что ощущеше „краснаго“ не внгь меня, а во мне. Такъ 
же и все наши ощущешя лишь знаки внешнихъ фактовъ, объ 
истинномъ качестве которыхъ мы не знаемъ ничего. Мы въ сущ
ности живемъ въ нашихъ ощущешяхъ, не зная ничего объ источ
нике ихъ. Въ этомъ смысле можно также сказать: если бы не 
было глаза, не было бы и цвета; не было бы и того, что перево- 
дитъ неизвестный намъ внешшй фактъ въ ощущеше „краснаго“. 
Этотъ ходъ мысли имеетъ въ себе нечто пленительное. А между 
темъ, онъ основанъ на полномъ непризнанш фактовъ, по поводу 
которыхъ делаются эти мысленный построешя. (Если бы мнопе 
естествоиспытатели не были до такой степени увлечены приве- 
деннымъ способомъ мысли, не стоило бы и упоминать объ этомъ. 
Но это ослеплеше подействовало во многихъ отношешяхъ губи
тельно на современный способъ мышлешя). Такъ какъ человекъ 
является вещью среди другихъ вещей, последшя естественно 
должны производить на него впечатлеше, если онъ хочетъ нечто 
узнать о нихъ. Явлешя вне человека должны вызывать явлешя 
въ самомъ человеке, если въ поле его зрешя должно выступить 
явлеше „краснаго“. Но здесь появляется вопросъ: что же имеется 
внгь насъ, и что внутри:? Вне насъ происходитъ явлеше во вре
мени и пространстве. Но и внутри насъ происходитъ несомненно 
сходное явлеше. Оно возникаетъ въ глазу и продолжается въ
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мозгу, когда я воспринимаю „красное". Явлешя, происходящая 
„внутри", я не могу воспринимать; совершенно такъ же, какъ не 
могу воспринимать происходяпця вне меня волнообразныя движе- 
шя непосредственно, движешя, который физики соединяютъ съ 
явлешемъ „красное". А между гЪмъ, только въ этомъ единствен- 
номъ смысле можно говорить о внутреннемъ и внгыинемь. Лишь 
на ступени чувственнаго познавашя можетъ иметь значеше про
тивоположность между внутреннимъ и вн'Ьшнимъ. Это чувствен
ное познаваше приводить меня къ тому, чтобы принять „вне 
меня" явлеше въ пространств’Ь и времени, хотя непосредственно 
я его и не воспринимаю. И далее, то же чувственное познаваше 
приводить меня къ тому, что я такое же явлеше признаю и въ 
себе, хотя и это последнее я не въ состоянш воспринимать не
посредственно. Возьмемъ примерь: въ соседней комнате играютъ 
на рояле. Всл'Ъдствш этого я полагаю, что у рояля сидитъ изме
ряемое человеческое существо и играетъ. И мое представлеше не 
меняется и тогда, когда я говорю о явлешяхъ во мне, и о явле- 
шяхъ внп> меня. Я предполагаю заранее, что эти явлешя обла- 
даютъ аналогичными свойствами, хотя они при этомъ остаются 
внП) моего непосредственнаго воспр1ят1я. И если бы я вздумалъ 
лишить эти явлешя всехъ качествъ, который даются моими чув
ствами въ области пространства и времени, то я былъ бы при- 
нужденъ мыслить нечто вроде знаменитаго ножа безъ ручки, у 
котораго не достаетъ лезв1я. И поэтому я имею право сказать 
лишь то, что „вне меня" происходятъ пространствеино-времен- 
ныя явлешя; и что они обусловливаютъ пространственно-времен- 
ныя явлешя „внутри" меня. Оба необходимы, если въ поле моего 
зрешя должно возникнуть „красное". Это „красное" напрасно 
искать вне пространства и времени, будемъ ли мы его искать 
вне или внутри себя. Въ томъ же смысле, въ какомъ оно не мо
жетъ быть „вне", не можетъ его быть и „внутри". Все содержа- 
ше того, что представляетъ изъ себя чувственный м1ръ, призна
вать за внутреннш м1ръ ощущешй, прибавляя къ последнему 
нечто „внешнее", совершенно недопустимо. Мы не должны гово
рить, что „красное", „сладкое", „горячее" лишь знаки, которые— 
какъ таковые—могутъ быть вызваны лишь внутри насъ, а что 
„вне насъ" имъ соответствуетъ нечто совершенно иное. Если 
называть то, что возникаетъ внутри насъ, знаками, можно ска
зать следующее: эти знаки выступаютъ внутри нашего организма, 
чтобы служить посредствующимъ звеномъ между нашимъ созна- 
шемъ и воспр1ят1ями, которыя, какъ таковыя, существуютъ не-
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посредственно не „внутри" и не „вне" насъ, а принадлежать 
скорее къ М1ровому целому, относительно котораго мой внгьшнгй 
и мой внутреннш М1ръ являются лишь частями.

Чтобы схватить это м1ровое целое, необходимо подняться 
на высшую ступень познавашя, для котораго уже н'Ьтъ ни „вну- 
тренняго", ни „вн’Ьшняго11 *).

Николай Кузанскш высказываетъ по поводу затронутаго во
проса превосходный мысли. Его отчетливое распознаваше между 
низшимъ и высшимъ сознашемъ даетъ ему возможность—съ одной 
стороны—ясно понимать, что внутри человека, какъ. чувственнаго 
существа, могутъ возникать явлешя, не сходный съ вызвавшими 
ихъ внешними явлешями; а съ другой стороны, онъ остерегается 
отъ см,Ьшен1я внутреннихъ явлешй съ фактами, возникающими 
въ нашемъ поле воспр1ят1я, и который по существу находятся 
не „вне" и не „внутри" насъ, а надъ этимъ противоположешемъ.

Идти до конца по намеченному пути мысли Николаю Кузан- 
скому м^шалъ его духовный санъ. Такъ мы видимъ, какъ онъ 
обрываетъ свои прекрасный мысли по поводу „знашя" и „не-зна- 
н1я “, и въ то же время нельзя не заметить, что въ области того, 
что онъ называетъ „не-знашемъ“, онъ даетъ то же самое теоло
гическое учете, которое мы встречаемъ и у схоластиковъ. Раз
ница лишь въ томъ, что онъ развиваетъ его съ болыиимъ талан- 
томъ. Относительно предопределешя, Христа, сотворешя М1ра, 
спасешя души и относительно нравственной жизни, онъ даетъ 
учешя, выдержанный въ смысле догматическаго хриспанства. Его 
исходной точке зрешя соответствовалъ бы такой выводы я до
веряю человеческой природе, доверяю, что углубившись въ на
учное познаше вещей, она будетъ въ .состоянш изнутри себя пре
образовать это „знаше" въ „не-знаше“, и темъ принести удовле- 
твореше высшему познавашю. Дойдя до такого вывода, онъ бы 
не могъ принять традицюнныя идеи о душе, безсмертш, спасенш, 
о Боге, о сотвореши м1ра, о троичности и такъ далее, какъ онъ 
это сделалъ; онъ заменилъ бы ихъ своими собственными, (Само
стоятельно найденными идеями. Но Николай Кузанскш былъ такъ

*) Я п р ек р а сн о  зн а ю , что л ю ди , п р и зн а ю щ ее что в есь  „мёръ н а ш ег о  опы та"  
стр ои тся  и зъ  ощ у щ ен ёй , и сточ н и к ъ  к о то р ы х ъ  н е п о з н а в а е м ъ , о т н е су т с я  с ъ  в ы сок о-  
м-Ьрёемъ къ  п р и в ед ен н ы м ъ  линёям ъ м ы слей ; такъ , в ъ  книгЪ К а п (  соп1га Н еаске1  
д -р ъ  Э р и х ъ  А д и к е с ъ  го в о р и ть : „л ю ди , в р о д е  Г ек к еля  и е м у  п о д о б н ы х ъ , ф и л о со ф -  
ст в у ю т ъ  с ъ  б о д р ы м ъ  д у х о м ъ , н е за б о т я сь  ни о  т е о р ш  п о зн а в а ш я , ни о  к р ити ч е-  
ск ом ъ  сам оопред"Ьлен 1и “. Н о  т а ю е  м ы сли тели  сам и н е  п о д о з р е в а ю т ^  д о  ч его  л егк о 
в есн ы  и х ъ  теорёи  п о зн а в а ш я .
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пропитанъ представлешями церковнаго хрисНанства, что онъ 
могъ эти самый представления принимать за пробуждеше своего 
собственнаго „не-знашя“. И въ то же время онъ стоялъ на роко- 
вомъ рубеже духовной жизни. Онъ быль человгъкомъ науки. Ибо 
наука впервые удаляетъ насъ отъ невинной простоты, съ которой 
мы вначале подходимъ къ м1ру. Въ этомъ наивномъ м1ропонима- 
нш мы смутно чувствуемъ нашу СВЯЗЬ СЪ М1рОВЫМЪ Ц'ЬЛЫМЪ. Мы 
чувствуемъ свое сходство съ другими существами, внедренными, 
какъ и мы, въ потокъ естественныхъ взаимодействШ.

Соприкосновеше съ наукой вызываетъ въ насъ чувство от
дельности отъ М1рового целаго. Мы начинаемъ создавать внутри 
себя духовный М1ръ. Этотъ мгръ делаетъ насъ одинокими по 
отношенпо къ природе. Мы стали богаче, но богатство это— 
бремя, которое мы должны нести въ одиночку. Теперь мы должны 
собственными усшйями найти возвратъ къ природе. Мы должны 
придти къ сознашю, что это прюбретенное нами богатство должно 
отныне внедриться въ потокъ м1ровыхъ взаимодействШ, какъ, 
прежде наша бедность была внедрена въ стихшный потокъ при
роды. И именно на этомъ рубеже человека подстерегаютъ все
возможные злые демоны. Здесь его сила можетъ ослабеть. Вместо 
того, чтобы самому произвести это внедреше, онъ легко можетъ, 
ослабевъ, искать прибежища въ приходящемъ извне откровенш, 
которое снова освободитъ его отъ его одиночества, знаше же, 
которое стало для него тяжестью, вернетъ къ источнику бьгпя, 
къ Богу. И тогда онъ, подобно Николаю Кузанскому, будетъ во
ображать, что идетъ своимъ собственнымъ путемъ, тогда какъ 
въ действительности, онъ пойдетъ по пути, проложенномъ его 
предыдущимъ духовнымъ развит1емъ. Въ сущности, имеется лишь 
три пути, когда человекъ приблизился къ рубежу, къ которому 
подошелъ Николай КузанскШ: первый — положительная вп?ра, 
извне нисходящая на насъ; второй—отчаянге: человекъ стоитъ 
одиноюй со своимъ бременемъ и начинаетъ чувствовать, какъ 
все колеблется вместе съ нимъ; третш путь—развит1е глубоко 
скрытыхъ собственныхъ силъ человека. ДовтрЬе къ существую
щей вселенной должно быть однимъ изъ руководителей на этомъ 
третьемъ пути; другимъ руководителемъ должно быть мужество, 
чтобы последовать за этимъ довер1емъ, куда бы оно ни привело 
насъ.

(П р о д о л ж е ш е  слгъдует ъ).
Перев. Е. П.



Б^агавадъ- Гита.

'Продолженье *).

П ъ с н ь VIII.

1.
Арджуна сказалъ:

Что можно назвать В’Ьчнымъ *), что—Самопознашемъ, что— 
ДЬйспемъ, о Лучшш изъ Людей? * 2) Что объявлено знашемъ Эле- 
ментовъ, что названо знашемъ Лучезарныхъ?

2.

Что такое знан1е Жертвы и какъ познается оно у воплощен- 
наго, о Мадхусудана? 3) И какъ въ часъ кончины овладений 
собою познаетъ Тебя?

3.
Благословенный сказалъ:

Неразрушимый, Высочайшш есть В'Ьчный; Суть Его именуется 
Самопознашемъ; Эманащя, которая есть причина рождешя су- 
ществъ, именуется Д'Ьйств1емъ.

4.

Знаше Элементовъ касается Моей преходящей природы, а 
знаше Лучезарныхъ касается жизнедающей энерпи4); знан1е жертвы 
говоритъ обо Мн'Ь, какъ о носител'Ь т'Ьла, о лучш1й изъ живущихъ.

*) „В-Ьстникъ Т е о со ф 1 и ‘ 1 9 1 0  г., №  7 - 8 .
4) Б р а х м а н ъ .

2)  Л у ч ш 1й и з ъ  Л ю д е й , п ревы ш аю щ Ш  С о б о ю  в сЬ х ъ  л ю дей : П у р у ш о т та м а .
3) П о б ,Ь ж д а ю щ 1й в р а го в ъ .
4) П у р у ш а .
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5.
И тотъ, кто, сбрасывая съ себя тело, въ часъ кончины ду- 

маетъ лишь обо Мне одйомъ, тотъ безъ сомн’Ьшя приходить ко

Къ тому существу, о которомъ челов'Ькъ думаетъ въ часъ 
кончины, о сынъ Кунти !), къ нему онъ и идетъ, какъ къ сродному.

7.
Поэтому думай обо Мне одномъ ежечасно и сражайся. Ду

шой и разумомъ пребывая во Мне, ты несомненно придешь ко

Уравновешенный 1огой, съ мыслями не разбегающимися по 
сторонамъ, пребывая въ постоянномъ созерцанш, о Партха * 2), че- 
ловекъ доходить до высшаго, Божественнаго Духа.

9.
Кто думаетъ о Древнемъ, Всеведующемъ, Владыке м1ра, о 

Томъ, что меньше малаго, объ Опоре всего, Невообразимомъ по 
форме, подобно солнцу аяющему за мракомъ;

10.

Кто въ часъ кончины съ непоколебимымъ разумомъ и утвер
дившись въ преданности погружается въ созерцаше, сосредото- 
чивъ жизненное дыхаше 3 * 5) въ средостенш между бровями,—тотъ 
достигаетъ Этого высшаго, Божественнаго Духа.

11.

Путь, который знатоками Веды объявленъ нерушимымъ, на 
который вступаютъ достипше самообладашя и освободивпйеся отъ 
страсти, стремлеше къ которому ведетъ къ праведности б), этотъ 
Путь объясню тебе вкратце.

0  К а у н т ея .
2) С ы н ъ  П р и тхы .
3) П р 1ем ъ  концентрации в ъ  1ог"Ь. Т ак 1я ж е  у к а за ш я  д а ю т ся  наш им и п р аво

славны м и п одв и ж н и к ам и .
5) Т. е . къ  П ути  п о д в и ж н и ч ест в а , Б р а х м а ч а р 1я.



Б Х А Г А В А Д Ъ - Г И Т а . 33

12.

Замкнувъ вс'Ь врата *), разумомъ сойдя въ сердце * 2), сосре- 
доточивъ жизненное дыхаше въ голов’Ь, погрузившись въ 1огу.

13.
Повторяя односложное Божественное слово „Аумъ“, думая 

обо Мн’Ь, кто такимъ образомъ покидаетъ свое тЬло, достигаетъ 
высшаго пути 3).

14.
Кто постоянно думаетъ обо Мн’Ь, не мысля ни о чемъ дру- 

гомъ, тотъ уравновешенный югъ, о Партха, легко достигаетъ Меня.

15.
Придя ко Мн’Ь, эти велиюя души 4) больше не возвращаются 

къ рожденно въ обители скорби, не—вечной; они достигли высшаго 
совершенства.

16.
М1ры, начиная съ м1ра Брахмы 5), являются и исчезаютъ, о 

Арджуна; но тотъ, кто пришелъ ко Мне, о сынъ Кунти, тотъ 
более не знаетъ рождешя.

17.
Кто знаетъ день Брахмы, дляшдйся тысячу в-Ьковъ, и ночь 

Яго, завершающуюся въ тысячу вековъ, тотъ знаетъ день и ночь.

18.
Изъ непроявленнаго рождается все проявленное при зачинанш 

дня; при наступленш ночи все растворяется въ непроявленномъ, 
имя которому То.

19.
Это множество существъ, снова и снова проявлявшихся, исче

заютъ при наступленш ночи; съ наступлешемъ дня они, помимо 
своей воли, являются, о Партха!

г) В р ата  т'Ьла— ор ган ы  ч у в ств ъ .
2) У еп и ск о п а  Ф ео ф а н а  в ст р е ч а е т с я  б у к в а л ь н о  т о  ж е  в ы р а ж е ш е  („ О ч и щ еш е  

С е р д ц а ”).

3) Э то  сл о в о  о зн а ч а е т ъ  т а к ж е  Ц е л ь .
4) М агатм а— в ели к ая  д у ш а . Т ак ъ  н а зы в а ю т ъ  на В о с т о к е  У ч и тел ей  и и х ъ  бл и -  

ж а й ш и х ъ  у ч ен и к о в ъ .
5) В с е  м1ры п р о я в л ен н ы е, д а ж е  в ы соч ай ип й  и зъ  в с е х ъ , и м е ю т ъ  л и ш ь в р е 

м ен н о е  б ь ш е .

3
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20.

Воистину, превыше этого непроявленнаго есть другое непро- 
я.вленное, вечное и нерушимое, въ то время какъ все сущее рас
падается.

21.

Это непроявленное именуется „Нерушимое". И Оно назы
вается Высшимъ Путемъ. Достигппе его больше не возвращаются. 
Это моя высочайшая обитель.

22.

Онъ высочайшШ Духъ, о Партха, достигается непоколебимой 
преданностью тому Единому, въ Которомъ пребываютъ всЪ суще
ства, и черезъ котораго все Это *) проявилось.

23.
ТЪ сроки, умирая въ которыхъ 1оги больше не возвращаются, 

а также тЪ сроки, умирая въ которыхъ 1оги возвращаются, ихъ 
Я объявлю теб’Ь, о князь Бхаратъ!

24.
Умирая при огн'Ь, при св’ЬгЬ дня, во время пребывающаго 

месяца, въ течете шести м’Ьсяцевъ л^тняго солнцестояшя * 2), юги, 
которые знаютъ Брахму, идутъ къ Брахм’Ь.

25.
Умирая въ дыму, въ ночное время, при ущерб-Ь месяца, при 

зимнемъ солнцестоянш 3), юги обр’Ьтаютъ лунный св'Ьтъ4) и воз
вращаются.

26.
Св'Ьту и Мраку уподобляются два в'Ьчныхъ пути М1ра; по 

одному идетъ тотъ, кто не возвращается, по другому шествуетъ 
тотъ, кто возвращается вновь.

*) „Э то"— в сел ен н а я , в ъ  п р о ти в о п о л о ж н о ст ь  „Т ом у", И ст о ч н и к у  в сег о .
2) Э ти  м е ся ц ы  и м ен у ю т ся  „ сЬ в ер н ы м ъ  п у тем ъ " .

3) Э ти м еся ц ы  и м ен у ю т ся  „ю ж н ы м ъ  п у тем ъ " .
4) Т. е . л у н н о е  или а ст р а л ь н о е  гЬ ло. П олуч и  в ъ  е г о , челов'Ькъ н е п р е м е н н о  

р о ж д а ет ся  в н ов ь .
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27.
Зная эти два пути, о Партха, югъ не впадаетъ въ смущеше. 

Будь же всегда твердъ въ юге, о Арджуна!

Все плоды заслугъ, которые Веды связываютъ съ жертво- 
приношешями, подвигами, а также милостынью, надъ вс'Ъмъ этимъ 
поднимается югъ, влад'Ъющш достигшимъ познашемъ. Онъ идетъ 
къ высочайшей и древнейшей Обители.

Такъ гласить VIII беседа славной Бхагавадъ-Гиты, именуемая 
1ога неразрушимаго Высочайшаго, В'Ъчнаго.

Перев. И. М. и А1Ьа.

Единый не им-Ьетъ ни формы, ни цвета, ни очерташя; Его можно 
определить Словомъ Истины.

Онъ несравнимъ, выше самаго высокаго, С ветъ  всего, Брама 
скрытый во всехъ сердцахъ, Его светъ  наполняетъ каждый провод- 
никъ.

Учен1емъ Гуру раскрылись алмазные ворота и взоръ въ нихъ 
устремился твердо и безстрашно.

Служа Гуру обретается истинное богатство; исполняя его слово, 
обретается истинная свобода.

Въ чистомъ воспр1емнике (сердце) можетъ жить только Правда. 
Редки чистые.

Всякая суть претворяется въ Божественной Сути.
Неизменный, нерожденный, несотворенный, Самосущш, неограни

ченный, неуклонный, да буду я отданъ въ жертву этой Чистой Истине!

28.

3*

(И зъ  Св. П исаш й С икх’овъ: см . стр. 3 ).
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Мелшя тревоги.
Ч . Л е д б и т е р ъ .

Астральное т'Ьло средняго человека представляетъ изъ себя 
грустный видъ для ясновидящаго. Рисунокъ въ статье „Видимый 
и невидимый челов'Ькъ", стр. 131, указываетъ, что астральное т'Ьло 
должно бы быть лишь отражешемъ красокъ ментальнаго,—при- 
знакъ того, что челов'Ькъ позволяетъ себе чувствовать только то, 
что ему разрешаешь его разумъ. Если же этого нельзя еще тре
бовать при настоящей стадш эволюцш, то рисунокъ на странице 
102 даетъ намъ подборъ цв'Ътовъ, изображающей астральное т'Ьло 
средняго человека въ состоянш сравнительнаго покоя: въ немъ 
мы найдемъ много отгЪнковъ, указывающихъ на нежелательный 
свойства, отъ которыхъ возможно скорее следуешь избавиться. 
Но все это уже мною разобрано въ моемъ труде, а теперь я хо- 
шЪлъ бы обратить внимаше читателя на другую сторону этого 
вопроса.

Я сказалъ, что рисунокъ показываетъ намъ видъ обычнаго 
не вполне развитого астральнаго тЬла въ состоянш сравнитель
наго покоя, но одно изъ многочисленныхъ золъ того, что мы 
условились называть цивилизащей,—это то, что редко какое либо 
изъ астральныхъ т”Ьлъ бываетъ въ состоянш даже и сравнитель
наго покоя. Само собой разумеется, что матер!я астральнаго тела 
находится въ непрестанной вибрацш и каждый изъ цветовъ ри
сунка указываетъ на различную степень быстроты вибрацш, но 
въ этомъ движенш необходимъ известный порядокъ и известныя 
границы. Более развитой человекъ (стр. 131) имеетъ 5 степеней 
быстроты вибрацш, тогда какъ обыкновенный имеетъ ихъ не 
менее девяти съ примесью вдобавокъ изменяющихся оттенковъ. 
Ясно, что это уже не такъ хорошо. Но у большинства людей За-
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пада д'Ьло обстоитъ значительно хуже. Иметь 9 вибрацш одно
временной скорости—уже достаточно плохо, но въ астральномъ 
теле многихъ мужчинъ и женщинъ можно легко проследить до 
(50) пятидесяти и даже до ста (100) вибрацш. Астральное гЬло 
должно бы было иметь несколько определенныхъ подразделений, 
каждое со своимъ нормальнымъ движешемъ, тогда какъ оно раз
бивается на множество мелкихъ водоворотовъ и обратныхъ тече- 
нш, борющихся другъ съ другомъ въ безумномъ безпорядке. Все 
это последств1я мелкихъ, ненужныхъ волненш и тревогъ, и среднш 
человекъ Запада состоитъ изъ сплошной массы вихрей: онъ взвол- 
нованъ однимъ, онъ раздосадованъ другимъ, онъ опасается третьяго, 
и такъ далее; вся его жизнь наполнена пошлыми, маленькими 
треволнешями, и вся его сила разменивается на эти мелочи. Дей
ствительное большое волнеше—доброе ли, дурное ли,—охваты- 
ваетъ все астральное тело и на время приводитъ его всецело къ 
однородной вибрацш. Но мелюя тревоги производятъ мелюе вихри 
или центры местныхъ волнешй, долго длящихся. Астральное тело, 
имеющее по 50 вибращй одновременно, представляетъ изъ себя 
пятно на кругозоре и нарушаетъ покой окружающихъ его; это 
предметъ не только не красивый, но онъ представляетъ собой 
положительно нечто чрезвычайно непр1ятное. Можно сравнить 
такое астральное тело съ физическимъ, страдающимъ особенно 
тяжелой формой Виттовой пляски, при которой все мышцы дер
гаются одновременно въ различныхъ направлешяхъ. Чтобы сде
лать это сравнеше хоть отчасти пригоднымъ, мы должны доба
вить, что болезнь эта заразительна, и что каждаго видящаго ея 
несчастныя последстая охватываетъ неудержимое стремлеше по- 
дражашя. Безпорядочный видъ этого ужасающаго хаоса произво
дить тяжелое и разстраивающее впечатлеше на всехъ прибли
жающихся къ нему чувствительныхъ людей и заражаетъ ихъ 
астральный тела, передавая имъ болезненныя ощущешя тревоги 
и безпокойства. Пока еще лишь немнопе выработали способность 
видеть так1я явлешя; большая часть смутно ощущаютъ что-то 
непр1ятное при приближенш своемъ къ кому нибудь изъ такихъ 
суетливыхъ и тревожныхъ субъектовъ. Возможно, что большин
ство не чувствуетъ ничего определеннаго въ моментъ встречи, 
но некоторое время спустя они вероятно будутъ удивлены, чув
ствуя необъяснимую усталость. Заметно ли это сразу или впослед- 
ств1и—это все равно. Результатъ на лицо—вредъ нанесенъ. Лица 
достаточно безразсудныя, чтобы позволить себе стать въ ташя 
услов1я, приносятъ большой вредъ многимъ, но больше всего—
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лично себе. Очень часто постоянный астральный разладь реаги- 
руетъ посредствомъ эфира на плотный физическш проводникъ и 
производить всевозможные нервные безпорядки. Почти все нер
вный болезни являются прямыми посл'Ъдстями ненужныхъ тре- 
вогъ и волнешй; оне исчезли бы быстро, если бы больной ум'Ьлъ 
держать въ покое свои проводники и обладалъ бы душевнымъ 
миромъ. Но даже и въ томъ случай, когда сильное физическое 
тело имеешь способность сопротивляться этому постоянному раз- 
драженш астральнаго,—вл1яше посл'Ьдняго въ его сфере не мен'Ье 
пагубно. Эти крошечные центры воспалешя, которые такимъ обра- 
зомъ покрываютъ все астральное шЬло, представляютъ для по
сл'Ьдняго то же, что чирш для физическаго. Не только они сами— 
причины остраго недомогашя, болезненный места, малейшее при- 
косновеше къ которымъ производить сильнейшую боль,—но они 
вместе съ темь и слабыя места, чрезъ который жизненные соки 
истекаютъ и черезъ которые всевозможныя отравы попадаютъ въ 
кровь. Человекъ, астральное тело котораго находится въ такихъ 
услов1яхъ, не имеетъ возможности противостоять никакому встреч
ному дурному ВЛ1ЯН1Ю, и вместе съ темъ неспособенъ къ воспрь 
ят1ю благотворнаго. Силы вытекаютъ черезъ эти открытыя язвы, 
въ то же время всевозможныя болезнетвориыя начала находятъ 
себе черезъ нихъ доступъ. Человекъ не пользуется своимъ 
астральнымъ теломъ, какъ чемъ то целымъ, не властвуетъ надъ 
нимъ, но позволяетъ этому телу распадаться на множество от- 
дельныхъ центровъ и подпадаетъ подъ его власть. Его мелюя 
тревоги и досады внедряются и устанавливаютъ надъ нимъ свое 
господство до техъ поръ, пока не превращаются въ полчище де- 
моновъ, которые завладеваютъ человЬкомъ настолько, что онъ 
уже не можетъ отъ нихъ избавиться. Это грустное состоите. Какъ 
человеку, попавшему въ такое положеше, избежать его, какъ ему 
выйти изъ него? На оба вопроса одинъ ответь: пускай онъ на
учится не тревожиться, не бояться и не досадовать. Пускай онъ 
съ умеетъ убедить себя въ ничтожности всехъ этихъ личныхъ при- 
чинъ, который затмили такимъ огромнымъ миражемъ его гори- 
зонтъ. Пускай онъ обдумаетъ: чемъ окажутся оне, если онъ огля
нется на нихъ изъ своей будущей жизни, или хотя бы только 
летъ 20 спустя. Пускай человекъ прочувствуетъ всемъ своимъ 
сердцемъ слова мудрости: „Ничто не стоить слишкомъ много, а 
многое не стоить ничего". То, что самъ человекъ делаетъ, гово
рить или думаетъ, важно для него, такъ какъ вырабатываетъ его 
будущее. То, что говорятъ, делаютъ или думаютъ друпе,—не
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им'Ьетъ для него решительно никакого значешя. Пускай человекъ 
отвлечетъ себя отъ вс^хъ этихъ мелкихъ ежедневныхъ болезнен- 
ныхъ уколовъ и просто откажется тревожиться изъ за нихъ. 
Сначала на это потребуется много твердой решимости, такъ какъ 
необходимо усил1е, чтобы победить прочно укоренившуюся дур
ную привычку. Окажется, что умъ будетъ то и дело нашепты
вать: „М-съ X. дурно обо мне говорила, можетъ быть и сейчасъ 
она это делаетъ, можетъ быть друпе поверять этому, это можетъ 
мне повредить“, и такъ далее до безконечности. Но онъ долженъ 
ответить: „Мне все равно, что говорить X., хотя мне грустно, 
что несчастная создаетъ себе такую плохую Карму. Я положи
тельно отказываюсь думать о ней и вообще обо всемъ этомъ; 
мне нужно делать свое дело и некогда разстраиваться на пустыя 
сплетни“. Случается, что предчувств1я грядущихъ бедъ постоянно 
врываются въ его мысли: „Быть можетъ въ будущемъ году я 
потеряю свое положеше, быть можетъ я буду въ нужде, быть 
можетъ я буду несостоятельнымъ, быть можетъ потеряю распо- 
ложеше кого либо изъ моихъ друзей". Все это должно быть 
встречено съ твердостью. Быть можетъ все это и случится, а мо
жетъ быть и нетъ, безполезно пытаться перейти черезъ мостъ 
раньше, чемъ дойдешь до него. Я долженъ принять все необхо
димый предосторожности, а затемъ отказаться дальше объ этомъ 
думать. Безпокойство не предотвратить того, что должно слу
читься, но отниметъ силу для встречи беды. Поэтому я отказы
ваюсь безпокоиться и отворачиваюсь отъ всего этого.

Другая, очень распространенная форма тревоги, ведущая къ 
очень серьезнымъ последств1ямъ,—это безум1е, заставляющее насъ 
обижаться на поступки или слова другихъ лицъ. Казалось бы, что 
самый обыкновенный здравый смыслъ долженъ бы былъ спасать 
человека отъ такой ошибки, а между темъ число техъ, которые 
ее действительно избегаютъ,—очень не велико. Достаточно намъ 
взгляГнуть безпристрастно на дело и мы поймемъ, что то, что 
другой сказалъ или сделалъ, въ сущности не можетъ иметь для 
насъ значешя. Если онъ сказалъ что нибудь оскорбительное, то 
въ девяти случаяхъ изъ десяти онъ не хотелъ насъ обидеть. 
Зачемъ же мы позволили себе быть разстроенными по этому по
воду? Даже въ техъ редкихъ случаяхъ, когда замечаше было 
умышленно грубо и злобно, когда человекъ сказалъ обдуманно 
что нибудь такое, чтобы оскорбить другого, будетъ въ высшей 
степени неразумнымъ огорчаться этимъ. Если человекъ имелъ 
дурное намереше въ томъ, что онъ говорилъ, онъ достоинъ со-
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жалешя, такъ какъ мы знаемъ, что по закону Божественной спра
ведливости онъ конечно пострадаетъ за свое неразум1е. То, что 
онъ сказалъ, не должно никакимъ образомъ насъ затрагивать, ибо 
все это не им'Ъетъ никакихъ посл'Ьдствш.

Раздраженное слово не можетъ оскорбить насъ иначе, какъ 
если мы сами захотимъ принять его и сами оскорбимъ себя, раз
думывая надъ нимъ и позволяя себе испытывать бол'Ъзненныя 
ощущешя. Что значатъ для насъ слова другого, какъ могутъ они 
нарушить нашъ покой? Ведь это просто вибращя атмосферы; 
если бы мы ихъ не слышали, или бы о нихъ не узнали, то разве 
бы они могли насъ огорчить? Конечно шЬть,—следовательно не 
слова насъ огорчили, а тотъ фактъ, что мы ихъ услыхали. По
этому, если мы позволяемъ себе заботиться о произнесенныхъ 
человекомъ словахъ, то мы сами ответственны за безпокойство, 
произведенное въ нашихъ астральныхъ телахъ. Человекъ не при- 
чинилъ намъ и не можетъ причинить вреда; если мы чувствуемъ 
зло и оскорблеше, который несутъ намъ съ собою множество му- 
ченш,—мы должны за это благодарить самихъ себя. Если безпо
койство нашего астральнаго тела произошло подъ вл1яшемъ словъ, 
кемъ-либо произнесенныхъ, то это только потому, что мы до сихъ 
поръ не имеемъ власти надъ этими телами. Мы до сихъ поръ 
еще не выработали того спокойетя, которое делаетъ насъ спо
собными смотреть на все съ высоты Духа, итти своимъ путемъ 
и заниматься своимъ деломъ, не обращая ни малейшаго внимашя 
на вздорныя или завистливыя замечашя, делаемыя на нашъ счетъ 
другими людьми.

Иная причина страдания менее зависитъ отъ личной инищ- 
ативы и потому менее предосудительна, но за то не менее вредна 
для прогресса,—это привычка безпокоиться о пустякахъ, слиш- 
комъ много обращать внимашя на мелочи, будь то на службе, 
или въ домашнемъ хозяйстве. Конечно мелочи требуютъ внимашя. 
Необходимо, чтобы всякое дело, всякое хозяйство велось въ 
порядке, чтобы все делалось пунктуально и аккуратно, но сред- 
ствомъ къ достижешю такого порядка является создаше въ душе 
своей высокаго идеала и постоянное къ нему стремлеше, а не 
раздражеше всехъ окружающихъ безпрестанными ненужными за- 
мечашями. Несчастный человекъ, страдающш такой наклонностью, 
обязанъ немедленно начать борьбу съ собою, такъ какъ иначе, 
до техъ поръ пока онъ не одержитъ победы,—онъ будетъ всюду 
силой, несущей съ собою разъединеше, а не миръ,'и такимъ об
разомъ работа его будетъ плохой помощью на земле. Симптомы
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этой бол'Ъзни нисколько иные, ч'Ьмъ симптомы бол'Ъзни, вызванной 
личнымъ мучительствомъ. Въ посл'Ъднемъ случай на астральномъ 
т'Ьл'Ь мен'Ъе карбункулярныхъ чир1евъ, но безпрестанное дрожаше; 
безпокойство такого астральнаго гЪла также нарушаютъ гармошю 
вс'Ьхъ окружающихъ, также м'Ъшаютъ-счастью и самосовершен- 
ствовашю суетливой личности.

Челов'Ъкъ долженъ научиться быть господиномъ своего ума 
и своихъ чувствъ и долженъ старательно отбрасывать всЪ мысли 
и ощущешя, которыя его „высшее Я“ не одобряетъ. Хаосъ мел- 
кихъ чувствъ не достоинъ разумнаго существа. Въ высшей сте
пени безразсудно, если Челов'Ъкъ—лучъ Божественнаго св'Ъта, по- 
зволяетъ себ'Ь подпадать подъ вл1яшя своихъ элементальныхъ же- 
ланш, которыя не прошли даже еще и минеральнаго царства. Я 
уже сказалъ, что такой астральный безпорядокъ часто вреденъ 
для физическаго здоровья, но онъ бол'Ъе ч'Ьмъ вреденъ—онъ па- 
губенъ для прогресса, для движешя по Пути. Одинъ изъ первыхъ 
уроковъ, который необходимо выучить, вступая на Путь,—это 
полнейшее самообладаше, и первымъ шагомъ къ нему является 
достижеше полнаго отсутств1я тревоги. Сначала по привычк'Ь 
матер!я астральнаго гЪла будетъ еще продолжать образовывать 
ненужные вихри, но Челов'Ъкъ долженъ настойчиво стараться 
овладеть ими и установить ту правильность и ритмичность 
вибрацш, котррую онъ, какъ духовное Е§о, долженъ обр'Ъсти. 
Челов^къ долженъ всец'Ъло быть исполненъ Божественной Лю
бовью, которая должна излучаться изъ него по вс'Ьмъ направле- 
шямъ и проявлять себя въ любви къ ближнимъ. И тогда не оста
нется бол'Ъе м'Ъста для нежелательныхъ вибрацш; у него не оста
нется времени на личныя заботы. Вся его жизнь будетъ запол
нена служешемъ Логосу, стремлешемъ помочь эволющи М1ра. Для 
того, чтобы достигнуть настоящаго совершенства, сд'Ълать настоя
щее д'Ъло, челов^къ долженъ отвернуться отъ всего мелкаго и 
стараться достигнуть Высшаго; онъ долженъ мысленно уйти изъ 
нашего М1ра въ иной М1ръ, онъ долженъ уйти изъ М1ра волненш 
въ м!ръ покоя и полнаго самосознашя.

Перев. Эссель.



Общеше съ мзромъ ду^совъ.
Д-ръ Ф ранцъ Гартманъ.

П е р е в о д ъ  съ  н Ъ м ец к аго Д . С т р а н д  е н а.

I.
Теория и опытъ.

„ Ч ел ов ’Ькъ, н е  за б ы в а й , что у  

т в о е й  д у ш и  ест ь  кры лья

Законы, действие которыхъ мы наблюдаемъ во внешней ви
димой природе, коренятся въ мире духовномъ и производятъ 
какъ въ этомъ мире, такъ и въ природе, действия аналогичныя. 
Подобно тому, какъ маятникъ, закончивши колебание въ одну 
сторону, загЬмъ уклоняется въ противоположную, пока въ конце 
концовъ не остановится, занявши среднее положение, точно такъ, 
же и человечество постоянно колеблется между невернемъ и суе- 
верпемъ; и оно не успокоится до тЬхъ поръ, пока черезъ само
познание не достигнетъ познания истины. Господство грубаго 
суеверия въ средние века, ознаменовавшееся процессами противъ 
колдуний и кострами инквизиции, сменилось перподомъ поваль- 
наго отрицания, слепого материализма; а когда этотъ последний 
достигъ своего зенита, на смену ему излился на землю потокъ 
спиритизма, въ известномъ отношении несущий съ собой нрав
ственную заразу. Спиритизмъ доразвился уже до степени науки, 
которая, однако, еще не обладаетъ основой всякаго истиннаго 
знания, а именно, познанйемъ техъ причинъ, изъ которыхъ про- 
истекаютъ спиритическйя явления, поскольку они неподдельны. А 
пока не познаны непосредственно эти причины, сущность спири- 
тическихъ явлений не будетъ вполне ясна, и будетъ оставаться 
место сомненйямъ, сколько бы ни строили догадокъ на основании 
чисто внешняго наблюдения этихъ явлений.
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Мы ни мало не оспариваемъ законности существовашя спи
ритизма. Онъ—ничто иное, какъ естественная наука, изучеше ко
торой доступно гЪмъ, кто обладаетъ необходимой подготовкой 
и опытомъ. Но для людей неподготовленныхъ онъ таитъ въ себе 
болышя опасности, о чемъ свидетельствуем множество погиб- 
шихъ благодаря занят1ямъ спиритизмомъ людей, слабовольныхъ 
мед1умовъ, лицъ, сделавшихся преступниками и одержимыми. 
Когда челов^къ, изучивпий хим1ю и знающш свойства гЬхъ ве- 
ществъ, съ которыми ему приходится иметь дело, производить 
опыты въ своей лабораторш, то онъ не подвергается особой 
опасности; но когда человекъ несведз^щш оперируетъ наугадъ 
со взрывчатыми веществами, то онъ можетъ наделать немало 
вреда и себе и другимъ. Точно такъ же обстоитъ дело и со спи
ритическими экспериментами. Тотъ, кто знаетъ силы, вл1яше ко- 
торыхъ при этомъ проявляется, и обладаетъ властью надъ этими 
силами, тотъ будетъ знать, какъ ему надо поступать въ гЬхъ или 
иныхъ случаяхъ, если только онъ вообще найдетъ, что стоитъ 
заниматься подобными экспериментами'. Но несведущему дил- 
летанту въ этой области угрожаютъ опасности еще гораздо бо
лее серьезный, чемъ при химическихъ опытахъ. При последнихъ 
ставится на карту лишь физическая жизнь; тогда какъ при заня- 
Т1яхъ спиритизмомъ неосторожному экспериментатору угрожаетъ 
потеря разсудка и свободы воли или нечто еще худшее: ужасная 
перспектива вступлешя на путь „черной магш“. Ибо скотсюя и 
бесовсюя вл1ян1я астральнаго М1ра стоятъ гораздо ближе къ сред
нему человеку, чемъ вл1яшя, исходящ1Я отъ обитателей М1ра не- 
беснаго; а тотъ, кто открываетъ доступъ такимъ дурнымъ силамъ, 
не будучи въ состоянш подчинить ихъ себе, тотъ въ конце кон- 
цовъ, самъ подпадаетъ ихъ господству. Ему тогда уже не изба
виться отъ вызванныхъ имъ духовъ.

Назначеше человека, какъ царя м1роздашя,—п р авд авъ то м ъ , 
чтобы прюбрести познаше всего творенья и всехъ сферъ космоса. 
Но когда онъ пускается въ область невидимаго, онъ долженъ 
уметь владеть собой и не поддаваться неизвестно откуда исхо- 
дящимъ вл1яшямъ, а темъ более не позволять имъ вполне овла
деть собой, хотя бы таше духи.и являлись подъ маской ангеловъ 
и держали благочестивый речи—что способенъ проделывать ведь 
и любой комед1антъ. Ближайшая къ намъ область „сверхчув- 
ственнаго м1ра“—царство сновъ и фантазш, самообмана и лжи, и 
она посещается всего чаще мечтателями, фантазерами и лжецами, 
которыхъ съ распростертыми объятм и  встречаютъ родственныя
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имъ по духу существа, обитаюшдя въ этой области. Подобно 
тому, какъ солнце, оставаясь неподвижнымъ на небе, изливаетъ 
во вс'Ь стороны свои светоносные лучи, проникаюнце всюду, 
даже въ мрачныя пропасти земли, такъ и человекъ долженъ былъ 
бы незыблемо утвердиться въ мудрости, простирая въ то же 
время свои духовный способности воспр1ят1я и въ высоты небесъ 
и въ преисподнюю земли, чтобы постигнуть тайны Божества и 
природы.

Лишь тотъ, кто позналъ свой собственный духъ и овладелъ 
его силами, можетъ познать и подчинить себе другихъ духовъ. 
Самопознаше и искусство владеть собой идутъ здесь рука объ руку. 
Они взаимно обусловливаютъ другъ друга; одно вытекаетъ изъ 
другого. Лишь тотъ, кто самъ поднимается на вершину горы, 
можетъ дышать чистымъ горнымъ воздухомъ и наслаждаться 
открывающимся передъ его взорами видомъ. Чемъ выше онъ 
поднимается и чемъ прочнее онъ обосновывается на этой горной 
высоте, темъ более онъ чувствуетъ себя тамъ, какъ дома, темъ 
более онъ господствуетъ надъ всемъ, что лежитъ ниже его. Тотъ 
же, кто остается среди толкотни мятущейся толпы, тотъ самъ пред- 
ставляетъ собой часть этой толпы, и она будетъ теснить его. 
Лишь свободный человекъ обладаетъ преимуществомъ наслаж
даться свободнымъ кругозоромъ, какъ въ м1ре духовномъ, такъ 
и въ М1ре матер1альномъ; но большинство людей связаны своими 
себялюбивыми желашями и потому несвободны.

„Крайности сходятся", какъ гласитъ старинная пословица. 
Нередко самый мелочной, черствый эгоизмъ уживается рядомъ 
съ разнузданнымъ фантазерствомъ въ области релипозной. Вели
чайшую порочность и алчность нередко можно встретить у техъ, 
чья фантаз1я усиленно занята сверчувственными предметами. Изъ 
болезненныхъ состояшй души проистекаютъ нездоровый духовныя 
течешя и всячесюя уродливыя явлешя. Многихъ гонятъ въ объ
я т  нездороваго мистицизма неспокойная совесть и страхъ передъ 
смертью. Нравственно изувеченные, мучимые дурными страстями, 
люди ищутъ спасенья у духовъ, надувающихъ ихъ, и такимъ обра- 
зомъ становятся добычей злыхъ силъ. Противоестественное и 
сверхъестественное близко соприкасаются другъ съ другомъ. Тотъ, 
кто не остался вернымъ своей истинной человеческой природе и 
въ то же время ищетъ того, что выше его природы, легко укло
няется въ сторону противоестественнаго. Онъ подобенъ ослеп
нувшей птице, которая въ поискахъ своего гнезда летаетъ то 
надъ нимъ, то ниже его, и въ конце концовъ, истощенная, летитъ
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стремглавъ въ пропасть. Челов'Ькъ, покинувшш незыблемую скалу 
духовной веры, не можетъ найти въ себе никакой иной прочной 
точки опоры. Таюе люди ищутъ угЬшешя во вн'Ьшнихъ вещахъ, 
обращаются къ „духамъ", которые дурачатъ ихъ. Всяюя внешшя 
утешешя—лишь способы одурманивать себя; они могутъ на мгно- 
веше притупить чувствительность, но не изл'Ьчиваютъ болезни, а 
скорее лишь еще более ослабляютъ того, кто прибегаетъ къ 
нимъ.

Многихъ завлекаетъ въ темный лабиринтъ спиритизма и 
оккультизма непреодолимое стремлеше удовлетворить свое любо
пытство. Но таюе люди бываютъ не въ состоянш выбраться изъ 
этого лабиринта, потому что въ этомъ м1р'Ь сновъ и иллюзш имъ 
не светить путеводная звезда истины. Они стараются осветить 
тайны Божества тусклымъ свЪтомъ челов^ческаго разсудка, этого 
порождешя земли, забывая, что лишь духъ Божш въ человеке 
можетъ „проницать глубины Бож1я “. Не можетъ быть познашя 
истины, тамъ где н'Ьтъ Духа истины, святого Духа, который есть 
Духъ истиннаго самопознашя и свободенъ отъ всякой алчности и 
тщеслав1я. Поденщикъ, который, не думая о самомъ себ'Ъ, испол- 
няетъ свои обязанности чисто изъ любви къ делу, порученному 
ему, стоитъ ближе къ истинному познашю, ч-Ъмъ исполненный 
горделиваго самомнешя „философъ", который поглощенъ всецело 
желашемъ увеличить свою эрудицда или стремлешемъ добиться 
известности. До т±хъ поръ, пока святой духъ безкорыстной любви 
не оживетъ къ нашемъ сердце и не просветить нашъ умъ, мы 
не можемъ подняться къ высшей области духовнаго М1ра, где 
обитаютъ чистые духи, тогда какъ преисподняя*) населена лишь 
нечистыми существами, обитателями ночной области заблуждешй 
и лжи.

Мнопе предаются тому, что они называютъ „религ1ей“, словно 
спорту или развлечешю и потому не могутъ достигнуть истин
наго познашя; ибо мудрость желаетъ быть единственнымъ власте- 
линомъ въ сердц’Ъ человека. Софисты, торгаши и фарисеи должны 
быть изгнаны изъ святилища человеческой души, чтобы въ немъ 
могъ вспыхнуть светъ истины. Въ Писанш сказано, что удобнее 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому**) войти 
въ Царство Бож1е. „Где будетъ трупъ, тамъ соберутся орлы“.

' *) П о д р о б н о с т и  о б ъ  эт и х ъ  о б л а ст я х ъ  читатель н а й д ет ъ  в ъ  со ч и н е н ш  А р т у р а  
В е б е р а  ^ е  В е ч у и ззЬ еш зга с Ъ е  1Ш \УеИ:а11“ .

**) Т. е . ч е л о в е к у , всл-Ьдств1е св о ей  ал ч ности  п р и в я за н н о м у  къ с в о е м у  лич 
н о м у  и м у щ ест в у .
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Куда человека влекутъ его страстныя желанья, тамъ и живетъ его 
сердце. Къ чему онъ стремится, къ тому онъ и привязанъ. Тотъ, 
кто желаетъ подняться на вершины духа и познакомиться съ ихъ 
обитателями, тотъ долженъ освободиться отъ тяжестей, м'Ъшаю- 
щихъ ему, и сбросить съ себя цепи, приковываюпця его ко всему 
низменному. Что толку въ томъ, что мы будемъ проявлять боль
шую эрудищю, разсуждая о небесномъ, когда мы еще не высво
бодились изъ болота чувственности и матер1альности, въ которомъ 
мы погрязли. Наши теории не принесутъ намъ особбй пользы 
после нашей смерти. Въ настоящую минуты, пока день нашей 
жизни еще не пришелъ къ концу, жизнь даетъ намъ силу, нужную 
для нашего подъема.

Подъемъ этотъ заключается не въ горделивомъ самомн'Ънш, 
заставляющемъ вообразить себя сверхчелов'Ъкомъ и ставить себя 
выше другихъ людей, а въ переростанш себялюб1я и самомн'Ъшя, 
ставящаго выше всего личный интересъ,—въ духовномъ росте, при 
которомъ челов'Ъкъ ни на минуту не покидаетъ твердой почвы 
своихъ земныхъ обязанностей. Дубъ коренится въ земле и изъ 
нея извлекаетъ свою силу. Благодаря этому онъ растетъ и прости- 
раетъ свои ветви къ нему. Фантазеръ же, ищущш своего спасешя 
подъ облаками или въ пустопорожнемъ м1ре, живетъ какъ бы во 
сне. Онъ теряетъ твердую почву подъ ногами, а вместе съ гЬмъ 
утрачиваетъ и свои силы. Изъ этого рода людей рекрутируется 
множество спиритовъ, живущихъ и умирающихъ въ райскихъ са- 
дахъ ихъ собственной фантазш, которые могутъ удовлетворять 
лишь людей неразумныхъ. Это люди, которые, потерявши ту 
твердую почву, которая обретается въ насъ самихъ, думаютъ 
найти опору въ царстве духовъ и цепляются за всякую соломинку, 
которую имъ протягиваетъ шаловливый бесенокъ. Не въ томъ 
заключается духовный прогрессъ, что человекъ бросаетъ все ма- 
тер1альное и витаетъ своей фантаз1ей въ идеальномъ, а въ томъ, 
что онъ находитъ свое истинное я, оставаясь въ М1ре матерш, 
развивается въ этомъ м1ре и осуществляетъ идеальное въ самомъ 
себе.

Первымъ средствомъ для достижешя этого служитъ истин
ное учете, но, помимо осуществлешя въ жизни, оно не имеетъ 
никакого практическаго значешя и даже можетъ повлечь за собой 
болышя опасности; ибо вместе съ ростомъ знашя растетъ и от
ветственность человека. Если онъ знаетъ, въ чемъ добро, и • въ 
то же время все-таки не желаетъ оставить зла, то онъ вступаетъ 
на путь, ведуццй въ адъ. Тогда уже нельзя более сказать: „Отче!
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прости имъ, ибо не знаютъ, что д'клаютъ". Тогда это злое, что 
человекъ посЬялъ, ему придется самому пожать. Въ одномъ го- 
ломъ знанш еще мало толка. Знаше безъ любви не дастъ удо- 
влетворешя. Чуждый любви разсудокъ—порождеше мгра мате- 
р1альнаго; онъ тягот^етъ къ нему и увлекаетъ душу человека 
внизъ, къ вещественному. Истинное же познаше не отделено отъ 
Бога; оно исходить отъ Бога и возвращаетъ насъ къ Нему.

Учешя, переданный намъ Е. П. Блавагской, разоряли немало 
заблуждешй и сделали более доступными для разсудочнаго пони- 
машя мнопя духовныя истины. Они позволяютъ намъ прюбр'Ьсти 
некоторое теоретическое пош те о различныхъ областяхъ духов- 
наго М1ра и объ ихъ обитателяхъ. Въ учешяхъ этихъ содержится 
величественнейшая философ1я, когда-либо возвещавшаяся м1ру, 
философ1я обладающая силой просветить и облагородить людей. 
Но преждевременное обнародоваше тайнъ эзотерическаго учешя, 
предназначавшихся лишь для посвященныхъ, т. е. для людей, 
обладающихъ достаточной чистотой настроешя и духовной зре
лостью, чтобы надлежащимъ образомъ усвоить эти учешя, подало 
поводъ къ целому ряду недоразуменш и открыло ворота не 
только суевер1ю, но и черной магш.

Когда дождь падаетъ на невозделанную ниву, то на ней 
выростаютъ одне лишь сорныя травы. Светъ истины самъ по 
себе никому не приносить вреда; но этотъ последшй происте- 
каетъ изъ невернаго понимания истины. Какъ изогнутое зеркало 
отражаетъ все въ искаженномъ, карикатурномъ виде, такъ и 
истина искажается, отражаясь въ извращенной душе. Лекарство 
можетъ подействовать какъ ядъ, если оно неразумно применяется. 
Есть немало людей, стремящихся овладеть божественными 
силами, съ той целью, чтобы использовать ихъ для достижешя 
низменныхъ целей. Подобныя попытки таятъ въ себе величай
шую опасность; ибо тотъ, кто, не будучи способенъ возвыситься 
до божественнаго, пытается низвести его до своего низменнаго 
уровня, тотъ оскверняетъ святыню и темъ самымъ принижаетъ 
самого себя. Тотъ, кто прюбретаетъ магичесюя силы и пользуется 
ими во зло, тотъ самъ обрекаетъ себя на погибель.

Такъ какъ человекъ можетъ общаться съ духами лишь ду
ховно, то для такого общешя ему необходимо самому одухо
твориться, а первымъ шагомъ въ этомъ направленш является 
очищеше, т. е. преодолеше всехъ своихъ злыхъ наклонностей и 
вожделешй. Какъ можетъ человекъ господствовать надъ духами, 
обитающими въ иныхъ сферахъ, если онъ не въ состоянш еще
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овладеть и гЬми духами, которые обитаютъ въ немъ самомъ? 
Только тотъ настоящш спиритъ, кто владЪегь самимъ собой и 
господствуетъ надъ духами, а не тотъ, кто является лишь без
вольной куклой и игралищемъ въ рукахъ этихъ духовъ. Таковъ 
уже законъ, господствующий во всей природе, что лишь путемъ 
преодол'Ьшя низшаго можно достигнуть высшаго. Цв'Ьтокъ лотоса 
подымается надъ водой, чтобы наслаждаться солнечнымъ св'Ьтомъ 
и свежестью воздуха; точно такъ же и тотъ, кто хочетъ дышать 
эфиромъ небесъ, долженъ возвыситься надъ болотомъ всякой 
низменной обыденщины. Для того, кто сознаетъ себя гражда- 
ниномъ царства небеснаго, общеше съ высшими духами не только 
мыслимо и возможно, но и является повседневнымъ фактомъ.

II.

Духовное общеше между живыми.

„Дв'Ъ д у ш и — и о д н а  л и ш ь мы сль; два  
с е р д ц а —-н о  бь ю тся  о н и  в ъ  у н и с о н ъ “.

Всякое общеше между людьми им-Ьетъ духовную основу; 
вн'Ьшшя средства служатъ лишь для облегчешя духовнаго общешя. 
Духъ есть сознаше. Помимо духа не могло бы доходить до на
шего сознашя никакое сближеше съ гЪмъ, что вне насъ. Мы 
живемъ въ объективномъ м1р,Ъ и окружены предметами, о кото- 
рыхъ мы знаемъ лишь то, что доходитъ до нашего сознашя. 
Следовательно известный намъ М1ръ есть въ действительности 
м1ръ субъективный—или созданный нами самими, или непроиз
вольно возникнувппй въ нашемъ воображенш. При помощи на
шего разсудка, функцюнирующаго черезъ посредство мозга, мы 
не можемъ узнать ничего о духовной жизни даже нашихъ наиболее 
близкихъ знакомыхъ и друзей; мы знаемъ лишь впечатлешя, до- 
ходящ1я до насъ, при помощи нашихъ органовъ чувствъ и вос
принимаемый нами. Изъ этихъ впечатлешй мы составляемъ себе 
представлеше о томъ или иномъ лице и о его качествахъ—пред- 
ставлеше, часто совершенно не соответствующее действитель
ности. Въ этомъ не разъ приходилось убеждаться всякому, кому 
случалось разочароваться въ своихъ ожидашяхъ, благодаря тому, 
что онъ составилъ себе о комъ-нибудь черезчуръ идеализирован
ное представлеше. Мы говорили: „Эта особа красива". Выражаясь 
более философски, следовало бы сказать: „Впечатлеше, которое
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я получаю отъ этой особы, красиво". Въ сущности говоря, мы 
любимъ не самое данное лицо, а образъ его, живущШ въ нашей 
дуитЬ, и мы переносимъ свою любовь и на внушит намъ объ- 
ектъ, на самую данную личность.

Все внешнее есть лишь видимость; представлеше отд'Ъляетъ 
отъ насъ объектъ, любовь же проникаетъ и соединяетъ. Не те
лесное сближеше, а душевная гармошя связываетъ людей и при
водить ихъ другъ къ другу. Физическое разстояше при этомъ не 
играетъ никакой роли. Часто можно более любить человека, когда 
онъ далеко отъ насъ, чемъ когда мы съ нимъ видимся; потому 
что, когда мы разлучены съ нимъ, мы имеемъ о немъ лишь иде
альное представлеше, тогда какъ при физическомъ сближенш съ 
нимъ могутъ получиться впечатлешя, нарушаюиця чистоту и силу 
нашего чувства. Мы не думаемъ о недостаткахъ отсутствующаго 
лица, которое мы любимъ; но когда мы находимся въ его обществе, 
то его недостатки сами навязываются на то, чтобы мы обратили 
на нихъ внимаше. Два человека могутъ быть пространственно от
делены другъ отъ друга тысячами миль, и все же у нихъ можетъ 
быть одно сердце и одна душа, такъ тесно будутъ они связаны 
другъ съ другомъ духовно; друпе же могутъ быть мужемъ и же
ной и все же быть безконечно далекими и чуждыми другъ другу. 
Чисто внешшя связи не имеютъ длящейся ценности; но те, кто 
связаны другъ съ другомъ душевной связью, те соединены Богомъ 
навеки, и сама смерть не въ силахъ разлучить ихъ.

Бездушное общеше между людьми напоминаетъ пляску мерт- 
вецовъ. Блестяшде балы и вечера, на которыхъ все расчитано лишь 
для видимости, не доставляютъ мыслящему человеку длящагося 
удовлетворешя. Пустая болтовня не привлекаетъ его, а, наоборотъ, 
отталкиваетъ. Способность речи дана людямъ для того, чтобы 
они могли достигнуть взаимнаго понимашя. Но тамъ, где нетъ 
духовной гармонш, тамъ не можетъ быть достигнуто взаимное 
понимаше хотя бы и при помощи множества словъ; тамъ же, где 
царитъ полное единомысл1е, можетъ и вовсе не быть надобности 
въ словахъ: тамъ бываетъ иногда достаточно одного лишь взгляда, 
пожатья руки и даже одной лишь мысли. Внешняя речь есть лишь 
вспомогательное средство для установлешя мысленнаго соглас1я. 
Со временемъ, когда мы будемъ более одухотворены, внешняя 
речь уже не будетъ столь необходима какъ теперь.

Въ настоящее время въ научныхъ кругахъ часто можно—бы
ваетъ—слышать разговоры о передаче мыслей на разстояше или 
телепатш, причемъ объ этомъ разсуждаютъ какъ о чемъ то совер-
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шенно новомъ, чудесномъ и невероятному На самомъ же деле 
приходится изумляться тому, что ученые только въ наше время 
заинтересовались этими явлешями, которыя уже давнымъ давно 
были известны даже д'Ътямъ. Челов'Ькъ, вполне лишенный интуи
ции, который не могъ бы совершенно угадывать чужихъ мыслей, 
былъ бы подобенъ чурбану, который надо толкнуть, для того чтобы 
онъ сдвинулся съ места. Даже собаки, кошки, лошади и мнопя дру- 
пя животныя часто понимаютъ невысказанную мысль своего хо
зяина, даже безъ того, чтобы ему при этомъ приходилось прибе
гать къ мимике. Животныя ведь также обладаютъ душой, о чемъ 
свидетельствуетъ уже самое латинское слово, означающее „живот
ное",—ап1та1 (отъ атта—душа); но у людей, лишенныхъ душев
ной жизни, потому что все ихъ существо, такъ сказать, раство
рилось безъ остатка во внешней, чувственной деятельности,—у 
такихъ людей отсутствуетъ интуищя. Общеше между такими без
душными существами можетъ быть только внешнее; общеше же 
между душами бываетъ внутреннимъ, духовнымъ, и при немъ 
все внешнее имеетъ лишь второстепенное значеше.

Когда гармонически сливаются два музыкальные тона, зву- 
чашде въ унисонъ, то изъ нихъ образуется одинъ тонъ, хотя бы 
источники, изъ которыхъ они оба исходятъ, и находились на очень 
большомъ разстоянш другъ отъ друга. Точно также и две оди
наково настроенный души взаимно понимаютъ другъ друга и раз- 
стояние при этомъ не играетъ никакой роли. Мысль уносится 
вдаль быстрее электричества и паритъ хотя бы до самыхъ звездъ. 
Дейсгае мысли на разстоянш известно всякому, у кого пробу
дилась внутренняя жизнь, и каждый можетъ убедиться въ дей
ствительности этого путемъ опыта, если только онъ обладаетъ 
чуткой душой. Приведемъ самый обыденный примеръ: кому не 
случалось вдругъ, ни съ того ни съ сего, начать думать о какомъ- 
нибудь далеко уехавшемъ знакомомъ, о которомъ до того уже 
давно не приходилось вспоминать? И вотъ оказывается, что вскоре 
после этого получается письмо отъ этого знакомаго, написанное 
именно тогда, когда мы объ немъ думали. Более того, иногда 
уже заранее бываешь уверенъ въ тому что отъ него получишь 
письмо и даже предвидишь, каково будетъ его содержаше. Что 
бываютъ предчувств1я—это столь же несомненно, какъ и то, что 
существуетъ интуищя. То, что предчувстя иногда вводятъ въ 
заблуждеше, доказываетъ лишь, что мы несовершенно воспри- 
нимаемъ доходяиця до насъ вибрацш. Человекъ, отрицающш это, 
поступаетъ столь же неразумно, какъ тотъ, кто вздумалъ бы от-
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рицать существование какого-нибудь языка на томъ основанш, 
что онъ его плохо понимаетъ.

Все существующее субстанциально; нечто, лишенное субстанцш, 
не могло бы обладать и существовашемъ и было бы немыслимо. 
И мысли также субстанщальны, хотя он'Ъ и состоять изъ вещества, 
бол'Ье утонченнаго, ч'Ъмъ то, съ которымъ мы обыкновенно им'Ъемъ 
дело. Мы говоримъ о вибращяхъ, о колебашяхъ, но не можетъ 
быть колебашй безъ чего-нибудь, что колеблется. Вся вселенная 
есть субстанщя, и безъ этой последней м1ръ обратился бы въ 
ничто. Мы не создаемъ сами зв'Ъздъ, аяющихъ на небе, мы лишь 
видимъ ихъ. Мы не создаемъ и идей, а лишь воспринимаемъ ихъ 
и отливаемъ ихъ въ новыя формы. Мысли „приходятъ на умъ“, 
и мы не знаемъ, откуда он'Ь являются. Часто он'Ь оказываются 
непрошенными гостями, отъ которыхъ не знаешь какъ бы отде
латься. Мы не знаемъ точно также и того, куда уносятся мысли, 
посылаемый нами вдаль, и кому он'Ь „придутъ на умъ“. Такъ 
одинъ челов^къ живетъ въ мысляхъ другого, получаетъ отъ него 
мысли и самъ передаетъ свои мысли другимъ, хотя бы онъ не 
зналъ ничего о действш мысли на разстоянш.

Слепой, къ которому обратится на улице незнакомый ему 
человекъ, не знаетъ, кто съ нимъ разговариваетъ и кому онъ от- 
вечаетъ; но если съ нимъ заговорить знакомый, то онъ можетъ 
узнать его по звуку его голоса. Точно такъ же, пока мы слепы 
духовно, намъ трудно бываетъ определить, изъ какого источника 
исходить доносящ1яся до насъ издалека волны мысли и чувства, 
вл1яющ1я на насъ; но иногда наше чувство можетъ подсказать намъ, 
где надо искать этотъ источникъ. Ибо всякая мысль, доходящая 
до насъ, представляетъ собой какъ бы часть той личности, отъ 
которой она исходить, и носить на себе отпечатокъ характера 
этого лица. Вл1яющая на насъ издалека мысль друга вызываетъ 
въ насъ воспоминаше о немъ, а вместе съ этимъ воспоминашемъ 
въ нашемъ воображенш возстаетъ и образъ друга. Это вл1яше 
можетъ быть настолько сильно, что мы увидимъ того, кто интен
сивно думаетъ объ насъ, какъ бы въ действительности, телесно 
стоящимъ передъ нами. Въ подобныхъ случаяхъ видимый нами 
образъ есть создаше нашей собственной силы представлешя, воз
бужденной полученнымъ нами впечатлешемъ, и мы видимъ явля
ющееся намъ лицо именно такимъ, каковъ сохранившшся въ нашей 
памяти образъ его.

Впрочемъ въ иныхъ случаяхъ видимый нами образъ можетъ 
соответствовать и действительному облику нашего друга, каковъ
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онъ въ данное время, а не тому образу его, который мы хранимъ 
въ памяти; потому что, какъ сказано, мысль, оживотворенная волей 
даннаго лица, есть какъ бы часть его самого со всеми его харак
терными качествами, и эти послЪдшя выражаются въ формахъ, 
соотв'Ътствующихъ характеру даннаго лица. Пока у человека не 
пробудилось духовное самосознаше и, соответственно этому, не 
развились и способности духовнаго воспр1ят1я, ему не всегда 
будетъ легко при такихъ фантазмахъ провести различ1е между 
продуктами активнаго и пассивнаго представлешя; но и въ этихъ 
случаяхъ чувство оказывается гораздо более надежнымъ руково
дителем^ ч-Ъмъ зр^ше. Ощущаемыя нами психичесшя вл1яшя, 
исходящ1я отъ людей со злой волей, ложатся на нашу душу какъ 
бы тяжелымъ бременемъ; наоборотъ, вл1яшя, исходяиця отъ людей 
благороднаго настроешя и исполненныхъ чувства любви, вызы- 
ваютъ въ насъ душевный подъемъ, а душевное соприкосновеше 
съ лицомъ духовно просветленнымъ вл1яетъ подобно солнечному 
св%ту и нередко оставляетъ за собой на целые дни чувство 
счастья и блаженства.

Точно также и въ томъ случае, когда мы желаемъ устано
вить духовное общеше съ другомъ, находящимся въ разлуке съ 
нами, чтобы иметь возможность обмениваться съ нимъ мыслями, 
гораздо более важную роль играетъ чувство, чемъ представлеше.

Черезъ любовь два человека какъ бы соединяются такимъ 
образомъ, что одинъ принимаетъ учасие въ ощущешяхъ и пред- 
ставлешяхъ другого. Какъ сказано въ Бхагавадъ-Гите: „Тотъ, кто 
любитъ какое-либо существо всемъ своимъ сердцемъ и думаетъ 
о немъ, тотъ проникаетъ въ природу этого существа, каково 
бы оно ни было". Черезъ эту силу любви совершается и во- 
площеше Бога въ человеке, и черезъ нее человекъ можетъ 
соединиться со своимъ внутреннимъ Богомъ. Темъ более понятно, 
что черезъ посредство силы любви можетъ осуществляться обще
ше съ людьми, съ которыми мы разлучены пространствомъ.

Въ наше намереше не входитъ испещрять эти страницы длин
ными цитатами. Вся такъ называемая „метафизическая" *) и спири
тическая литература полна примерами явлешй двойниковъ живыхъ 
людей, куда относятся также и случаи видешя двойниковъ лицъ, 
являвшихся въ моментъ своей смерти находившимся вдали отъ

* )  Н а  н Ъ м ец к ом ъ  и англШ ском ъ я зы к а х ъ  э т о  с л о в о  ч а ст о  у п о т р еб л я ет ся  в ъ  
о с о б о м ъ  значении, почти к акъ  си н о н и м ъ  тер м и н а  „ок культическШ *.

П р и м , п ерев.
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нихъ друзьямъ или родственникам!?. Въ бюграфш Е. П. Блават- 
ской описываются подобные случаи явлешя двойниковъ живыхъ 
адептовъ, а Э. Герней, Майерсъ и др. научно изсл'Ъдовали явлешя 
„фантазмовъ живыхъ людей" и т. п. факты. Да впрочемъ едва ли 
найдется много мыслящихъ людей, въ семьяхъ которыхъ не было 
бы случаевъ подобныхъ явлений.

Общеше съ духами живыхъ людей или, точнее выражаясь, 
душевное общеше между людьми такимъ образомъ не только 
не представляетъ собой чего то невероятна™, а является повсе- 
дневнымъ фактомъ. Всюду душа говоритъ съ душой, хотя языкъ 
ея и не всегда понимается; между всеми мыслящими существами 
происходитъ непосредственный обм'Ънъ мыслями, будь то созна
тельно или безсознателыю. Изъ чувства возникаетъ мысль, а изъ 
мысли, доходящей до нашего сердца, образуется слово. Двое или 
более лицъ, сильно охвачеккыхъ однимъ и гЪмъ же чувствомъ, 
бываютъ вместе съ гЪмъ проникнуты и одной и той же мыслью, 
которую все они и выражаютъ приблизительно одинаково. Отсюда 
дружные взрывы аплодисментовъ въ театре, воинственные клики 
при нападенш на враговъ и т. п. Хорошш ораторъ вл1яетъ на слу
шателей гораздо бол'Ъе силой тЬхъ чувствъ, которыя онъ въ нихъ 
пробуждаетъ, ч'Ъмъ посрсдствомъ хорошо обдуманныхъ аргумен- 
товъ, которые все равно оказываются совершенно безсильными, 
когда противъ нихъ возмущается чувство. Въ подобныхъ случаяхъ 
одинъ духъ вл!яетъ на другого, одна душа говоритъ съ другой, 
и потому ораторъ прежде всего самъ долженъ обладать духомъ 
и душой. Разсудочные аргументы не проникаютъ дальше мозга. 
То же, что сказано отъ души, отъ всего сердца, то доходитъ до 
сердца. Ораторъ, которому приходится заучивать свою речь на- 
изустъ или обдумывать то, что ему надо сказать, будетъ иметь 
мало успеха. То истинное, что чувствуетъ ораторъ, высказывается 
само собой, безъ долгихъ предварительныхъ размышленш; ложь 
же узнается по тому, что выражеше ея носитъ характеръ делан
ности, вымученности.

Одна душа соединяется съ другой чрезъ посредство чувства; 
одинъ духъ входитъ въ общеше съ другимъ чрезъ посредство 
разсудка. Хорошш актеръ своей мыслью и чувствомъ входитъ въ 
ту роль, которую онъ играетъ; онъ чувствуетъ себя гЪмъ лицомъ, 
которое онъ изображаетъ. Если я способенъ вполне проникнуть 
въ духъ, ощущешя и образъ мыслей другого человека, будь то 
живого или умершаго, то я буду въ состоянш и чувствовать, и 
думать точно такъ же, какъ онъ. Если я, такимъ образомъ, какъ
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бы вселяюся въ духъ другого человека, то, наоборотъ, и его духъ 
вселяется въ меня, и я могу въ этомъ духе—или, что то же, этотъ 
духъ можетъ черезъ меня—писать или говорить точно такъ, какъ 
это делало бы данное лицо; и я буду олицетворять этого чело
века гЪмъ совершеннее, чемъ более я проникнутъ его духомъ. 
Но духъ этотъ вовсе не есть какое то привидеше, и онъ не имеетъ 
ничего общаго съ телесной природой этого человека; вся суть 
здесь лишь въ ощущешяхъ и мысляхъ, сходныхъ съ ощущешями 
и мыслями этого лица и являющими собой характеръ, созданный 
этимъ самымъ лицомъ; но само данное лицо не сознаетъ при этомъ 
ничего изъ всего происходящаго. Это можно уподобить тому, 
какъ одно пламя зажигается отъ другого: светъ, исходящш отъ 
второго пламени, такой же, какой исходитъ и отъ перваго, но самое 
пламя все же отлично отъ перваго. Такимъ образомъ духъ одного 
человека можетъ быть одержимъ духомъ другого безъ того, чтобы 
этотъ последней желалъ этого или сознавалъ это; ибо этотъ одер- 
жащш духъ не есть само данное лицо, а лишь его создаше, по
добно тому какъ светъ, исходящш отъ свечи, не есть еще сама 
эта свеча.*)

Душу можно уподобить пламени, любовь—огню, духъ— свету. 
Въ этомъ последнемъ волнуется океанъ мыслей, и въ немъ во 
всехъ направлешяхъ струятся мысленный теченгя. Всякая мысль, 
посылаемая человекомъ, подобна световому лучу,—исходящему 
изъ источника света и порой снова возвращающемуся къ нему; 
и притомъ всякая мысль носитъ на себе окраску и характеръ 
того лица, отъ котораго она исходитъ. То, что мы вообще еще 
нуждаемся во внешнихъ органахъ чувствъ для того, чтобы всту
пать въ общеше другъ съ другомъ, есть лишь с л е д с т е  нашего 
несовершенства, лишь следств1е того, что мы еще слепы и глухи 
и черезчуръ нечувствительны къ духовнымъ вл1яшямъ и что мы 
живемъ въ своемъ грубо-матергальномъ теле какъ бы въ какомъ- 
то полусонномъ состоянш. Когда же наступитъ для насъ часъ 
духовнаго пробуждешя, то въ насъ проявится и деятельность 
В Ы С Ш И Х Ъ  способностей В О С П р1Я Т 1Я .

*) О к к ул ь ти стам ъ  изв-Ьстяы  сл у ч а и  о д ер ж и м о ст и  в ъ  ещ е  б о л ’Ье б у к в а л ь н о м ъ  

и , есл и  м о ж н о  так ъ  в ы р а зи ть ся , м атер 1а л и ст и ч еск о м ъ  зн а ч ен ш  эт о г о  сл о в а , и с у -  
щ ест в о в а ш я  п о д о б н ы х ъ  ф а к то в ъ , нав'Ьрно, н е  ст а л ъ  бы  отр и ц ать  и са м ъ  ав то р ъ  

эт о й  б р о ш ю р ы . Н о , къ  сч а ст ь ю , п о до б н ы й  я в л еш я н а  стол ьк о  р'Ьдки и исклю чительны , 
что в с е  ск а за н н о е  зд'Ьсь а в то р о м ъ  в п о л н е  с о х р а н я е т ъ  зн а ч е ш е , к акъ  п о к р ы в а ю щ ее  

б о л ь ш и н ст в о  д о с т у п н ы х ъ  н а б л ю д еш ю  ф а к то в ъ .

П рим , перев.
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Но хотя мы теперь еще плохо различаемъ вл1яшя, доходянця 
до насъ изъ духовнаго м1ра, т-Ьмъ не менее вл1яшя эти оказы- 
ваютъ на насъ свое действ1е, хотя бы мы даже и не сознавали . 
этого. Поверхностныя мысли и безпочвенныя грезы обладаютъ 
лишь незначительной силой вл1яшя на разстоянш, но всякая 
мысль, исходящая изъ сердца, есть какъ бы существо, одуше
вленное волей лица, пославшаго ее; она какъ бы носитъ въ себе 
фотографически* снимокъ лица, создавшаго ее, и, смотря по своимъ 
свойствамъ, несетъ съ собой всякому, подвергающемуся ея вл1я- 
нно, или благословеше или проклят1е. Такимъ образомъ люди 
своимъ хот-Ьшемъ и мышлешемъ создаютъ какъ ангеловъ, такъ 
б'Ьсовъ, и посылаютъ ихъ, какъ в-Ьрныхъ вестниковъ, к ъ  т-Ьмъ, 
на кого направлены ихъ мысли и чувства. Так1е силы и образы 
вл!яютъ на людей и нарушаютъ ихъ душевное спокойств1е. Чело- 
в-Ькъ, хотя и не видитъ ихъ, все же ощущаетъ ихъ вл1яше; но ду
ховно пробужденный и ясновидящей челов-Ькъ можетъ также ви
деть и распознавать подобный мысленныя формы, потому что 
внешнее ихъ проявлеше соответствуем ихъ внутренней сущно
сти. Благословеше, посылаемое любящей матерью находящемуся 
въ разлуке съ ней ребенку, представляется въ виде существа 
неземной красоты, подобнаго ангелу-хранителю, оберегающему 
ребенка и внушающему ему добрыя мысли. Прокляпе угнетен- 
наго можетъ преследовать угнетателя на всехъ его жизненныхъ 
путяхъ и прилепиться къ нему, словно злой духъ; оно можетъ 
даже довести человека до отчаяшя и подтолкнуть на само
убийство.

Посланная вдаль интенсивная мысль можетъ не только вызвать 
появлеше образа, видимаго ясновидящему, а даже передать звуки 
голоса пославшаго мысль лица, подобно тому, какъ передается звукъ 
при разговоре по телефону. Более того: при этомъ можетъ даже 
произойти нечто въ роде фотографировашя на разстоянш, такъ 
что полная картина той обстановки, въ которой находится отсы- 
лающш мысль, передастся воспринимающему лицу и вызоветъ въ 
уме его соответствующее представлеше.

Мысль, отсылаемая человекомъ, представляетъ собой часть 
его самого. Когда мы мысленно переносимся въ какое-нибудь 
место, то часть нашей душевной силы уже находится тамъ. По
этому постоянная погоня за „развлечешями“, за темъ, чтобы 
„разсеяться“, ослабляетъ насъ, тогда какъ внутренняя собран
ность и сосредоточенность, наоборотъ, увеличиваютъ наши силы. 
Если человекъ, которому предстоитъ пройти пешкомъ большое
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разстояше, постоянно будетъ во время пути думать съ нетерп'Ь- 
шемъ о томъ м-Ьстъ, куда онъ сп'Ьшитъ, то онъ гораздо раньше 
устанетъ, ч%мъ если онъ будетъ итти спокойно, не заботясь о 
томъ, далеко ли ему еще до м-Ьста назначешя. Въ первомъ случай 
часть его душевнаго существа уже находится въ томъ м'ЬсгЬ, 
куда онъ идетъ, и какъ бы съ трудомъ тащитъ за собой отстав
шую матер!альную его часть; во вгоромъ же случай всЬ его силы 
собраны во едино. Возьмемъ другой прим-Ьръ: мы заглядываемъ 
въ пропасть, бездна притягиваетъ насъ, и мы мысленно погру
жаемся въ нее; тогда и часть нашего существа, оставшаяся на
верху и связанная съ гЬломъ, ослабляется, испытываетъ голово- 
кружеше и устремляется въ пропасть всл-Ьдъ за раггЬе устремив
шейся туда частью. Подобный же причины вызываютъ и симптомъ 
морской бол'Ьзни, и в'Ьрн'Ьйшимъ средствомъ противъ подобнаго 
рода явленШ сл'Ьдуетъ признать внутреннюю собранность, не
поколебимое р'Ьшеше не утратить самосознашя, какъ выражения 
единства нашей индивидуальности; съ такимъ твердымъ р-Ьше- 
шемъ не въ состоянш бываетъ справиться и гипнотизеръ. При 
вс'Ьхъ явлешяхъ, подобныхъ вышеупомянутымъ, играютъ роль 
не только гЪ или икыя течешя въ мысленной атмосфер-Ь, но и 
наше „астральное гЪло" или „гЪло сновид'Ьнш", состоящее изъ 
матерш бол'Ье уплотненной, ч'Ьмъ вещество мысли, но бол'Ье утон
ченной, ч'Ьмъ вещество нашего видимаго гЪла. .Это астральное 
гЪло находится въ гЪсн'Ьйшей связи съ эфирнымъ т-Ьломъ („линга 
шарира‘‘), являющимся носителемъ жизненной силы, и потому 
вполнЬ понятно, что ч'Ьмъ бол'Ье наши мысли блуждаютъ вдали, 
ч'Ьмъ болЬе мы живемъ, такъ сказать, вн1з себя, гЬмъ бол'Ье по
токи нашего мышлешя тянетъ за собой астральную и эфирную 
матерш нашихъ тонкихъ т-Ьлъ и т-Ьмъ бол'Ье ослабляется наше 
физическое гЪло. Грубо-матер1альное, видимое гЪло не можетъ 
поспевать за полетомъ мысли, но астральный и эфирныя вибра- 
цш сл-Ьдуютъ за ней. Когда во время сна освобождается астраль
ное тЬло, то оно можетъ сл-Ьдовать за мыслью, и потому, когда 
мы спимъ, мы можемъ посещать, пользуясь этими „гЬломъ сно- 
вид-Ьнш", отдаленный местности и даже сохранять воспоминаше 
о видпнномъ при возврагценш въ физическое гЪло. Это т^ло сно- 
вид'Ьшй можетъ также являться въ м'Ьстахъ, далеко отстоящихъ 
отъ мъстонахождешя физическаго гЪла, въ вид-Ь, такъ называе
м ая , двойника *).

*) В ъ  вид-Ь и л л ю стр ац ш  м о ж н о  п р и в ест и  о д и н ъ  сл у ч а й , п о д р о б н о  о п и сан н ы й  

А д о л ь ф о м ъ  д ’А с ь е  ( 0 ’А551е5) в ъ  е г о  со ч и н е н ш  „ Ь Ъ и т а п и ё  р о з Ш и т е " . О д н у  д а м у .
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Это можетъ произойти сознательно или безсознательно. Но- 
сителемъ нашего сознашя въ бодрственномъ состоянш является фи
зическое т'Ьло, во время же сна сознаше переносится въ т'Ьло 
астральное. Если мы способны, будучи въ бодрственномъ со
стоянш, перенести свое сознаше въ астральное т'Ьло или въ еще 
бол'Ье утонченное т'Ьло мысли, то мы гЪмъ самымъ прюбр-Ьтаемъ 
способность духовно переноситься туда, куда устремляется наша 
мысль, получать тамъ воспр1ягпя и производить гЪ или иныя дМ - 
ств1Я. Степень ясности нашихъ воспр1ятш въ такомъ случа'Ъ бу- 
детъ зависать отъ степени развит1я нашей духовной организации, 
.подобно тому, какъ и то, какъ мы пользуемся своими внешними 
чувствами, находится въ зависимости отъ состояшя нашихъ гЬ- 
лесныхъ органовъ чувствъ.

Но зд'Ьсь невозможно останавливаться подробн-Ье на этой ин
тересной области естествознашя; необходимо лишь указать зд'Ьсь, 
что всЬ мы по внутренней своей природ'Ъ—существа духовный, и 
что между живыми людьми существуетъ постоянное духовное 
общеше. Въ большинства случаевъ общеше это происходитъ без
сознательно, какъ бы во сн'Ъ, потому что и сами мы еще живемъ 
словно во сн'Ъ, будучи всец'Ъло поглощены впечатл-Ьшями вн'Ъш- 
няго м1ра, и въ насъ еще не пробудилось истинное духовное са- 
мосознаше. Когда же оно пробудится, благодаря чему мы всту- 
пимъ въ высшую духовную сферу сознашя, ни мало не теряя 
при этомъ почвы подъ своими ногами, т. е. не отрываясь отъ 
м1ра матер1альнаго, то и это духовное общеше сд-Ьлается созна- 
тельнымъ и разумнымъ.

(.П родолж енье елтьдуетъ).
Пер. Д. Странденъ.

ж и в ш у ю  в ъ  п ансю н Ъ , всЬ  об и та т ел и  е г о  н е  р а з ъ  видЪ ли о д н о в р е м е н н о  в ъ  д в у х ъ  
р а зл и ч н ы х ъ  м ^ ст а х ъ . Т ак ъ , н ап р и м Ь р ъ , в ъ  то в р ем я , к акъ  ея  ф и зи ч е с к о е  т ’Ьло н а
х о д и л о сь  в ъ  к ом нагЬ , ея  д в о й н и к ъ  п ояв л ял ся  в ъ  с а д у . Ч'Ьмъ я в с т в е н н е е  бы л ъ  в и -  
д е н ъ  эт о т ъ  д в о й н и к ъ , гЪ мъ б о л Ь е о с л а б е в а л ъ  ея  ф и зи ч е сю й  о р га н и зм ъ , а в м е с т е  
съ  и с ч е зн о в е ш е м ъ  ея  аст р а л ь н а го  гЬла в о зв р а щ а л и сь  къ  н ей  в п о л н е  ея ф и зи ч е с ю я  

силы . М н о го  п о д о б н ы х ъ  п р и м е р о в ъ  м о ж н о  найти т а к ж е  и в ъ  ж и зн е о п и с а ш я х ъ  
св я т ы х ъ . В с е  эт о  к аж ется  см еш н ы м ъ  л ю д я м ъ  н е с в е д у щ и м ъ , н о  в се  э т о  в п о л н е  
п он я тн о  то м у , кто зн а к о м ъ  со  сл о ж н ы м ъ  с о с т а з о м ъ  ч ел о в Ь ч еск а го  с у щ е с т в а .



С им волизм ъ и метафизика.
(О п ы тъ  истолковаш 'я п р ел ю дш  Л о э н г р и н а * *). 

Ф . В а р р е н а  (Г г. У /аггаш  :::).

Нашъ умъ воспринимаетъ идеи, то логически связывая отвле
ченный п о н я т  (словесныя или письменный), то посредствомъ вы- 
раженныхъ, или воображемыхъ, видимыхъ, или слышимыхъ опре- 
д'Ьленныхъ образовъ, чаще же всего идеи воспринимаются черезъ 
явлешя.

Знаше бываетъ то умозаключительное, точное, то интуитивное, 
основанное на вЪр'Ь,—сущность идеи ускользаетъ отъ насъ, но 
мы непосредственно улавливаемъ ея результаты Для совершен-

П ом Ъ щ енны й въ п р о ш л о м ъ  н о м е р а  „ В е ст н и к а  Т е о с о ф ш “ о ч ер к ъ  п о дъ  

за г л а в 1ем ъ  „ Р и х а р д ъ  В а г н е р ъ  п о  Э д у а р д у  Ш ю р е  и л еген ды  о  С в ятом ъ  Г раале"  

я вл я ется  п р е д и с л о в 1е м ъ  к ъ  н а с т о я щ е м у  п е р е в о д у  статьи  Ф р ан ц и ск а В а р р ен а . Х у 
д о ж е с т в е н н о -м и с т и ч е с к о е  и зл о ж е ш е  Э д у а р д о м ъ  Ш ю р е  п р ел ю д ш  Л о э н г р и н а  м о ж ет ъ  
бы ть с р а в н и в а ем о  с ъ  и зл о ж е ш е м ъ  этой  ж е  п р ел ю д ш  Ф р а н ц и ск о м ъ  В ар р ен ом ъ ;  

п о д р о б н о  р а з б и р а е м о е  и м ъ  м у зы к а л ь н о е  с о д е р ж а ш е  ея  в ъ  св я зи  с ъ  т ем бр ам и  и 

р ег и ст р а м и  и н ст р у м е н т о в ъ , с ъ  в ы сотам и  з в у к о в ъ  и ея  р и тм ич ески м и  р и сун к ам и  
ея  мелодШ , и зо б р а ж а е т ъ  в ъ  я р к о -к р а с о ч н ы х ъ  о б р а з а х ъ  м иросозерцание а в тор а  этой  
за м еч а т е л ь н о й  статьи .

П рим , переводчика,

*) Ф . В а р р е н ъ  и ап о м и н а ет ъ  н ам ъ  Л е о н а р д о  д е -В и н ч и . О н ъ  в ъ  о д н о  и то  ж е  
в р ем я  а р ти стъ  и у ч ен ы й . О н ъ  в ы к азал ъ  себ я  о ч ен ь  си льн ы м ъ  м атем ати к ом ъ  въ  

д в у х ъ  цЪ нны хъ с о ч и н е ш я х ъ : „К онкрет н ы й  синт езъ“ и „П рост ранст во" . „К он
крет ны й синт езъ“ п р ед с т а в л я ет ъ  и зъ  с е б я  р а б о т у  к а дъ  п р и р о д о й  ж и зн и , с ъ  при-  
л о ж е ш е м ъ  объ ясн ен и я  за к о н а  В р о н с к а г о  и с р а в н е ш е м ъ  е г о  с ъ  С еф и р о та м и . Эта  

р а б о т а  т еп ер ь  д о л ж н а  бы ть у ж е  о к о н ч ен а  а в т с р о м ъ . „П рост ранст во“ п о гр у ж а ет ъ  

н а с ъ  в ъ  обл асть  м етаф и зи к и , откр ы вая  н а м ъ  уди в и тел ь н ы я  ф и л о со ф и ч есю я  о б о -  
з р е ш я , п е р е д ъ  которы м и м ы сль оста н а в л и в а ет ся  в ъ  и зу м л ен ш , п о р а ж ен н а я  столь  
гл у б о к о й , св е р х ч у в с т в е н н о й  н а у к о й . Рг. МУаггаш к р о м е  т о го  н ап еч атал ъ  н еск о л ь к о  

статей  в ъ  „Ьа Р е у п е  р Ы !о 5 о р 1 ^ и е “ п о  в о п р о са м ъ  и ск у сст в а .

Прим. р ед . „Аппа1е$ ОгеоворЫ диез“ 1 9 0 9  г. №  3 .
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наго знашя требовалось бы полное сл1яше познашя и интуицш; 
тогда познавать и чувствовать было бы одно и то же, душевныя 
движешя были бы совершенно понятны, а мысль чувствовалась бы 
какъ определенная реальность. Такая полнота соответствуем 
воспр1ят1ю „Сущности" (ГЕззепсе), т. е. различаемаго единства, со- 
здавшагося необходимыми услов1ями, достаточными для того, чтобы 
определить известный родъ существовашя единства, состоящаго 
изъ конкретной идентичности действующей причины и ея кокеч- 
наго результата; но въ действительности „Сущность" недоступна 
ни воображенш въ явлены, ни понимашю, и стремлеше познать 
ее есть лишь стремлеше къ идеальной дели. Надеясь достигнуть 
до нея, мы стараемся уловить вещи и понимашемъ и интуитивно, 
мы стараемся понять и почувствовать ихъ.

Понять идею, почувствовать и передать ее какъ явлеше зна
чить создавать символизмъ. Уловить ее въ явлешяхъ интуитивно 
и понять ее,—значитъ творить метафизику. Символизмъ и мета
физика взаимно связаны интуищей и познавашемъ. Интуитивно 
уловить идею какъ явлеше воображаемое, или действительное, 
значитъ создавать произведете искусства. Понять же идею и 
выразить ее логически (путемъ разсуждены), значитъ преподать 
науку. Искусство и наука, по крайней мере по сколько они от
делены отъ символизма и метафизики, не осуществляютъ связи 
между интуищей и познавашемъ, они даютъ менее полное по- 
нят1е о своемъ предмете, хотя этотъ предметъ и более опреде- 
лененъ.

Символизмъ измеряетъ идею, но идею, сделавшуюся ясной 
человеческому понимашю. Метафизический принципъ достаточно 
ясно определяетъ пош тя, но въ мере того, что человекъ пости- 
гаетъ изъ этихъ поняты.

Научный законъ безсознательно метафизиченъ: доводы его 
за пределами действительная знашя. Произведете искусства 
безсознательно символично, выраженная имъ идея превышаетъ 
наше понимаше. Но, косвеннымъ' путемъ, мы можемъ пытаться 
отыскивать метафизическую основу научныхъ законовъ и находить 
скрытый' символизмъ въ произведешяхъ искусства. Для этого, 
делая метафизичесше выводы, мы не заботимся о ихъ действи- 
тельномъ применены и мы развиваемъ символичесшя действ1я, 
не придавая имъ окончательная значешя. Мысль тогда работаетъ— 
казалось бы—въ пустую, но работа эта далеко не безплодна и въ 
действительности этотъ символизмъ, который не соответствуетъ 
никакой известной намъ реальности, внезапно пробуждаетъ въ
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насъ интуицш, приложимую къ научнымъ законамъ (напр. меха
ническое объяснеше физическихъ явленш, геометрическое обра- 
зоваше молекулярныхъ строешй и т. д.) и такимъ образомъ симво- 
лизмъ придаетъ научному знанш интуитивную форму, которой 
ему не доставало. Независимая же метафизика внезапно даетъ 
выводы имЗиоице свое естественное, определенное основаше въ 
произведешяхъ искусства и въ явлешяхъ природы. И тогда при
рода и искусство получаютъ ращональное значеше самопроизволь
ной гармонш, въ науке и въ искусстве происходитъ взаимная 
смена интуицш и познавашя, необходимая, чтобы придать каждой 
изъ этихъ степеней нашего знашя наивозможную полноту. Въ 
одной изъ своихъ работъЭ я пытался посредствомъ символики 
найти метафизическую связь и причину некоторыхъ зам'Ъчатель- 
ныхъ геометрическихъ соотношенш, считающихся наукой за 
обыкновенные логические выводы, здесь лее я стараюсь посред
ствомъ метафизики объяснить идею, выраженную интуитивно въ 
одномъ изъ прекраснейшихъ произведены искусства, въ прелюдш 
Лоэнгрина.

Оставляю избранную Вагнеромъ тему этой музыкальной стра
ницы. легенду о Титуреле, получающемъ отъ ангеловъ Святой 
Грааль. Это сказаше имеетъ глубочайший символичесюй смыслъ. 
Объясняя одинъ символъ другимъ, мы переходимъ отъ интуицш 
музыкальной къ интуицш слова; это не есть прямая цель работы, 
но простой примерь того, что идея выражается какъ и въ ска
заны, такъ и въ звукахъ музыки; примеръ этотъ долженъ содей
ствовать нашему понимашю, хотя и помимо него мы можемъ при
ступить къ осв'Ьщенйо одной изъ прекраснейшихъ сиыфонш.

Въ своемъ двойномъ аспекте чистой идеи и чистой формы, 
сущность сначала простирается, неизменная на всей высоте по- 
стижимаго, до высшаго единства 2).

х) „П р остр ан ств о"  Р . Л\^агга1П 1907  г.
2) / '.а м аж ор н ы й  ак к о р д ъ  въ  ш и р о к о м ъ  р а с п о л о ж е н ы , в ъ  полож ении квинты  

(т. е . в ъ  со ст о я ш и  п р оникновения) л еж и т ъ  въ  д в у х ъ  са м ы х ъ  в ы со к и х ъ  ок тав ахъ ;  
ег о  и сп о л н я ю т ъ  скрипки  (и д ея , п о ст и ж и м о ст ь , в н я тн ость). Ф лейты  ( д в и ж е т е  точ 
н о е , о п р е д е л е н н о е , п о  о к р у ж н о ст и  к р у га ). Гобой  (точ н ое  д в и ж е т е  проникновения). 
С к рип к и  р а зд е л я ю т с я  на 1иШ (и д ея  ц ел ь н о ст и ), за н и м а ю т ъ  основание а к к ор д а  

(п о л е  м ы сли ) и на $о1о, к о то р о е  зв у ч и т ъ  в в е р х у , а к к о р д о м ъ  г а р м о н и ч еск и х ъ  то-  
н о в ъ  (н е о с я з а е м о е  ед и н ст в о  в ъ  и д е е ) .  8о1о в ст у п а ю т ъ  п о сл ед н и м и  и п р о д о л ж а ю т ъ  
зв у ч а т ь , к огда  1иШ за м о л к а ю т ъ . Э т о  точка с о п р и к о сн о в е ш я  с ъ  б езк о н еч н о с т ь ю . 
ТиШ  ф л ей тъ , г о б о е в ъ  и ск р и п о к ъ  п ер еп л ет а ю т ся . Ф лейты  и сп о л н я ю т ъ  т ер щ ю  и 

к ви н ту  (а к ти вн ость , со в ер ш а ю щ а я  с в я з у ю щ у ю  ф у н к щ ю ). Гобои  н а х о дя т ся  в ъ  то 
н и к е  и квинтЬ  ( д е й с т в 1е  в ъ  св я зи  с ъ  с в о е й  точ кой  о п о р ы ), скрипки $о1о п ар ятъ  
н а д ъ  д ей ст в 1 ем ъ .
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Потомъ сущность проявляется во времени, какъ бы спускающим
ся полетомъ; внезапными порывами, сначала сдержанными, смягчен
ными, замедленными, она разростается вокругъ своего основного 
глагола *), определяющегося двумя коренными началами: причиной 
и деятельностью * 2)*; затемъ, въ то время какъ полнота сущности 
остается въ высшихъ сферахъ, ея элементъ единства спускается 
до самыхъ нижнихъ ступеней этой области, какъ бы для того, 
чтобы оживить М атергю\ потомъ быстро возвращается въ свою 
обитель по всемъ уже пройденнымъ ступенямъ, затемъ склоняется 
опять, ор1ентируясь въ менее высокой области, но уже замедлив
шись, запечатлевшись относительной раздельностью, потомъ устре
мившись еще разъ ввысь, какъ бы для того, чтобы очиститься, 
опять спускается, но уже во всей своей полноте, сначала паря 
медленно и наконецъ быстро падая въ недра чувственнаго3); тогда

*) А к к о р д ъ  за м о л к а ет ъ , м о ти в ъ , и сп ол н яем ы й  о д н и м и  скрипкам и 1иШ в ъ  
о к тав у , см я г ч а ет ся . М от и в ъ  с о с т о и т ъ  и зъ : 1) о сн о в н о й  тем ы  (вы раж ение п р и н ц и п а)  

и и зъ  д в у х ъ  р и тм и ч еск и х ъ  в о с х о д я щ и х ъ  эл ем ен т о в ъ , о д н о г о  х о д а , за н и м а ю щ ег о
2/з такта (с о о т н о ш е ш е  к о н т р а ст о в ъ ) т а х ш и т  и т т гт ит  п о сл ’Ь дов ател ьн ы хъ  
и о д н о в р е м е н н ы х ъ ) 2) и зъ  развитёя м отива в ъ  п р е д л о ж е н ы , со ст о я щ а г о  и зъ  ш ести  

так тов ъ , с о зи д а ю щ и х ъ  п о л н о т у  р итм а. Н и сх о д я щ е е  р и тм и ч еск ёе эл ем ен ты , к о то р ы е  
в х о д я т ъ  в ъ  р а зр а б о т к у , со ста в л я ю тся  за д ер ж а н ёе м ъ  о с н о в н о й  ноты . Ритм ическёй  
эл ем ен т ъ  гл ав н ой  тем ы  зак л ю ч ается  въ  п р едъ ем Ъ , за н и м а ю щ ем ъ  1/ 1в такта (един
ственный, п р едш ест в у ю щ ей  вступл ен ёю ). Х а р а к т е р ъ  эт о г о  преем а в ст р е ч а е т с я  опять  

в ъ  н и с х о д я щ и х ъ  д в и ж ен ёя х ъ , к отор ы е п о в тор я ю тся ; он и  п о до б н ы  б ы с т р о м у  в з м а х у  

к р ы л ь ев ъ . П р и  п овтор ен ёи  м отива на н и ж н и х ъ  о к тав ахъ , п р е д ъ е м ъ  о г р а н и ч и в а ет ся  
д о  V 4 такта, н о  эт о  за м ед л ен ёе  ни  р а з у  н е  п р о и с х о д и т ъ  в ъ  глав н ой  т е м е , к отор ая  

в се  врем я  о ст а ет ся  н е п р и к о сн о в ен н о й . Н и сх о д я щ ее  ритм ическёе эл ем ен ты , к отор ы е  
в х о д я т ъ  в ъ  р а зр а б о т к у , со ст о я т ъ  и зъ  со д ер ж а н ёя  в ер х н ей  ноты  и и зъ  х о д а  трёолями, 
н а ч и н аю щ агося  с ъ  си нкопы  (х а р а к т ер ъ  ж е н с т в е н н о с т и , б е зп о м о щ н о с т и ).

2) Г лавная  тема: ( М ё / ,1 а % М ё /1 а  Ш езеХ дпё) снач ала п о д ъ ем ъ  квинты , п о то м ъ  
сек сты  отъ  тони к и  (1а) к аж ды й  р а з ъ  р а з р е ш а е т с я  в ъ  к ви н ту . З д е с ь  д ея т е л ь н о ст ь  
(квинта) н и ж е  с в о е г о  и сточ н и к а, она п одн и м а ет ся  къ н ем у , чтобы  пр опи таться  имъ; 
сек ст а , и д у щ а я  в в е р х ъ , в ы р а ж а ет ъ  д о ст и ж ен ёе  ц ел и ; з д е с ь ,  о б р а щ ен н а я , он а  з в у -  
читъ  в н и зу  м и н ор н ой  тер цеей  и в ы р а ж а ет ъ  с н и с х о ж д ен ёе  п р и н ц и п а  д ей ств ёя  по  

о т н о ш еш ю  къ воспр ёи м ч и в ости . Р азви тее м отива о с н о в а н о  на эт и х ъ  т р е х ъ  и н т ер -  

в а л а х ъ . В ъ  н ем ъ  п о ст еп е н н о  п ояв л яю тся  и др угёя  ступ ен и : терцёя (св я зь  о с н о в ъ )  
п оя в л я ется  п о с л е д н е ю .

*) Т еорёя Ш ар ля  А н р и  (СЬаг1ез Н еп гу): Р5ус1^орЫ5^^ие е !  Епег§ё1ёчие и въ  

„ х р о м а т и ч еск о м ъ  к р у г е " .
3) П ереходъ ко  вт ором у повт ореш ю  м от ива. 8о1о в н еза п н о  п ер ен о с я т ся  

в ъ  у н и с о н ъ  къ  в ер х н ей  ч асти  Ш И  на с е к с т у  (1а бёС84) и п одн и м а ет ся  ар п едж ёо  

ш естн адц аты м и , п о то м ъ  си н к оп ам и  сп у ск а ет ся  на 5 /  и в о с х о д и т ъ  гам м ою  Мг, с в я -  
зан н ы м ъ  сток атто  д о  п ер в о й  тон и к и  (Ь а), п р и зн а к ъ  в п еч атл ен ёя  н еп р ер ы в н о ст и  и 

п р и сп особл ен и я  къ с о с е д н е м у  т о н у , къ  к о т о р о м у  н а п р а в л ен а  ак ти в н ость . В ъ  эт о
в рем я  в ер х н я я  часть (иШ о б р а з у е т ъ  к акъ  бы  в ер х н ю ю  о с н о в у , т огд а  к а к ъ о с т а л ь -
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оживленный элементъ во всемъ расцв’Ьт'Ь переливающихся чувствъ 
своихъ восп'Ъваетъ сущность и она проникается имъ съ пламен
ной любовью и воспринимаетъ его и „постижимое* (Пп1еШ§1Ые), 
какъ бы радуясь возможности начертать форму, звучитъ надъ 
ней ликующими возгласами, радостно пролагая себ'Ь пути въ изги- 
бахъ тайниковъ души *).

Тогда чувство повторяетъ глаголъ идеи, окрашивая его ме
ланхоличною, пассивною нежностью; желаше его, какъ бы недо
статочно удовлетворенное, вопрошаетъ вновь и тогда идея, въ 
радости своей, снисходитъ и завершаетъ его; потомъ, въ тесной 
связи, чувство и идея спускаются въ тревожную область эмоцш 2), 
и тогда глаголъ сущности воспринимается голосомъ инстинктовъ; 
его сопровождаетъ темный сонмъ глухихъ эмоцш, а вокругъ него 
переливается сентиментальная гармошя ;>>) и какъ раньше, но съ 
бол'Ье глубокой радостью, сущность приспособляется къ этой но
вой сред’Ь: но матер1я пробуждается и теперь это она сдержанно, 
но могущественно призываетъ идею и идея является къ ней и * 2 3

ны я е г о  части п о д д е р ж и в а ю т ъ  бы стр ы м ъ  1гето1о общ Ш  н и ж ш й  у р о в е н ь  осн ов ы . 
ЗатЪ м ъ  8 о1о, п о д н я в ш и сь  на в ер х н ю ю  с ек ст у , со ед и н я ю т ся  с ъ  об щ и м ъ  (иШ, ко
т о р о е  сп у ск а ет ся  и в х о д и т ь  въ н овы й то н ъ , п о ст еп е н н о  у ск о р я ю щ и м ся  ри тм ом ъ  
о б р а з у я  хром ати ч еск ая  с т у п ен и , в ъ  к о то р ы х ъ  п о в т о р я ет ся  м оти въ .

!) М от и в ъ  п е р е н е с е н ъ  в ъ  т о н ъ  п ер в о н а ч а л ь н о й  квинты  (Мг) ок тав ой  н и ж е  

(в ы р а ж а ю щ ей  к акъ  бы  п р о м е ж у т о ч н у ю  п л ощ адь  м е ж д у  д в у м я  осн ов н ы м и  планам и). 
Э тотъ  р а з ъ  м оти в ъ  и сп о л н я ется  ф лей там и  и д ер ев я н н ы м и  д у х о в ы м и  (и н стр ум ен ты , 
х а р а к т е р ъ  к отор ы хъ  в ы р а ж а ет ъ  со зн а т е л ь н о е  у м и л еш е , т о гд а  какъ ст р у н н ы е  ин
стр у м ен ты  с к о р е е  в ы р а ж а ю т ъ  п ер в о н а ч а л ь н о е  ч у в ст в о  и д е и ). Т еп ер ь  гарм ош я  

р а з н о о б р а з н е е  и б о г а ч е , и то , что и дея  т е р я е т ъ  в ъ  ч и ст о т е , он а  в ы и гр ы в аетъ  в ъ  
к о л о р и т е . В ъ  эт о  в р ем я  ст р у н н ы е  и н стр ум ен ты  и сп о л н я ю т ъ  х о д ы  в ъ  этой  с р е д 
н ей  о б л а сти  н и ж е  п ер в ы х ъ  ск р и п о к ь , которы й р и с у ю т ъ  у з о р ъ  в ер х н ей  ок тавы .

2) И м м ит ащ я М от ива. Т е  ж е  и н стр ум ен ты  н ач и н аю тъ  и спол н ять  им м итащ ю  
той  ж е  тем ы , м о д у л и р у ю щ е й  в ъ  Ш  м и н о р ъ , о к р у ж а я  г р у п ет т о  ск р и п ок ъ : гобой  
п р о д о л ж а е т ъ  ф р а з у , к акъ  бы  в ъ  в и д е  в о п р о с а , два  р а за  о б р а щ ен н а го  къ  ск р и п -  
камъ; в ъ  эт о  в р ем я  о ст а л ь н ы е ст р у н н ы е  с ъ  л егк о ст ь ю  п р о д о л ж а ю г ь  р и сов ать  

т ем у , у в л ек а я  е е  в се  къ  б о л е е  и б о л е е  н и зк и м ъ  ок тав ам ъ ; п о то м ъ  д ер ев я н н ы е  
д у х о в ы е  п р и со ед и н я ю т ся  и с п у ск а ю т ся  с о  ск р ип к ам и  о т ъ  М г къ п ер в о н а ч а л ь н о й  

т о н и к е  Ьа, дл я  т о го , чтобы  в ъ  третей р а з ъ  п ов тор и ть  м о ти въ .
3) М от ивъ п о явл яет ся  вновь въ первоначальном ъ тонп>, в ы р и совы в ая сь  

въ альт ахъ  и вю лончеляхъ , к акъ  бы  п о то м у , что з д е с ь  и д е е  н у ж н о  бы ло о ч ен ь  
то ч н о  за п е ч а т л е т ь с я  с р е д и  з в у к о в ъ  в о л т о р н ъ . к оторы я п ер ен и м а ю т ъ  м оти в ъ  с ъ  его  

о с н о в н о й  гарм онией (зв у к и  в олтор ны  н е с о м н е н н о  п е р е д а ю т ъ  г о л о съ  гл у б о к а го , 
см у щ ен н а г о  н е в е д е ш я ) ,  он и  о к р у ж ен ы  ф аготам и , к отор ы е к акъ  бы  п е р е д а ю т ъ  г л у х 1е  
о т зв у к и  г л у б о к и х ъ  о р га н и ч еск и х ъ  св о й с т в ъ . В ъ  эт о  в рем я д ер ев я н н ы е  д у х о в ы е  

тр огател ьн ы м и  п р ик осн овен и ям и  о п р е д е л я ю т ъ  и в ы р и со в ы в а ю тъ  с в о ю  о б л а сть , а 
ск рип к и  п р о д о л ж а ю г ь  со зд а в а т ь  у к р а ш е ш е  н а д ъ  ним и.
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оеЪняетъ ее1). Теперь, сосредоточивая вокругъ матерш иррад1ащю 
формъ, голосъ причины (1е уегЬе рппаре) слышится въ сердц'Ь 
энерпи матерш и, звуча во всемъ своемъ могущества, потрясая 
ее до основашя, оиъ увлекаетъ ее. И идея, быстро вибрируя на 
всЬхъ планахъ, сверкаетъ молшей. Въ дентр'Ь высшаго сочеташя 
озаряется безпред'Ьльность. Завершеше въ центра матерш важней
шей формы, страшно мощной и нужной, подтверждается ея голо
сами и все оживотворенный свойства вторятъ ей * 2). Затуманив
шаяся идея теперь опять спускается изъ своихъ неизъяснимыхъ 
высотъ, въ сопровождены гармонш души; она снисходительно 
замедляется въ модулящяхъ голосовъ, противоположныхъ ея вы- 
сотамъ, и, сладко нежась и изгибаясь въ нихъ, она вкушаетъ вну
треннюю радость совершившагося объединешя. И тогда, когда 
матер1я, успокоенная формой, засыпаетъ,—непорочная идея рож- 
даетъ свой принципъ и исчезаетъ въ безконечности 3).

3) П оет ореш е предыдущей имм ит ащ и инст румент ами;  в оп р ош аю щ ей  п р и-  

зы в ъ  п е р е х о д и т ъ  къ т ромбонамъ, и х ъ  со п р о в о ж д а е т ъ  туба. Ф аготы  у д в а и в а ю с ь  
в о л н о о б р а зн ы е  х о д ы  с т р у н н ы х ъ  и н ст р у м е н т о в ъ , т а к ж е  какъ р а н ь ш е ф лейты  у д в а и 
вали г р у п ет т о  ск р и п ок ъ .

!) Н а эт о т ъ  р а з ъ  м оти в ъ  п оя в л я ется  в ъ  Ш , т. е . в ъ  т о н е  ч и стой  кварты  отъ  
о с н о в н о г о  (ст у п ен ь , в ы р а ж а ю щ а я  о с н о в н о е  п о л о ж е ш е  в ещ ей ; к р о м е  т о г о  т о н ъ  Ш  
ест ь  ц ен тр ал ьн ы й — т он ъ  у р а в н о в е ш е н н о с т и ) , о н ъ  и сп о л н я ется  т р у б а м и  в ъ  с о п р о -  
в о ж д ен ш  т р о м б о н о в ъ , т у б ы  и з в е н я щ и х ъ , с о д р о г а ю щ и х с я  з в у к о в ъ  т а р ел о к ъ  (рёаШ ). 
В с е  д е р е в я н н ы е  д у х о в ы е  н а п р ав л я ю тъ  м о д у л я щ ю  къ а к к о р д у  Ш  и за м о л к а ю т ъ . 
С к р ип к и  сн ач ал а  сп у с к а ю т с я , п о то м ъ  п о дн и м а ю тся  къ в е р х н е й  к в и н т е , д р у п е  ж е  
ст р у н н ы е в и б р и р у ю т ъ  б ы стр ы м ъ  (гето1о на в с е х ъ  п л ан ахъ ; в ъ  то  ж е  в р ем я , г р у п п а  
м е д н ы х ъ , п о с л е  п о в т о р еш я  гл ав н ой  тем ы , з а м е н я е т ъ  р а зв ш ч е  м оти ва  бы стр ы м ъ  

х о д о м ъ  в в е р х ъ , къ  о с н о в н о м у  т о н у . С крипки  р а зр ы в а ю т ъ  в сю  с р е д н ю ю  з о н у  р и т-  
м и ч еск и м ъ , т р ех д о л ь н ы м ъ  а р п е д ж ю , а у м о л к н у в ш 1е  д е р е в я н н ы е  п о я в л я ю тся  в ъ  

а к к о р д е  Ьа. П р и  с в е р к а ю щ и х ъ , б л ест я щ и х ъ  з в у к а х ъ  т а р ел о к ъ , с р е д и  д р о ж а щ и х ъ  
р а ск а т о в ъ  л и тав р ъ , заклю чение м отива в ы р а ж а ет ся  м о г у щ ест в ен н ы м и  н и сх о д я щ и м и  
повторениям и и в с е  и н стр ум ен ты  о б ъ ед и н я ю т с я  на н и зк о м ъ  и в ы сок ом ъ  р е г и с т р е ,  
за к р еп л я я  д в а ж д ы  п о в т о р я ем о е  з а п е ч а т л е ш е  эт о г о  м е л о д и ч е ск а г о  за в е р ш е ш я .  
С т р у н н ы е ум ол к л и , ск р ип к и  п о к и д а ю т ъ  т ер щ ю , к акъ  бы  о с в о б о ж д а я с ь  о т ъ  эт о го  
с о с р е д о т о ч е ш я , и п оды м аю тся  къ сам ой  в ы сок ой  т о н и к е .

2) И о т т у д а  о н е  сп о к о й н о  сп у ск а ю т ся , за д е р ж и в а я с ь  на тер ц ш  (в о зс т а н о -  
в л еш е ц ен т р а л ь н а го  р а в н о в е с 1я), п отом ъ  на ея  о к та в а х ъ , и в о зв р а щ а ю т ся , в о л н у я сь  

в о к р у г ъ  с р е д н е й  квинты , и сл агаю тся  т ам ъ  в ъ  г р у п ет т о . П о т о м ъ , в ъ  п о сл ед н ей  
р а зъ  о н е ,  п у т е м ъ  гам м ы , п о с т е л е н о  у сп о к а и в а ю щ е й с я  на т о н а х ъ  с о в е р ш е н н а г о  

трезвучия , в о зв р а щ а ю т ся  къ н и ж н ей  т о н и к е . Ф лейты  с л е д о в а л и  за  н им и, д о  г р у 
петто, д е р е в я н н ы е  д у х о в ы е  о к р у ж и л и  и х ъ  с в о е й  гарм онией, м е д н ы е  п одч ер к и в ал и  
а к к о р д ъ  к ви н той  и то н и к о й , к ларнеты  и ф аготы  о д н и  с о п р о в о ж д а ю с ь  п о с л е д н ю ю  
и н в о л ю ц ш  с т р у н н ы х ъ  д о  тон и к и .

3) О д н и  м е д н ы е  т и х о  б е р у т ъ  п ер в он ач ал ь н ы й  а к к о р д ъ , п отом ъ , к акъ  в н а 
ч а л е , и м ъ  п о м о га ю тъ  кларнеты ; п о с л е  э т о г о  ск р ип к и  1иШ п о в т о р я ю сь  п ер в о н а ч а л ь 
н у ю  т ем у , к акъ  бы  у к а зы в а я  на то , что н овы й  ц и к л ъ  г о т о в ъ  н ач аться  и т о гд а  
ск р и п к и  8 о1о  и сп о л н я ю с ь  ф и нал ьны й  а к к о р д ъ  н а  са м о й  в ы со т е .
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Совершенно естественно, самопроизвольно и постепенно, безъ 
предвзятой мысли, изъ эмоцюнальности осл'Ьпительныхъ звуко- 
выхъ впечатл,Ьн1Й и вызванныхъ ими чувствъ выделяется чистая 
идеальность, выражаемая этой несравненной прелюд1ей. Схвачен
ная сначала интуитивно, идея выясняется сама собой.

Звуки, ритмичесюя движешя, тембры складываются въ ясную 
речь, обращающую сух1я метафизичесюя понят1я въ живыя слова, 
превращающая отвлеченныя схемы ума въ прекрасныя формы.

Мне хотелось проникнуть въ основы этой самопроизволь
ной связи между интуищей и познавашемъ, анализируя стихшную 
связь звуковъ, ритмовъ и тембровъ, ибо символическое значеше 
этихъ элементовъ можетъ быть довольно точно определено от
части интуитивно, съ помощью легко повторяемыхъ опытовъ, и 
въ широкой степени путемъ логическихъ разсуждешй, при по
мощи аритмологической методы (методы, которая, быть можетъ, 
когда-нибудь дастъ действительно научную основу такому спо
собу толковашя). Конечно никакая передача посредствомъ понятш 
не можетъ сравниться съ полнотой передачи самого эстетиче- 
скаго произведешя во всей совокупности его, богатство котораго 
превосходитъ всяшя коментарш; но чемъ больше мы освобож
даемся отъ частнаго факта, чемъ больше мы выражаемся мета
физическими терминами, темъ более мы приближаемся къ сверх
чувственному значешю лучезарной красоты, излучающейся изъ 
прекрасной музыки.

Этотъ метафизическш способъ толковашя искусства является 
параллелью къ объясненш научныхъ законовъ посредствомъ 
математическаго символизма. Все это временные способы приме
няться къ той действительности, которая существуетъ за преде
лами нашей ментальной эволюцш темъ не менее они действи
тельно ценны темъ, что посредствомъ ихъ связь съ этой действи
тельностью устанавливается сама собой сразу, безъ предвзятой 
мысли. Объективная ценность всего измеряется въ сущности со- 
гласовашемъ результатовъ, получаемыхъ путями противополож
ными познаванш.

Эти самопроизвольный соотношешя указываютъ на степень 
равновеая мысли въ ея способахъ познавашя, которые, не расши
ряя области нашего знашя, увеличиваютъ ея действительную 
ценность.

Возможность отыскать въ произведен^ искусства самопро
извольное метафизическое ионят1е доказываетъ то, что оно отве-
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чаетъ известному совершенному порядку физическихъ явленш, 
потому, что этимъ порядкомъ создается произведете искусства.

Находить въ эстетическихъ эмощяхъ связь идей—означаетъ 
делать сравнеше между ихъ рацюнальной ценностью и полу
чаемыми впечатлешями, следовательно сравнивать ихъ и съ про- 
изведешемъ, создающимъ ихъ. Это значитъ подойти къ крите- 
р1уму определешя вкуса, который Кантъ считалъ невозможнымъ 
определить.

Я не отрицаю несовершенства этого опыта, но извинешемъ 
моей смелой попытки коснуться этого удивительнаго чуда чело
веческой мысли (вкуса), служитъ горячее желаше приподнять 
волшебную завесу, скрывающую его величавую прелесть.

Съ каждымъ выдыхашемъ Творца твореше облекается во мно
жество телъ; съ каждымъ Твоимъ вдыхашемъ, все воплощенное воз
вращается въ Тебя.

Въ теле духъ, въ духе правда.
Не важны ни каста, ни рождеше; узнавайте где живетъ Правда. 

По деламъ человека определяется его каста и рождеше.
Въ поле Кармы человекъ жнетъ то, что посеялъ.
Не осуждай никого.
Подобно железу, которое куется на наковальне, чтобъ обрести 

форму, темная Душа бросается въ различный лона и должна стран
ствовать, чтобы найти Путь Праведный.

Тотъ, кто не наводитъ страхъ на другихъ и не боится никого, 
того, Нанакъ, долженъ назвать Мудрецомъ.

О Нанакъ, познай истиннаго Гуру въ томъ, кто соединяетъ тебя 
со всемъ сущимъ.

Пер. А. Унковская.

&

(Изъ Св. ПисанШ  С и к х’овъ; см . стр. 3 ).
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„Ас1уаг-Ви11еЕп“ даетъ „Письмо П резидентакоторое мы 
напечатали въ л'Ътнемъ № „Вестника Теософш" и речь А. Безантъ 
„О близкомъ будущемъ“.

Въ этой речи А. Безантъ пламенно говорить о Мире всего 
М1ра и зоветъ теософовъ къ работе пропаганды мира словомъ и 
д'Ьломъ. Она зоветъ также къ культурной деятельности, къ уча- 
ст1ю въ работе просветительной и гуманитарной, во всехъ тече- 
шяхъ, имеющихъ целью светъ и объединеше. Такой работой на 
благо всехъ мы подготовимся къ великой цивилизащи грядущаго, 
нота которой будетъ любовь и содружная работа.

Статья Ч. Ледбитера „Сферы" рисуетъ соотношеше невиди- 
мыхъ м1ровъ. Астральный М1ръ проникаетъ собой весь физиче- 
сюй, но кроме того еще простирается значительно дальше, на
столько, что во время полнолушя онъ соприкасается съ аурой луны. 
Ментальный планъ проникаетъ собой астральный и простирается 
настолько дальше его, насколько астральный превосходитъ физи- 
ческш. Буддхическш планъ обнимаетъ собою все планеты, такъ 
что все буддхичесюя тела составляютъ какъ-бы одно; что касается 
до Нирваническаго плана, то онъ обнимаетъ собою всю солнеч
ную систему.

„ТЬеозорЫе Меззеп§ег“ (Американскш „Вестникъ Теософш") 
даетъ очеркъ Е. Северсъ о Св. Франциске Ассизкомъ, котораго 
авторъ определяетъ какъ „практическаго мистика". Выдающейся 
чертой этого подвижника была деятельная любовь къ М1ру: не 
о самоспасенш мечталъ Св. Францискъ, а о спасенш  всего м1ра. 
Это настроеше ярко отражается въ его поучешяхъ братьямъ. „Да 
будетъ съ любовью принятъ кто-бы ни пришелъ къ братьямъ, 
другъ или врагъ, воръ или разбойникъ". Его последователи въ 
гимнахъ воспевали благость и красоту Бога и, во время стран
ствований своихъ, пели какъ трубадуры. Они зарабатывали себе 
хлебъ физическимъ трудомъ и просили подаяше только въ край-
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ности. Они были бедны и всегда радостны. Когда однажды Св. 
Францискъ увид'Ълъ мрачнаго монаха въ своей общине, онъ ска- 
залъ: „Другъ мой, если ты пропгЪвилъ Бога, то пойди къ себе 
въ келью и примирись съ нимъ, но выходи въ М1рЪ св'Ьтлымъ, 
ибо не подобаетъ слугамъ Господа ходить передъ Нимъ съ мрач- 
нымъ лицомъ".

Въ статье Веллеръ-Ванъ-Гукъ „Симфошя Эволюцш" гово
рится о музыке сферъ и о той великой симфонш, которой не
престанно внимаютъ Логосъ и Его божественные сыны. Для насъ 
трудно слышать эти звуки небесъ среди диссонансовъ земли. 
Поэз1я, искусства, мистика учатъ человека воспринимать гармошю 
вселенной и понимать Божественную симфошю эволюцш.

Въ статье „Духовная утонченность" А. Варрингтонъ указы- 
ваетъ на необходимость самой тонкой культуры всЪхъ нашихъ 
отношенш къ людямъ. Для человека, стремящагося къ духовной 
жизни, невозможны больше кулачная расправа, грубая брань, пьян
ство, посягательство на чужую собственность или свободу. Но 
настаетъ время, когда также невозможными делаются и злыя 
мысли и чувства, и невинныя, но эгоистичныя привычки, какъ 
куреше табака. Самая изысканная вежливость, самое тонкое вни- 
маше и рыцарское великодуппе делаются категорическимъ импе- 
ративомъ человека, достигшаго известной ступени духовности. 
Красота и утонченность въ речи и манерахъ вытекаютъ изъ пол
ноты достигнутой гармонш, ибо путь духовный есть путь чистоты 
и кротости (^епМе ригКу). Эмерсонъ справедливо сказалъ: „Сила 
обхождешя (манеръ)—невыразима; она такъже непобедима, какъ 
огонь. Истинный аристократизмъ не можетъ нигде остаться скры- 
тымъ, ни въ республике демократической, ни въ королевстве. 
Никто не можетъ противиться его магическому вл1яшю“....

Чрезвычайно интересна статья: „Мысли о Теософической ра
боте", В. Кирби. Авторъ начинаетъ извлечешемъ изъ „Голоса Без- 
молв1я“: „Если ты не можешь быть солнцемъ, то будь скромной 
планетой". Онъ указываетъ, что каждый теософъ можетъ найти 
себе работу въ Т. Об-ве на пользу всемъ, если онъ только пой- 
метъ, что наше назначеше—быть не пассивными сочувствующими 
членами или академиками-учеными, а активными энтуз1астами, 
вкладывающими всю свою душу въ дело любви. В. Кирби вспо- 
минаетъ ответъ Е. П. Блаватской на вопросъ: „Чемъ могутъ 
члены Т. Об-ва помочь теософической работе?" Она отвечаетъ: 
„Прежде всего, изучешемъ и понимашемъ теософическихъ ученш, 
ибо надо понимать, чтобы стать способнымъ учить другихъ. Во-

5*
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вторыхъ, надо пользоваться каждымъ случаемъ для выяснешя 
того, что такое Теософ1я, указывая на неправильное понимаше 
ея и вызывая интересъ къ ея изучешю. Въ-третьихъ, нужно по
могать распространена нашей литературы. Это можно делать 
покупая и давая читать книги своимъ друзьямъ и знакомымъ и 
возбуждая въ нихъ такое же желаше. Въ-четвертыхъ, сл'Ьдуетъ 
защищать Т. Об-во отъ несправедливыхъ нападокъ и нареканш. 
Въ-пятыхъ (и это важнее всего)—мы помогаемъ движешю при- 
м'Ьромъ своей собственной жизни" *).

Никакое количество прочтенныхъ книгъ, никакш знашя не 
сд^лаютъ изъ человека теософа, пока онъ не будетъ проявлять 
деятельную любовь. Право на гордое именоваше „теософа" дается 
лишь теософ1ей, которая живетъ въ немъ самомъ, въ его мысляхъ, 
чувствахъ, словахъ, стремлешяхъ и которая проявляется въ его 
ежедневной жизни. Каждый теософическш кружокъ долженъ быть 
динамической, а не статической силой, т. е. проводникомъ Света. 
Чемъ больше кружокъ даетъ, темъ больше онъ получаетъ, совер
шенно такъ же, какъ и каждый отдельный членъ. Слишкомъ часто 
члены бываюТъ пассивны, потому что не знаютъ, съ чего начать, 
или потому что задаются слишкомъ широкими планами, но есть 
много простой и полезной работы въ сфере издательской, библю- 
течной, литературной, хозяйственной. Авторъ даетъ рядъ практи- 
ческихъ советовъ, напримеръ— заходить въ книжныя лавки и 
библютеки и тамъ требовать теософичесюя издашя, возбуждая 
къ нимъ интересъ въ публике. Вечеромъ онъ рекомендуетъ каж
дому теософу, просматривая свой день, спрашивать себя: „что я 
сегодня сделалъ для Теософш?"

„Аппа1ез ТЬё050р1^ие5“ даетъ три очерка: „Эмерсонъ и Тео
софическая мысль", Л. Ревель; „Карма", Селлон’а; „Эфирныя свой
ства матерш", Т. Дарель.

Л. Ревель даетъ бюграфно Эмерсона и затемъ разбираетъ 
его сочинешя, расчленивъ ихъ по вопросамъ: путь души къ Богу 
или интуищя; эволющя; законъ перевоплощешя; законъ причинности 
или Карма; конечная цель. Во всехъ этихъ сферахъ Эмерсонъ вы
сказывается какъ гешальный мистикъ, и пролагаетъ путь 
Теософш. Говоря о цели бьгпя, великш поэтъ восклицаетъ: „На- 
станетъ день дней, великш день праздника жизни, когда вну- 
треншя очи раскроются и познаютъ единство вещей и вездесущ
ность и непреложность закона.... Тогда на насъ снисходитъ блажен-

*) Ключъ къ Теософш.
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ство и мы видимъ. Не столько оно въ насъ, сколько мы въ немъ. 
Если воздухъ доходить до нашихъ легкихъ, мы можемъ жить; 
если не доходить, мы умираемъ. Если св'Ьтъ достигаетъ нашихъ 
глазъ, мы видимъ; безъ него—мы ничего не видимъ. Если истина 
открывается нашему уму, онъ внезапно вырастаетъ до размера 
этой истины, какъ будто-бы достигъ иныхъ м1ровъ. Тогда умъ 
делается подобенъ законодателю, онъ проникаетъ въ природу, 
онъ пророчествуетъ“.

Въ статье „Карма" законъ Кармы определяется какъ „ве- 
лик1Й законъ, поддерживающш равновеае, гармошю вселенной". 
Все, что нарушаетъ эту гармошю, снова направляется надлежа- 
щимъ образомъ, какихъ-бы страданш такое перемещеше ни стоило. 
Силы природы служатъ Карме.

Въ статье „Эфирныя свойства матер1й“ Т. Дарель сопоста- 
вляетъ древнее учеше Платона съ современнымъ монизмомъ, и 
указываетъ, что ихъ примиряетъ Теософическш синтезъ; здесь 
выясняется роль новыхъ состоянш матерш, которыя начинаетъ 
открывать наука.

„Ьо1:и5 В1еи“ (Кеуие ТЬёозор^ие) даетъ статью С. Ледби- 
тера „о предохранительныхъ скорлупахъ", продолжеше его очерка 
о VI расе и статью А. Безантъ: „Какъ следуетъ представлять себе 
Учителей?". Въ этой статье авторъ говорить о великомъ Сверх
человечестве, которое во все времена руководило и руководить 
эволющей человечества.

„ТЬеозорЬу ш ЗсоНапб" даетъ очень интересный очеркъ о 
русской литературе по поводу недавно появившейся книги М. Ба- 
рингъ о русскихъ писателяхъ. Авторъ указываетъ на особое место 
Россш между Востокомъ и Западомъ и на вытекающую отсюда 
ея мисс1Ю объединешя. Она восприняла релипозную мысль вели- 
кихъ религш Востока и находится подъ вл1яшемъ хриспанства; 
она такимъ образомъ — дитя разныхъ религюзно-философскихъ 
теченш, что сказывается на ея литературе, которая носить отпе- 
чатокъ удивительной глубины и ширины. Нота ея„—истинный 
реализмъ", столь-же далекш отъ туманнаго идеализма, сколько и 
отъ грубаго натурализма. Въ этомъ реализме звучить глубокое 
довер1е къ человеку и самое нежное сострадаше къ его слабо- 
стямъ и страдашямъ".

Немецкш журналъ „Ыз" преобразился въ ежемесячный жур- 
налъ „ТЬеозорЫе" *). Онъ даетъ рядъ статей А. Безантъ, Ч. Лед-

*) Ье1р21§, Ог. Ни§о УоНгаШ, ТЬеозорЫвсЬеа Уег1а§Ьаи5, плата годовая 
6 марокъ (т. е. 3 рубля).
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битера, Ф. Гартмана, Ж. Шнейдера, Г. Микаел’а. Среди нихъ— 
статья Л. Толстого „Три вопроса". Очень интересна молитва, ко
торую 2000 л'Ьтъ тому назадъ Верховный жрецъ при храме Нем- 
рода въ Вавилоне произносилъ, повергаясь ницъ передъ восхо- 
дящимъ солнцемъ, въ которомъ древше видели символъ про- 
явленнаго Бога, Логоса:

„Вечное, Всемогущее Существо, Ты еси Создатель всЪхъ 
вещей. Твоя природа не подвержена никакому нарушешю и раз
нится отъ всего смертнаго. Ты еси животворная Душа, высокая 
опора вселенной. Ты знаешь все сущее и долженъ быть всеми 
познанъ. Ты еси Первоисточникъ всякаго б ьтя  и изъ Тебя 
все произошло. Да будетъ каждый поклоняться Тебе! Да будутъ 
всюду молиться Тебе, Вездесущему! Безграничны Твоя Слава и 
Твое Могущество! Ты еси Отецъ всехъ живыхъ существъ, веч
ный Учитель М1ра, достойный нашего глубочайшая поклонешя. 
Никто несравнимъ съ Тобою. Благоговейно приветствую Тебя и 
припадаю къ Твоимъ стопамъ. Призываю къ Твоему сострадашю, 
Богъ достойный нашего поклонешя, ибо Ты обращаешься съ нами, 
какъ Отецъ со своимъ сыномъ, какъ другъ съ своимъ другомъ, 
какъ любящш съ предметомъ своей Любви!"

„Нтби СоПе^е Ма^ахте" даетъ речь А. Безантъ „Въ защиту 
животныхъ", отчетъ о летней деятельности лекторовъ и студен- 
товъ „Нтби Со11е§е“ въ Бенаресе и очеркъ пандита П. К. Ладду 
объ Индуизме. Заповеди даны Ману въ его определены Дхармы, 
закона души и вытекающая изъ него долга. Дхарму можно по
знать, культивируя десять добродетелей: 1) довольство; 2) все- 
прогцеше; 3) господство надъ умомъ; 4) честность; 5) чистоту,: 
6) господство надъ органами чувствъ; 7) знаше (искусствъ и 
наукъ); 8) духовное ведеше; 9) правду; 10) свободу отъ страстей. 
Стремлеше къ осуществленш этихъ качествъ съ надеждой на на
граду есть добродетель м1рянина, скованнаго еще желашями. Ихъ 
осуществлеше безъ всякой мысли о награде делаетъ человека 
духовнымъ и ведетъ его къ Пути высшей жизни.

А1Ьа.

Все сотворенное можетъ совершить ошибку; только Творецъ не. 
ошибается.

(Изъ Св. Писаний Сикх’овъ; см. стр. 3).



Т еософ '|я  въ  И спански^ъ страна^ъ .

На прошломъ Парижскомъ конгресс^ Т. О. общее внимаше 
и симпатш были привлечены делегатомъ Испанш, д-ромъ Марю 
Розо де-Люна, заставившемъ своей горячей р’Ъчью и выразитель
ной мимикой даже членовъ, не знавшихъ по-испански, понять 
смыслъ почти всего, что онъ говорилъ. Съ гЪхъ поръ этотъ вы- 
дакшцйся по образовашю и таланту нашъ сочленъ посвятилъ 
много времени и труда Южной Америк^, гд-Ь быстро растетъ 
Теософическое движете. Островъ Куба уже им-Ьетъ 28 в'Ътвей 
и свою секщю, Южная Америка формируетъ свою, Центральная 
Америка пока примкнула къ Куб’Ь и издаетъ въ Коста-Рик-Ь за- 
м'Ьчательно-интересный журналъ „\Тгуа“ (по имени кружка, ре- 
дактирующаго его). Одинъ изъ членовъ Мексиканскихъ Круж- 
ковъ, Регпапбо Огозсо у Вегга, недавно издалъ брошюру, имею
щую цЪль утишить разноглаая Спиритуалистовъ и Теософовъ 
между собою, брошюру, имевшую большой усп-Ьхъ. Въ 1910 г. 
Ю. Америка пригласила на публичныя лекщи о Теософш въ Буэ- 
носъ-АйресЪ д-ра Розо де-Люна. Мы сожал-Ьемъ, что неполное 
знаше языка м-Ьшаетъ намъ передать ш ех1епзо эти чудныя лек- 
цш. Попытаемся дать хоть некоторое о нихъ понят1е.

Прибавимъ, что д-ръ де-Люна-докторъ правъ и Нсепаё еп 
5С. рйузюо-сЫп^иез, что онъ открылъ небольшую комету, назван
ную Парижской Академ1ей Наукъ его именемъ, и что онъ коррес
пондент многихъ ученыхъ обществъ по философш, исторш, 
археологш, гипешЬ, химш и физик'Ь, какъ и по популярной астро- 
ном1и и по вопросамъ народнаго образовашя.

Лекщямъ д-ра де-Люна предшествовало интервью съ прессой, 
гд'Ь онъ горячо описалъ весь великш трудъ Елены Петровны
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Блаватской и всю благодарность ей Теософическаго Общества 
„отъ Полюса до Полюса".

Первая лекщя называлась „Современное Евангел1е: Европей
ская мысль и Восточная философ1я, „Невидимое" въ свете науки".

Указавъ на возможность великой будущности для юныхъ 
расъ Испанской Америки, *) д-ръ де-Люна изложилъ дилемму, 
представляющуюся современной мысли. Дилемму: следовать лишь 
за учешемъ европейской мысли, мало-по-малу поворачивающей къ 
теософическому пути, или сделать шагъ далее, укоротивъ дорогу, 
и прямо уйти въ философию Востока... Физика уже возвестила, 
что все феномены—лишь разный градащи колебанш въ единой ма- 
терш, невесомой и тончайшей (зиЪШ): въ космическомъ эфире, про- 
никающемъ все весомыя тела и обвивающемъ—наполняя его—весь 
М1ръ. Изо всей этой гаммы колебанш человекъ въ начале зналъ 
лишь светъ съ вибращями отъ 400 до 720 биллюновъ длины 
волнъ. Наимедленнейш1я и наискорейнпя ихъ колебашя соста- 
вляютъ какъ бы „темный" светъ вокругъ крошечнаго островка 
„видимаго" света, это „видимое" для насъ—лишь исключеше 
всей массы вещей, реальностей, существъ, окружающихъ насъ, о 
которыхъ мы ничего не знаемъ... Д-ръ де-Люна цитируетъ научную 
фантаз1Ю В. Крукса (также нашего сочлена)о существе, имевшемъ бы 
глаза, видянце лучами X, которому было бы недоступно понят1е о 
дереве, но доступно видеть сокъ въ немъ, который онъ считалъ 
бы за „воду", и не могъ бы постичь, отчего его рука не можетъ 
дотронуться до сока (мешало бы „невидимое* дерево), считая 
фактъ за необъяснимое, „сверхъестественное" явлеше. Какую 
научную революцйо произвело бы для него открытие топора... 
Какой ударъ для его „суеверш*, не менее чемъ сделалъ радш 
для насъ...

Как1я новыя услов1я „жизни" открываются, если предполо
жить существа, напр., могунця двигаться со скоростью 1/ю се
кунды чрезъ пространство, обнимаемое нашимъ зрешемъ, или ви- 
дящимъ при ультра-фюлетовыхъ лучахъ какъ муравьи... и т. д...

„Истина это уравнеше". „Наша" истина завтра можетъ пре
вратиться въ более обширную, изменяющую ее, но не уничто
жающую совсемъ...

Сделавъ быстрый обзоръ современныхъ научныхъ открытш 
и теорш, лекторъ указалъ на то, что дарвинизмъ даетъ законъ 
эволюцш безсознательный, инертный, тогда какъ законъ „Кармы"

*) П о ок кул ьтны м ъ  п р о р о ч ес т в а м ъ  Ю . А м ер и к а  б у д е т ъ  к ол ы бел ь ю  7-й  р а сы .
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восточной философш—н'Ьчто живое, справедливое, законъ при
чины и после дств!я... Онъ закончилъ опред'Ьлешемъ настоящаго 
оккультизма, какъ чистаго альтруизма, противовеса стремлению 
„подчинить человечество человеку", этому зародышу всехъ ти- 
рашй, страданш и золъ нашего м1ра.

Вторая Конференщя объ „Эволюцш й Астрономш, Планета 
и человека.", чрезвычайно поэтична. За невозможностью цитиро
вать ее, укажемъ лишь на изложеше Царственнаго значешя Числа 
въ науке М1ра, на „нить Ар1адны“—цепь „экстра-Мараанскихъ" 
планетъ, ведущую въ бездны Космоса, на великш законъ гармонш 
вечнаго движешя, „музыку сферъ" Пиеагора,—на „Вешаминово 
Солнце", пламенемъ погруженныя въ его непосредственномъ 
С1яши, Венеру, Меркур1я (Вулкана?)—на градащю проявленш не- 
ведомаго флюида, Космоса, феноменами которыхъ являются 
светъ, тепло, электричество, магнетизмъ, лучи X... и,—кто знаетъ,— 
вибращи воли, мысли—намъ еще мало ведомыя... (Онъ говорилъ 
объ откровенш, открытш проф. Ротсагё, объ отталкивающемъ дей- 
ствш солнечнаго света въ силу внешнихъ потенщй разстоянш. 
Что произошло бы, если бы тональность вибрацш планетнаго эфира 
была въ обратномъ отношенш къ разстояшю отъ почвы...). 
Невозможно и представить себе предстояпця открытая планетарной 
физики.!. И надъ дивными загадками взаимной жизни Земли и 
Луны въ лучахъ Солнца, загадками планетъ въ безконечности, 
С1яетъ то темнымъ заревомъ искуплешя, то зарею воскресешя 
„Звезда Судьбы", Карма.

Третья лекщя о „Миее", после научнаго вступлешя о фол- 
клере и преданш, была возвышеннымъ объяснешемъ вечнаго миеа 
посвящешя, легенды о „рыцаре Лебедя" въ ея испанской форме, 
о проникновенности искусства Вагнера, наконецъ, о древнихъ 
сказашяхъ изъ „Тайной Доктрины" и столь же древней мекси
канской книге-загадке „Пополь-Ву“ (Ророо1-УиЬ) Библш амери
канской расы Майи!.. Въ заключеше лекторъ говорилъ о бедномъ 
герое Донъ-Кихоте „испанскомъ Зигфриде": красота безсмертной 
повести не въ немъ самомъ, а въ Идеалахъ Рыцарства, которому 
онъ такъ искренно служилъ со всеми своими слабостями...

Когда то велиюе завоеватели Испанш и Португалш шли без- 
страшно по неизвестности океановъ, подчиняя М1ръ Европейской 
мысли въ своемъ стремленш къ сокровищамъ Востока, къ кото
рому искали путь. За кровавыя дела ихъ Карма уже принесла 
благородной Испанской расе жатву поражешя и потери въ по
следней войне за Кубу. Ныне Испанецъ несетъ новую силу,



7 4 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

новый св'Ьтъ на помощь великой работа духа въ бывшихъ коло- 
шяхъ Испанш и Португалш. И читая его слова, какъ бы слы
шишь вдали в'Ьковъ призывъ „Во имя св. Теория! Испашя,, 
Испан1я“—и за ними, точно эхо потерянныхъ звуковъ Атлантиды, 
звуки древнихъ народныхъ нап'Ьвовъ Португалш, музыки М1ра 
особеннаго, темныхъ цв'Ьтовъ и „темнаго св'Ьта", какъ т^ первый 
времена земли, когда впервые показался „изумрудный" лучъ 
Св'Ьта и выплыла Ладья боговъ, тутъ, у береговъ Америки *)...

N I п а.

Прежде всего надо отказаться отъ желашя, вражды и жадности. 
Слушай! размышлять объ имени Господа, это значить быть милосерд- 
нымъ ко всЪмъ.

Не медли д-Ълать добро; медли д-Ьлать зло.
Иллюз]я исчезла изъ сердца праведнаго: Индусы и Мусульмане 

равны въ его глазахъ.
Подобно тому, какъ рыба не можетъ жить безъ воды,
Какъ кукушка ждетъ капли дождя,
Какъ раненная лань б'Ьжитъ на зовъ,
Какъ черная пчела, упоенная цвЪткомъ, дЪлается его пленницей, 
Такъ и святые любятъ Бога и радуются Ему.

(Изъ Св. Писанш Сикх’овъ; см. стр. 3).

*) РороТУиН.



Х роника Т ео со ф и ч еск аго  дви ж еш я.

—  Въ Шотландш, где только что родилось молодое Нащо- 
нальное Общество, происходить деятельная работа. Рядъ пуб- 
личныхъ лекщй быль организованъ въ городахъ, где еще нетъ 
теософическихъ центровъ. Лекщй привлекли многочисленную пу
блику и образовалось несколько новыхъ теософическихъ круж- 
ковъ.

ш  Въ Ирландш начинается серьезная теософическая работа, 
одинъ центръ образуется за другимъ (всего уже ихъ 5), и можно 
ожидать, что и въ Ирландш скоро родится свое Нащональное 
Общество.

“  Хоролпя вести также приходятъ изъ Южной Африки, 
где образовалась въ этомъ году Секщя Международнаго Теосо
фическаго Общества. Особенно серьезно, повидимому, идетъ ра
бота въ Каптоун’е  и въ Портъ-Елизабет’е. Органомъ Африканской 
Секщи является ежемесячный журналы „ТЬе Зеекег" („Ищущш"), 
редакторомъ котораго состоять г. Маршъ, председатель кружка 
Питермарицтбург’а, въ Натал’е. Кроме буровъ и другихъ пересе- 
ленцевъ изъ Европы, въ Южной Африке много разныхъ нацю- 
нальностей, начиная съ Индусовъ я кончая Каффрами и Готтен
тотами. Между Европейцами и туземными жителями существуетъ 
большая рознь и вражда. Теософ1я здесь имеетъ широкое поле 
для своей объединяющей гуманитарной деятельности, и вл1яше 
ея уже начинаетъ сказываться.

~  На острове Яве состоялся теософическш съездъ, имевгшй 
большой успехъ. Онъ длился 3 дня. Было организовано не
сколько лекщй на голландскомъ языке и на местномъ наречш 
для туземныхъ жителей. На острове Яве уже сгруппировалось 
около 350 теософовъ, изъ которыхъ треть составляютъ местные 
Явайцы и Китайцы. На Конгрессе было решено издавать теосо
фическш журналъ „Теософ1я въ Южной Нидерландш".
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—  Въ Вейбурн'Ь ЛЪтше Теософичесюе Курсы (ТЬеозорЫса1 
5ошшегзсЬоо1) собрали около 90 участниковъ. Были представи
тели Голландш, Америки, Россш, Франщи и Шотландш. Неболь
шая местная гостинница была переполнена пргЬзжими. Въ течете 
двухъ недель курсанты собирались на утреншя и вечершя лекщи 
и беседы. Днемъ устраивались экскурсш въ живописныя окрест
ности этого прелестнаго местечка. Особое время было посвя
щено изученш Тайной Доктрины Е. П. Блаватской. Среди сооб- 
щенШ интересны были доклады о вновь образовавшихся союзахъ 
„Изида", „Международное Братство Работниковъ" и „Союзъ Св. 
Михаила". Союзъ „Изида" имеешь целью очищеше нравовъ и за
щиту материнства. Онъ посвящаетъ себя разработка проблеммы 
пола и стремится подготовить молодежь къ браку, какъ къ ве
ликому таинству. Союзъ „Братство Работниковъ" *) провозгла
шаешь святость труда и солидарность работниковъ. Союзъ „Св. 
Михаила" стремится внести красоту и понимаше искусства въ 
жизнь б'Ьдняковъ и съ этой целью учреждаетъ общедоступные 
клубы въ разныхъ частяхъ Лондона. Члены этого Союза мечгаютъ 
о томъ, чтобы покрыть всю Англш сетью просвЪтительныхъ 
кружковъ. Въ каждомъ такомъ клубе есть читальня, музыкальные 
инструменты и произведешя искусства.

—  Одновременно съ этими симпатичными начинашями англШ- 
скихъ теософовъ нужно отметить появлеше новаго журнала „ТЬе 
Ра1;Ь“, редакторами котораго состоятъ г. Дэнлопъ и проф. Ле- 
зенби, организаторы л'Ьтнихъ курсовъ. Программа журнала совер
шенно теософическая, но объединяешь онъ самыя разнообразный 
духовный течешя. Нота его—любовь и единеше. Первый номеръ 
начинается съ привета, обращеннаго ко вс'Ьмъ, ищущимъ света, 
даже и къ врагамъ Теософическаго Общества: „Вс'Ьмъ товари- 
щамъ во вс'Ьхъ странахъ и особенно членамъ Теософическаго 
Общества, участвующимъ въ разныхъ родственныхъ течешяхъ, 
мы шлемъ братскш и радостный прив'Ьтъ... Т. 3. (Теософическое 
Общество) значитъ также „Слуги" (ТЬе Зегуйогз) и каждому члену 
Теософическаго Общества, который, по своему разум'Ьшю, испол
няешь свой долгъ по отношешю къ человеку, работая въ род
ственныхъ движешяхъ, мы, какъ члены Теософическаго Общества, 
шлемъ свою любовь и свои мысли въ глубокомъ уб'Ьжденш, что 
век мы трудимся вм'Ьст'Ь надъ однимъ общимъ д'Ьломъ и испол- 
няемъ одну и ту же завещанную намъ задачу. Всякш расколъ

*) О  с о ю з а х ъ  „И зи да"  и „Б р атств о  Р а б о т н и к о в ъ 4 б у д е т ъ  с о  в р е м е н е м ъ б о л ’Ъе 
п о л н о е  с о о б щ е ш е .
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въ нашихъ рядахъ им'Ьетъ место лишь на вн'Ьшнемъ плане. Еди
ное Теософическое Общество пребываетъ вечно въ ьнр'Ь подъ 
руководствомъ Учителей Мудрости, то появляясь, то исчезая съ 
поверхности в'Ьковъ. Кажушдяся несоглаая стимулируютъ только 
мысль... Нашъ маленькш журналъ, не будучи офищальнымъ ор- 
ганомъ, тЪмъ не менее является выражешемъ деятельности Тео- 
софическаго Общества, Президентомъ котораго состоитъ нашъ 
любимый и глубоко чтимый товарищъ Анни Безантъ, но изда
тели пользуются этимъ случаемъ, чтобы выразить всЬмъ другимъ 
Теософическимъ Секщямъ и Обществамъ въ М1ре свою искреннюю 
любовь и братскш интересъ. Мы будемъ рады сообщешямъ то
варищей всЬхъ секцш и обществъ и присылке статей членовъ 
ихъ безъ различ1я расы, вероисповедашя, пола, касты, цвета 
кожи или секщй. Да снизойдетъ миръ и любовь Учителей на 
наши сердца и умъ и да будетъ увенчана успехомъ во всехъ 
странахъ Энерпя искренняго стремлешя!“

Въ № 1 дается рядъ краткихъ, но содержательныхъ статей: 
1ога, Путь, Теософ1я для начинающихъ, Разоблаченная Изида, 
Новое понимаше хриспанскихъ учешй, Греческая Теософ1я, Хри- 
стосъ, Теософ1я и сощальная проблема, Пробуждеше (стихи), 
Отделъ для учащихся теософовъ и Детскш Отделъ *).

Те же неутомимые деятели, г. Дэнлопъ и проф. Лезенби 
задумали основать Институтъ имени Блаватской **), нечто въ роде 
теософическаго университета, который будетъ подготовлять серьез- 
ныхъ работниковъ. На первомъ плане поставлено изучеше со- 
чиненш Пиоагора, Платона, Ямвлиха, Прокла, Юл1ана Импера
тора, Корнел1я Агриппы, Парацельз1я, Генри Мора, Томаса 
Тайлора, Е. Блаватской и другихъ выдающихся мыслителей-ми- 
стиковъ. За скромную плату можно будетъ жить при институте, 
пользуясь читальней, библютекой и всеми лекщями. Можно бу
детъ также получать письменныя указашя и состоять въ пере
писке съ однимъ изъ лекторовъ. О ткрьте института предпола
гается черезъ года два ***). Открыта подписка на фондъ этого 
учреждешя. Все доходы института будутъ возвращаться въ этотъ 
фондъ. Плата же за лекцш, комнату и т. д. будетъ доведена до

*) Адресъ: ТЬе УрПса Ргезз, АзЬсЫе Шагшск Эппе, На1е, СЬезЫге; каждый 
номеръ стоитъ 6 пенсовъ (30 коп.), годовая плата 21/2 шиллинга, т. е. 1 руб. 50 к. 
съ пересылкою.

**) На1е, СЬезЫге.
***) Сейчасъ мы узнали, что крупное пожертвование сильно сократитъ этотъ 

срокъ и устроители надкятся открыть институтъ Е. П. Блаватской еще въ настоя- 
щемъ году.
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возможнаго минимума. Век лекторы будутъ нести свой трудъ 
безплатно.

—  Въ Франкфурт’Ь-на-Майн'Ь Теософическая в'Ьтвь имени 
Гёте (Оое1;Ье—2^е1§) открыла теософическое общежит1е на остров-Ь 
Ределгейм'Ь (ЗсЫозз Аи1 бег 1пзе1) для желающихъ изучать Тео- 
софпо. Древшй средневековый замокъ окруженъ паркомъ и р'Ъ- 
кой Майномъ. Здесь находятся библютека, читальня, общая го
стиная, столовая и рядъ комнатъ для гостей. Объ услов1яхъ 
можно узнать у Рг1. М. 31еп2е1 (РгапЫиг! а. М., ЗепскепЬег§з1г., 16).

—  Съ 15—28 августа состоялись Новые Летше Теософичесше 
Курсы имени Е. П. Блаватской въ Брайтоне, подъ предсЬдатель- 
ствомъ г-жи И. Стэдъ. Какъ лекторы, выступали: г-жа И. Стэдъ, 
г-жа Лео, проф. Лезенби, г. Вайтъ, г-жа М. Шарпъ, г. И. Куперъ, 
г. и г-жа д’Азбекъ, г-жа Делэръ, г-жа Пинкгэмъ, г-жа М. Макъ- 
Карти и г. А. Гетти.

О сердце, люби Господа, какъ могутъ любить воду; его треплетъ 
вода, но лепестки его любви расцв-Ьтаютъ.

Съ гЬхъ поръ, какъ я позналъ сообщество добра, я забылъ все 
различ1я; для меня нЪтъ более ни врага, ни чужого съ гЪхъ поръ, 
какъ я помирился со всеми.

Все существа Ему принадлежатъ, Онъ принадлежитъ веЪмъ су- 
ществамъ.

Тотъ Сашязи *), кто служитъ истинному Гуру, кто изъ души 
своей выбрасываетъ свое „я“, кто не желаетъ ни убежища, ни пищи, 
беретъ что ему дается и не думаетъ о себе.

(Изъ Св. Писанш Сикх’овъ; см. стр. 3).

:) Святой, подвижникъ.



И зъ  га зетъ  и журналов*».

„Философская и жизненная задача Вл. Соловьева" такъ оза- 
главленъ докладъ кн. Е. Н. Трубецкаго, прочитанный въ засЪданш 
релипозно-философскаго общества, посвященномъ памяти Вл. Со
ловьева (въ Москве). •

Целью докладчика являлось выяснеше вопроса, какъ фор
мулировалась вышеуказанная задача Соловьева. Соловьевъ началъ 
свою литературную деятельность (говорилъ докладчикъ) съ про- 
ведешя той мысли, что философ1я—какъ стремлеше къ теоретиче
скому познашю сущаго—кончила свое историческое существоваше. 
Философское отчаяше и безвер1е, это—признаше отсутств1я жиз- 
ненныхъ силъ въ философш. Позитивизмъ, это, въ сущности,— 
философское отчйяше, отъ котораго прямой логичесюй переходъ 
къ мысли, что самое лучшее—прекращеше жизни. Этого грустнаго 
вывода можно избежать лишь признашемъ божественнаго М1ра 
съ его радостями и светлой жизнью. И въ сочинешяхъ Гартмана 
Соловьевъ узрелъ попытку Запада пр1общиться къ вере Востока, 
въ которой онъ видитъ начатки осуществлешя великой задачи 
синтеза,— примиреше науки, философш и релипи. Вопросъ о 
смысле жизни Соловьевъ связываетъ съ вопросомъ о нацюналь- 
ной задаче Россш, которая въ это время какъ разъ переживала 
необыкновенный подъемъ (освобождеше Славянъ); казалось, что, 
отвлекаясь отъ эгоизма, Росая служитъ общечеловеческому делу: 
а въ этомъ универсальномъ служенш человечеству и есть смыслъ 
жизни. Отрешеше отъ узкаго нацюнальнаго эгоизма, презреше 
къ будничной жизни, уменье понимать чужую психолопю,—вотъ 
нацюнальныя черты Росс1И, а потому передъ ней стоитъ задача: 
осуществлеше понят1я о „всечеловеке"...
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Въ журнале „Вопросы философш и психологш" есть пере- 
водъ (А. Г. Рачинскаго) доклада, читаннаго Вл. Соловьевымъ въ 
1888 году въ Париже—„Русская идея". Соловьевъ говоритъ, что 
ответа о смысле существовашя Россш во вселйрной исторш надо 
искать въ в’Ьчныхъ истинахъ религш. Ибо „идея наши есть не то, 
что она сама думаетъ о себе во времени, но то, что Богъ думаетъ 
о ней въ вечности". Призваше или та особая идея, которую мысль 
Бога полагаетъ для каждаго моральнаго существа—индивида или 
нацш—и которая открывается сознанйо этого существа какъ его 
верховный долгъ, проявляется какъ законъ жизни, когда долгъ 
выполненъ, и какъ законъ смерти, когда это не имело места. 
Моральное существо никогда не можетъ освободиться отъ власти 
божественной идеи,—смысла его бьтя , — но отъ него самого 
зависитъ носить его въ сердце своемъ и въ судьбахъ своихъ, 
какъ благословеше или какъ проклятие. Но—„кому была когда- 
либо открыта мысль Бога о какой-либо нацш, кто можетъ гово
рить народу о его долге?... Общественное мн'Ъше?" Вотъ замеча
тельный историчесюй фактъ: народъ (еврейскш), предназначенный 
даровать М1ру хриаланство, выполнилъ эту миссш противъ своей 
воли и въ громадномъ большинстве своемъ въ течете 18 вековъ 
упорно отметаетъ божественную идею, которая была истиннымъ 
смысломъ его существовашя. Съ точки зрешя евреевъ (по по
следней книге Библш), отвергающихъ великую развязку своей 
нащональной исторш, открытую въ Новомъ Завете, пришлось бы 
признать, что сотвореше неба и земли, патр1архи, Моисей, чу
деса Исхода, откровеше на Синае, гимны Давида, мудрость Со
ломона, вдохневеше пророковъ—все это привело лишь въ конце 
концовъ къ манифесту языческаго царя, повелевающаго горстке 
евреевъ выстроить второй 1ерусалимскш храмъ, который былъ 
впоследствш разрушенъ солдатами Тита! Не субъективный пред- 
разсудокъ хриепанина, а памятникъ нащональной мысли самихъ 
евреевъ доказываетъ, что вне хриспанства историческое дело 
Израиля потерпело крушеше, и что следовательно народъ мо
жетъ при случае не понять своего призвашя. Въ этомъ контрасте 
величественнаго начала и жалкаго конца Соловьевъ видитъ нечто 
напоминающее судьбы Россш, если разсматривать ихъ съ точки 
зрешя исключительно нащоналистической, господствующей у насъ 
въ данное время... Сколь велико и прекрасно должно быть въ 
своемъ конечномъ осуществленш нацюнальное дело, имевшее 
такихъ предшественниковъ, какъ Св. Владим1ръ и Петръ Великш! 
(Въ нихъ Соловьевъ видитъ благородное и мудрое отречеше отъ
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слепого нацюнализма). Но истинное велич1е Россш—мертвая буква 
для нашихъ лже-патрютовъ, желающихъ навязать русскому народу 
историческую миссш на свой образецъ и въ предЪлахъ своего 
понимашя... Но въ его воле еще отказаться отъ этой политики 
эгоизма и нацюнальнаго отупешя, которая неизбежно приведетъ 
къ крушенш нашу историческую миссш. Въ Новомъ Завете нЪтъ 
речи о какой-либо отдельной нацюнальности и даже определенно 
указывается, что никакой нацюнальный антагонизмъ не долженъ 
бол^е иметь места,—не следуетъ ли вывести изъ этого, что въ 
первоначальной мысли Бога нацш не существуют! вне ихъ орга- 
ническаго и живого единства,—вне человечества?.. До хриспан- 
ства существовали лишь племена и нащи, разделенный или ча
стично связанный внешней силой, истинное единство человечества 
было лишь обетовашемъ, пророческой идеей. Но эта идея „стала 
плотью", когда абсолютный центръ всехъ существъ открылся во 
Христе... Оффищальное учреждеше, представителями котораго 
являются наше церковное управлеше и наша богословская школа, 
безспорно не являетъ собою живую часть истинной вселенской 
Церкви, основанной Христомъ... Соловьевъ приводить слова го- 
рячаго патрюта и ревностнаго православнаго, который не можетъ 
быть заподозренъ въ предвзятомъ нерасположенш къ нашей 
нащональной церкви, И. С. Аксакова: „...Въ Россш не свободна 
„только" русская совесть... Оттого и коснеетъ релипозная мысль, 
оттого и водворяется мерзость запустешя на месте святЬ, и 
мертвенность духа заступаетъ жизнь духа, и мечъ духовный— 
слово—ржавеетъ, упраздненный мечомъ государственнымъ, и у 
ограды церковной стоятъ не грозные ангелы Божш, охраняюшде 
ея входы и выходы, а жандармы и квартальные, надзиратели, 
какъ оруд1я государственной власти,—эти стражи нашего русскаго 
душеспасешя, охранители догматовъ русской православной цер
кви, блюстители и руководители русской совести... Духъ истины, 
духъ любви, духъ жизни, духъ свободы... въ его спасительномъ 
веянш нуждается русская церковь!"... Чтобы удержать и проявить 
хриспанскш характеръ Россш, намъ нужно принести въ жертву 
истинному Богу нашъ нацюнальный эгоизмъ... и раньше, чемъ 
принести жертву къ алтарю, примириться съ братомъ, имеющимъ 
что-либо противъ насъ... Здесь Соловьевъ говоритъ о гнусной 
системе руссификацш, которая нападаетъ на нацюнальное суще- 
ствоваше, на самую душу польскаго народа... о системе гнета, 
применяемой не къ одной только Польше... о политике, пропи
танной лживостью и лицемер1емъ. Нельзя, говоритъ онъ, безна-

6
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казанно написать на своемъ знамени свободу славянскихъ и дру- 
гихъ народовъ, отнимая въ то же время нацюнальную свободу 
у поляковъ, релипозную свободу у ушатовъ и русскихъ расколь- 
никовъ, граждансюя права у евреевъ... Истинная будущность че
ловечества, надъ которой намъ надлежитъ потрудиться, есть 
„вселенское братство, исходящее изъ вселенскаго отчества чрезъ 
непрестанное моральное и социальное сыновство“... Хриепанская 
Росая, подражая самому Христу, должна подчинить власть госу
дарства (царственную власть Сына) авторитету вселенской церкви 
(священству Отца) и отвести подобающее место общественной 
свободе (действш Духа).

Въ „Биржевыхъ Ведомостяхъ“ была статья Д. Философова 
„по поводу смерти Джорджа Тирреля", главы англшскихъ модер- 
нистовъ. Давая крапая бюграфичесшя данныя, Философовъ гово
рить, что Тиррель былъ прежде всего пророкъ-проповедникъ. 
Онъ родился въ 1861 году и принадлежалъ по рождешю къ 
англшской церкви. Въ 1879 году онъ перешелъ въ католичество 
и даже вступилъ въ орденъ 1езуитовъ. Въ 1906 г. произошло его 
первое столкновеше съ церковью, а въ 1907 г. Энциклика осудила 
его наравне съ Луаза и Леруа, а затемъ онъ былъ и „запрещенъ 
къ служешю", т. е. фактически лишенъ возможности священство
вать. Но никак1я дисциплинарный наказашя не могли поколебать 
его идей, а главное, лишить его огцущешя внутренней связи съ 
церковью. Передъ смертью онъ пожелалъ церковнаго напутств1я 
и получилъ отпущеше греховъ, но Епископъ не разрешилъ 
погребешя по католическому обряду.

После бюграфическаго очерка, Философовъ касается харак- 
терныхъ признаковъ самаго учешя. Во первыхъ: признаше рели- 
позной и догматической эволющи. Не касаясь „существа" откро- 
вешя, модернисты утверждаютъ, что понимаше и толковаше,— 
форма—можетъ и должна меняться сообразно развипю культуры 
и релипознаго сознашя.... То, что церковь, опираясь на предаше, 
меняла догматику, развивала ее, показываетъ ея силу, а не сла
бость... Все значеше „святыхъ" въ томъ и состояло, что каждый 
изъ нихъ прибавлялъ какую нибудь новую черту въ пониманш 
и осугцествленш церковныхъ идеаловъ... Подлинная церковь— 
это живой развивающейся организмъ, который все более и более 
постигаетъ заложенную въ немъ абсолютную правду. Вторая 
характерная черта модернизма—его симпапя къ активной, твор
ческой, автономно-волящей личности. Не разумъ, интеллектъ,— 
краеугольный камень релипи, а „воля". Релипя, вера покоится
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на воле къ д,Ьйств1Ю. Догматъ, по мн,Ьн1ю Леруа, ничто иное, 
какъ более или менее удачно выраженное, „правило поведешя". 
Съ точки зр'Ьшя рацюнальной—догматы непр1емлемы. Для верую
щей же воли они какъ бы вехи на релипозномъ пути, показы
вающая границу между д ей стем ъ  и созерцашемъ. Но самая 
важная и интересная черта модернизма—это его отношеше къ 
современной культуре и знанш. Модернизмъ не столько новое 
католическое течете, сколько показатель того релипознаго бро- 
женш, которое происходитъ въ современныхъ умахъ, новая по
пытка соединешя знашя съ верой. Модернисты стремятся къ „воз
рождение", а не къ реставрацш, они смотрятъ впередъ, а не назадъ.

Они полагаютъ, что возрождеше хриспанства стоить въ 
тесной связи съ основной переработкой хриспанской метафизики, 
въ отказе отъ схоластической традищи, въ коренной перемене 
отношешя церкви къ м1ру. Кризисъ, переживаемый современной 
философхей, свидетельствуетъ, что накопивипйся веками слой 
предубеждены противъ всякой релипи и несовместимости религш 
со знашемъ и культурой, начинаетъ разрыхляться. Чувствуется 
необходимость заново пересмотреть идейную карту современной 
культуры и подготовить почву для дальнейшаго культурнаго 
творчества. Тяжба модернистовъ съ церковью и м1ромъ — не 
литературный споръ интеллигентовъ, не богословсшя препиратель
ства церковниковъ, а начало борьбы за примирение веры со зна
шемъ, Бога съ м1ромъ.

Въ журнале „Весы* въ статье „О радости прощешя" Ро- 
зановъ говорить о „хриспанахъ". „Где новая тварь, сотворенная 
1исусомъ? Где то совершенно новое, что Онъ принесъ на землю?“— 
спрашиваетъ Розановъ. Это—„люди, у которыхъ сила кротости 
одолела силу окружающей ихъ тьмы“—отвечаетъ онъ, „одолела 
горечь жизни, трудности, страдашя, болезни, потери близкихъ, 
лукавство, предательство, обиды, несправедливость... И они, все 
израненные жизнью, несутъ светлое лицо впередъ, и нетъ въ 
душе ихъ ни гнева, ни ярости ни на людей, ни на жизнь. Это— 
хриспане!! Какъ они относятся къ имперш? — Царство „не отъ 
М1ра сего“ не замечаетъ „м1ра сего“, и проходить мимо имперш 
по истине такъ, какъ въ легендахъ о старинныхъ замкахъ „тень" 
или „духъ“ проходятъ мимо стенъ, оруж1я, и не сопротивляясь 
имъ, и не повреждаясь ими.... Хриспанинъ простить тюрьму, не 
уйдетъ отъ виселицы; онъ безъ гнева будетъ смотреть на обста
новку казни, на „попа" при этомъ, на жандармовъ, на врача, 
думая: „все въ судьбе своей, и изъ своего мундира не выскочишь!!,...

6 *
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Царство кроткихъ, по истине, не нуждается ни въ законахъ, ни 
въ суде, ни въ судьяхъ: не нуждается и въ государстве, иначе, 
какъ въ служба и работа... Потенщально въ нихъ умерло госу
дарство, и они относятся къ нему, какъ къ не ихней, а какъ къ 
временной вещи... Царство кроткихъ упраздняетъ государство 
кроткимъ способомъ, гЬмъ, что кроткихъ становится все больше, 
а людей гнева остается все меньше. Но пока постЬдше есть— 
„матер1алъ“ для государства есть, и оно не умерло и до этого вре
мени не умретъ. Нельзя вообще умереть тому, въ чемъ есть есте
ственная потребность, на что есть „спросъ“; „судьба" государства 
въ смысле длительности зависитъ отъ „судьбы" гн'Ьва на земле.

Въ статье „Искусство и м1росозерцаше“ Розенфельда (въ 
журнале „Театръ и Искусство") проводится та мысль, что поэз1я 
и искусство неразрывно связаны съ философ1ей и наукой. Борьба 
и см’Ьна различныхъ школъ соответствуют различнымъ фазамъ 
„общаго м1росозерцашя“. Позитивизму соотв'Ьтствовалъ натура- 
лизмъ. Но позитивистическое м1росозерцаше, установивъ относи
тельность всякаго знашя и неразрешимость основныхъ, вечныхъ, 
„проклятыхъ" вопросовъ, не могло удовлетворить умы. Тогда 
устремились на изучеше эмощональныхъ сторонъ нашей психики,— 
и въ искусстве провозглашается „школа импрессюнизма". Жизнь 
души, темная, загадочная и необъятная заменила внешшй сюжетъ... 
Въ доморощенныхъ философствовашяхъ „новой школы" есть очень 
много нелепаго, вычурнаго, неприличнаго, а то просто невеже- 
ственнаго, но нельзя отрицать и того, что порой въ нихъ раз
даются искреншя нотки, и что въ нащупывашяхъ и искашяхъ но- 
выхъ путей есть много правдиваго и цЬннаго; что философы 
художники, какъ Ибсенъ, Метерлинкъ, Андреевъ и Сологубъ, 
ценны, главнымъ образомъ, темъ, что они заставляютъ насъ по
чувствовать те вечные, проклятые вопросы, о которыхъ философы 
только разсуждаютъ.—Творчество Андреева ведетъ читателя по 
темнымъ изгибамъ души и загадочнымъ проваламъ жизни и пы
тается проникнуть въ „тайну смерти", въ „загадку времени", про
зреть „призрачность М1ра и быта". Въ этомъ же задача и Соло
губа; онъ рисуетъ намъ наши внутреншя переживашя и смутныя 
мистичесюя соприкосновешя „другихъ м1ровъ“... надъ явью, надъ 
„передоновщиной" онъ воздвигаетъ свою „творческую легенду"; 
но призракъ смерти, такъ мучительно пугающш Андреева, вызы- 
ваетъ у Сологуба дивныя песни: онъ поетъ радость освобождешя.

Въ журнале „Вопросы философш и психолопи" (книга 102) 
интересна статья Н. А. Бердяева „Вера и знаше". Бердяевъ на-
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чинаетъ съ того, что „отрицаше веры и исключительное утвер- 
ждеше знашя становится анахронизмомъ“, между т-Ьмъ, какъ не
давно еще производила впечатл-Ьше анахронизма даже сама поста
новка этого в'Ьков'Ьчнаго спора знашя и веры, какъ уже р'Ьшен- 
наго въ сторону победы знашя. Теперь же споръ вновь обостряется, 
и наша эпоха стоить подъ знакомь богоискашя. Прежде всего 
должно быть психологически признано, что знаше не можетъ уни
чтожить и заменить веру; люди, отрицающее веру своимъ созна- 
шемъ, верятъ въ свою очередь въ разный вещи, часто столь же 
невидимый, какъ и объекты подлинно релипозной веры, напри- 
м-Ьръ: сощализмъ, прогрессъ, наука... Богъ подменяется ограни
ченными и относительными вещами, но само психологическое со
стоите веры остается въ прежней силе. У каждой живой души 
есть не только научное, но и метафизическое и миеологическое 
отношеше къ м1ру. И ныне кризисъ совершается не только въ 
верхахъ философской мысли, но и въ низахъ положительной науки. 
Естествознаше отрицаетъ само существоваше матерш, расшаты
ваются основы дарвинизма, витализмъ побеждаетъ механизмъ... 
Для людей научнаго сознашя становится ясно, что наука не ком
петентна въ решенш вопроса о вере, откровенш, чуде... Вера въ 
идею науки,—единой и всеразрешающей,—падаетъ: „науки нетъ, 
есть только науки". Требоваше „научной" веры, замены веры 
знашемъ есть „отказъ отъ свободы", отъ свободного избрашя, отъ 
вольнаго подвига; требоваше это унижаетъ человека, а не возвы- 
шаетъ его. Теперь господствуетъ третш—(1-й—верховенство зна
шя, отрицаше веры; 2-й—верховенство веры, отрицаше знашя)— 
дуалистическш типъ решешя вопроса о взаимоотношенш знашя 
и веры. Современное либеральное сознаше не отрицаетъ веры, 
но видитъ въ вере произвольное, субъективное, необязательное 
прибавлеше душевной жизни и только знашю придаетъ объек
тивное и общеобязательное значеше... Богосознаше заменилось 
богоизобретешемъ... Но это распространенное учете о противо
положности знашя и веры требуетъ пересмотра. „Вера“—по клас
сическому и верному определешю—„есть обличеше вещей неви- 
димыхъ", знаше же можетъ быть определено, какъ обличеше 
вещей видимыхъ. Конечно, слово „видимый" и „невидимый" надо 
понимать не въ смысле зрительнаго, внешняго воспр1ят1я, а въ 
смысле принудительной данности или отсутств1я принудительной 
данности. „Знаше — принудительно, вера — свободна". Черезъ 
знаше м1ръ видимыхъ вещей насильственно входитъ въ человека, 
а не есть актъ его волевого избрашя, и школа Виндельбандта и
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Риккерта—зам-Ьчаетъ Бердяевъ — ошибочно усматриваетъ въ по- 
знанш свободное избраше и гЪмъ этизируетъ гносеолопю.—За- 
т-Ьмъ, Бердяевъ разбираетъ 3 направлешя гносеологическихъ 
ученш: эмпиризмъ, рацюнализмъ и критицизмъ. Эмпиризмъ ви- 
дитъ источникъ и оправдаше знашя въ опыте. Но опытъ эмпи
рика — говоритъ Бердяевъ — подозрительно рацюнализированъ: 
откуда напримЪръ, его уверенность, что чудесное никогда не 
было и не будетъ дано въ опыте? Ясно, что эмпиризмъ—при- 
знаетъ только опытъ въ рацюнальныхъ пределахъ, а къ иному 
относится, какъ къ мистике. И въ последнее время начинается 
движете противъ господства этого рацюнализированнаго опыта 
за возстановлеше въ правахъ первичнаго, живого, безпредельнаго 
опыта, въ которомъ можетъ быть дано не только „рацюнальное", 
но и „мистическое" (напримеръ эмпиризмъ Лосскаго и американ- 
скаго психолога Джемса).—Значитъ, эмпиризмъ неизбежно раз
лагается на рацюнализмъ и мистицизмъ. Критицизмъ же, который 
претендуетъ преодолеть дефекты эмпиризма и ращонализма, 
является самъ такой же формой ращонализма; его теор1я позна- 
шя неопровержимо показала невозможность обосновать себя на 
психологш или метафизике, поскольку психолопя и метафизика 
являются уже знашемъ... Каждая теор1я познашя имеетъ онтоло- 
гическш базисъ, т.-е. утверждается на той истине, что познаше 
есть часть жизни, данной до рацюналистическаго разсечешя на 
субъектъ и объектъ... Въ дискурсивномъ мышленш, въ плохой 
безконечности котораго протекаетъ все знаше, нетъ непосред
ственней! данности бьгия. Безъ дискурсивнаго мышлен1я мы не 
можемъ познавать, но нельзя искать въ немъ же и основъ знашя, 
Чрезъ него познаше восходитъ къ интуищи, упирается въ элемен
тарную веру, въ обличеше уже невидимой вещи. Въ таинствен
ной глубине быт1я, до времени, предм1рно, актомъ нашей умопо
стигаемой воли совершили мы — говоритъ Бердяевъ — избраше 
этого м1ра, определили себя къ бытш въ данной действитель
ности, связались съ этимъ м1ромъ тысячами нитей... Огц М1ра же 
иного воля наша отвернулась, вера въ иной М1ръ или слаба, или 
совсемъ отсутствуетъ, поэтому то мы и не знаемъ иного м1ра... 
Намъ нужно совершить переизбраше, т. е. отречься отъ старой 
любви къ данной действительности, сбросить съ себя ветхаго че
ловека и родиться къ новой жизни въ иной действительности... 
Задача, передъ которой ныне стоитъ гносеолопя, есть возстано- 
влешя „быт1я“ въ его правахъ (возвратъ къ „мистическому реа- 
лизму“) и раскрьте „путей" къ бьгпю. Апостолъ Павелъ гово-
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ритъ: „Будь безумнымъ (т. е. откажись отъ малаго разума), что
бы быть мудрыми", и еще: „Мудрость М1ра (т. е. торжество ма
лаго разума) сего, есть безум1е передъ Богомъ". Въ естествен- 
ныхъ откровешяхъ философш и теософш человеки прикасается 
къ м1ровому, вселенскому Разуму и лишь релипозные философы 
окончательно возвышаются надъ „мудростью М1ра сего". Зна
чить: „настоящими эмпириками и рационалистами... должны быть 
признаны мистики и святые". Наука говорить, что по законамъ 
природы — чудо невозможно, но — о силахъ сверхприродныхъ, о 
вещахъ невидимыхъ, раскрывающихся для веры, наука ничего не 
можетъ сказать ни положительнаго, ни отрицательнаго, а „чудо— 
есть победа благодатныхъ, сверхприродныхъ силъ надъ теми при
родными силами, который обязательно д'Ьйствуютъ планомерно, 
а не отмена закономерности въ порядке природы". (Воскресеше 
Христа и есть такое чудо). Мнопе чувствуютъ, но не мнопе лишь 
сознаютъ, что за дефектами нашего познашя, за его болезнью и 
ограниченностью скрывается „вина",—вина нашей умопостигаемой 
воли передъ Смысломъ М1ра; вина коренится въ дурномъ напра
влен^ воли, въ любви къ данной ограниченной действительно
сти. Победа чудеснаго надъ порядкомъ природы — есть победа 
разума и Смысла. Научному же понимашю м1ра въ категорш при
чинности открывается въ М1ре только закономерность и необхо
димость. Но причинность, понимаемая изнутри — есть творческш 
актъ живого существа, а необходимость рождается отъ злоупо- 
треблешя свободой... Наука верно учить о законахъ природы, но 
можно учить о невозможности чудеснаго, можно отрицать иные 
М1ры. нетъ ни высшихъ, ни низшихъ истинъ—все равны. Рели- 
позный гнозисъ лишь превращаетъ частную научную истину въ 
истину полную и цельную, въ истину, какъ путь жизни. Но онъ 
достигается лишь внутренними подвигомъ самоотречешя, который 
и допускаетъ къ высшими реальностями; созерцаше общихъ идей, 
какъ реальностей, дается лишь победой надъ ограниченной чув
ственностью и разсудочностью, благодатными расширешемъ 
опыта... Кончаетъ свою статью Бердяевъ утверждешемъ, что въ 
русской философш совершается переходи отъ отвлеченнаго идеа
лизма къ идеализму конкретному, который имеетъ свое питаше 
въ мистическомъ опыте и возсоединяетъ знаше съ верой, фило
софш съ релипей. И наука, и философ1я должны подчиниться 
свету релипозной веры не для упразднешя своихъ истинъ, а для 
просветлешя этихъ истинъ въ полноте знашя и жизни.

н. т.
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Переживаше наиболее приспособленнаго 
есть законъ эволюцш животного; самопожерт- 
вованье есть законъ эволюцш человпка.

Проф. Г е к е л и .

Въ первой половшгЬ 1юля прошлаго года (1909) улицы Лон
дона, идуцця отъ Темзы мимо Чарингъ-Кроссъ и Трафальгаръ- 
сквэръ до самаго Хайдъ-парка, на разстоянш бол'Ье трехъ верстъ, 
представляли изъ себя совершенно необыкновенное зр’Ълище: по 
ней двигалась забавно оригинальная процесая друзей животныхъ, 
которые митингомъ въ Хайдъ-паркЪ заканчивали свой между
народный конгрессъ. Въ этой процессш участвовали представи
тели всЬхъ странъ съ своими знаменами. кром'Ь Россш *), и не 
менЬе ста различныхъ союзовъ, не имЪющихъ прямого отношешя 
къ защигЪ животныхъ, но пожелавшихъ выразить свое сочувств1е 
конгрессу. Особенность этой необыкновенной процессш состояла 
въ томъ, что въ ней участвовали и герои конгресса, въ вид'Ь ло
шадей, ословъ, кошекъ, собакъ, кроликовъ и т. д. Задолго до 
начала конгресса, по всему Лондону были вывЪшены объявлешя 
о томъ, что всЬмъ сочувствующимъ защигЬ животныхъ предла
гается принять учаспе въ процессш, а у кого есть домашшя жи- 
вотныя, захватить и ихъ съ собой. Благодаря этому, со всЬхъ 
концовъ Лондона, въ томъ числ% и изъ трущобъ, повыползли 
обыватели съ своими четвероногими друзьями, и нельзя сказать, 
чтобы эта часть процессш отличалась красотой: зд'Ьсь виднЬлись 
и оборванцы и нищ1я старушонки, которые несли на рукахъ или 
держали за веревочку такихъ же бЪдняковъ, какъ и они сами, съ

*) Въ процессш участвовали два русскихъ теософа, но въ виду правила, 
устаиовленкаго конгрессомъ, по которому требовалось не менФе пяти представи
телей для того, чтобы нести нацюнальное знамя, русское знамя отсутствовало на 
конгрессФ.
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взъерошенной шерстью и слезящимися глазами и все же трога
тельно разукрашенныхъ пестрыми бантиками. Но было много и 
красивыхъ подробностей: людская процесая прерывалась отъ 
времени до времени нарядными колесницами, разубранными цве
тами, на которыхъ красовались то разные зверки, то хорошенькая 
девочка въ костюмахъ феи съ котенкомъ на рукахъ, то изъ-за зе- 
леныхъ в'Ьтокъ выглядывала рыженькая белка, надъ которой 
развевалось шотландское знамя съ такой надписью: Кто говорить 
о любви, но не являетъ милосердья къ беззащитнымъ тварямъ, 
тотъ не знаетъ любви. Очень интересна была огромная ломовая 
лошадь въ чепчике и въ цветахъ, которую съ гордостью велъ 
въ поводу ея хозяинъ. Тутъ же участвовалъ и союзъ детей „Бо^’з 
Рпепбз" (друзья собакъ), сотни мальчиковъ съ своими пр1ятелями 
всевозможныхъ породъ и размеровъ; были тутъ и простыя двор
няжки, но оне терялись въ толпе мопсовъ, которые, оказывается, 
занимаютъ первое место въ сердцахъ анпийскихъ мальчиковъ.

Не менее разнообразны были и представители двуногой по
роды: ученые, доктора, члены парламента, светсюя дамы, тру
щобные хулиганы, всехъ соединило въ одну дружную толпу 
доброе чувство къ „беззащитнымъ тварямъ". Очень выразительны 
были картины и надписи на развевавшихся поверхъ процессш 
знаменахъ. Одно изъ нихъ было даже изъято изъ употре- 
блешя по распоряженпо блюстителей порядка, которые опа
сались, какъ бы оно не вызвало волнешя на улицахъ. На этомъ 
знамени были изображены два увеличенные фотографичесюе 
снимки собаки, до вивисекщи и послгъ нея. На одной стороне 
знамени виднелась здоровая сильная собака, а на другой—изму
ченный призракъ, съ такой печатью страдашя на всемъ исхуда- 
ломъ теле, что на нее страшно было смотреть.

Улицы, по которымъ двигалась процесая, были переполнены 
народомъ: со всехъ сторонъ раздавались смехъ и остроты надъ 
четвероногими демонстрантами и даже корректные полиемэны, 
выстроенные по обеимъ сторонамъ, чтобы охранять процессш, 
съ трудомъ удерживались отъ веселыхъ улыбокъ. Все звери 
имели видъ смышленный и полный достоинства, словно они хо
рошо понимали, къ чему все это клонитъ; одна изъ собакъ несла 
въ зубахъ копилку съ надписью: „на помощь страдающимъ жи- 
вотнымъ" и вежливо прюстанавливалась, когда туда бросали 
деньги.

Когда процесая вошла въ Хайдъ-паркъ, не прошло и не- 
сколькихъ минутъ, какъ его огромная лужайка превратилась въ
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живописный лагерь, окруженный, какъ заборомъ, воткнутыми въ 
землю знаменами; все, и люди, и звери, уселись на траву, откуда- 
то появились чашки съ водой, изъ которыхъ четверонопе участ
ники процессш принялись усердно лакать; на подъ-Ьхавипя по
возки-платформы взобрались ораторы, и понеслись горяч1я речи 
противъ убшства животныхъ и противъ вивисекцш, при чемъ 
доводы ораторовъ опирались не только на нравственный чувства, 
но и на научныя изслЪдовашя.

Подобные конгрессы им'Ьютъ значеше общественныхъ пока
зателей: здесь уже не протестъ единичныхъ личностей, здесь 
сказывается пробуждеше общественнаго сознашя. Народъ, кото
рый н.ачинаетъ задумываться надъ своимъ отношешемъ къ жи- 
вымъ тварямъ, вступаетъ уже на высшую ступень сознашя. Было 
время, когда люди поддали своихъ ближнихъ и находили это 
вполне естественнымъ. Это время осталось далеко позади, и гре
ховность людоедства не вызываетъ более ни въ комъ сомнешя. 
Но до сознашя греховности убшства животныхъ мы еще не до
росли, и только немнопе опередивипе остальныхъ начинаютъ 
протестовать противъ грубаго эгоизма, съ которымъ человекъ 
относится къ „беззащитнымъ тварямъ А между темъ, пока мы 
не создадимъ и въ этой области жизни новыхъ нравственныхъ 
нормъ, отвечающихъ не грубымъ инстинктамъ нашей низшей зве
риной природы, а растущей потребности стать действительно 
человечными,—до техъ поръ мы останемся по существу варва
рами, сколько бы не утончалась наша внешняя культура. Нечего 
закрывать глаза на то, что наша человечность остается вообще 
подъ большимъ сомнешемъ, разъ наши законы терпятъ органи- 
зованныя бойни, где целые гекатомбы жизней *) приносятся въ 
жертву нашимъ похотямъ и где создается низпйй типъ человека, 
пропитанный испарениями крови и делающш за насъ то жестокое 
и грязное дело, которое почти ни у кого изъ насъ не хватило 
бы силы сделать самому.

И чемъ оправдываются эти преступлешя противъ чужой 
жизни? Темъ, что природа „жестока", что убшства разлиты въ 
ней какъ обычное явлеше, и что не одинъ человекъ, а и все 
твари занимаются истреблешемъ другъ друга. Но если это даже 
и такъ,—а согласиться съ этимъ можно лишь съ большими ого
ворками, потому что все тигры и пантеры, вместе взятые, лишь 
невинные младенцы въ сравненш съ кровожадностью человека,—

*) Въ Чикаго, гд'Ь на бойняхъ ведется статистика, убивается еж ечасно  
2.400 жертвъ.
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животныя дЪлаютъ это такъ же стихшно, какъ растетъ трава, они 
не сознаютъ, что это дурно, и потому не отвечаюсь за свои убш- 
ства. Но положеше совершенно меняется, когда дело идетъ о 
человеке, одаренномъ сознашемъ и совестью. Передъ нимъ вся 
природа съ ея безчисленными дарами, которыми онъ можетъ пи
таться безгрешно, и если онъ предпочитаетъ убшства и нанесете 
страдашя, онъ долженъ отвгъчать за это. Ц'Ьлыя стада разво
дятся имъ искусственно для того, чтобы прирученныхъ живот- 
ныхъ, лишенныхъ всЪхъ средствъ самозащиты, убивать для удо- 
влетворешя своихъ вкусовыхъ ощущешй. Да, я утверждаю, что 
здесь вопросъ идетъ не о необходимости поддержать свое суще- 
ствоваше, а о вкусовыхъ ощущешяхъ. Ведь мы знаемъ, что ц'Ь- 
лые народы обходятся безъ животной пищи, и что съ каждымъ 
днемъ во вс'Ьхъ странахъ М1ра возрастаетъ число вегетар1анцевъ, 
которые бросаютъ мясную пищу и не только не страдаютъ отъ 
этого, но испытываютъ явную пользу для своего здоровья.

Наше сознаше полно предразсудковъ и суев'Ьрш. Переходя 
на новую ступень р азв и т, мы еще долго живемъ по инерцш 
темъ, что осталось позади, пережитками варварства, которые мы 
въ действительности уже переросли. Къ такимъ пережиткамъ от
носится и питаше убитыми животными, и глубоко правъ былъ 
Л. Н. Толстой, когда сказалъ: „мясоядеше есть пережитокъ вар
варства, и переходъ къ растительной пище есть самое первое и 
естественное последств1е просвещешя".

Кроме того, питаше мясомъ убитыхъ животныхъ поддержи
вается нашимъ глубокимъ невежествомъ относительно техъ тон- 
кихъ процессовъ жизни, которые совершаются въ невидимой ла- 
бораторш нашего физическаго организма. Мы совсемъ не счи
таемся съ нуменальной стороной того, что мы вводимъ въ свой 
организмъ, а между темъ матер1алъ, изъ котораго мы строимъ 
его, не кирпичи, а живая субстанщя, проникнутая определенными 
психическими свойствами, который не поддаются ни взвешивашю, 
ни химическому анализу.

Мы совершенно не задумываемся надъ темъ вл1яшямъ, ка
кое наше безжалостное отношеше къ поедаемымъ нами живот- 
нымъ можетъ иметь на качество матер1ала, изъ котораго мы 
строимъ наше физическое тело. А между темъ, все наше физи
ческое благосостояше въ непосредственной зависимости отъ дур- 
наго или хорошаго характера нашихъ отношенш къ мьру внгъ 
насъ. Благодаря глубокому неведешю со стороны матер1алисти- 
ческой науки техъ процессовъ жизни, которые творятся подъ
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внешнимъ покровомъ явленш, она не только допустила, но и 
санкцюнировала три рода преступлен^ противъ животныхъ: от- 
нят1е у нихъ жизни для питашя нашего тгъла, привитие здоро
вому животному болезней для поддержашя нашего здоровья и 
жестошя мучительства надъ его организмомъ для развитая науки. 
Все эти преступлешя, какъ и все греховное, могутъ дать только 
дурные результаты, и съ развинемъ просв’Ьщешя они будутъ 
осуждены и изгнаны изъ того новаго строя жизни, къ которому 
мы медленно, но неизбежно подвигаемся. Но даже и въ наше 
время, на Западе, особенно въ Англш, возникъ целый походъ 
авторитетныхъ медиковъ и ученыхъ противъ нашего греховнаго 
отношешя къ животнымъ. Не мало просв'Ьщенныхъ докторовъ 
пришли уже къ уб'Ьждешю, что море крови, которое ежегодно 
проливается ради питашя человечества, идетъ ему не на пользу, 
а во вредъ: оно усиливаетъ животныя страсти, вызываетъ наклон
ность къ алкоголизму и создаетъ целый рядъ заболеванш. Пере
довая медицина доказываетъ, что тамъ, где мясное питаше вы- 
тесняетъ все более изъ народнаго обихода растительную пищу,— 
растутъ заболевашя и особенно три бича современныхъ клиникъ: 
воспалеше червообразнаго отростка, чахотка и ракъ *), которые 
все три въ непосредственной связи съ обильной мясной пищей и 
почти совсемъ отсутствуютъ у вегетар1анцевъ. Рядомъ съ этими 
выводами медицинской науки, растетъ число ученыхъ, которые 
доказываютъ, что оспопрививаше и друпя предохранительныя 
прививки вносятъ въ организмъ нашихъ детей столько заражаю- 
щихъ ядовъ, что весьма сомнительная польза этихъ прививокъ 
сводится къ отрицательной величине. Они утверждаютъ, что 
улучшеше гипеническихъ условШ является несравненно более 
вернымъ предохранительнымъ средствомъ противъ заразныхъ за
болеванш, чемъ всевозможный прививки. Не менее поколеблена 
вера и въ пользу вивисекщи. Изъ лагеря ученыхъ все чаще раз
даются голоса противъ безцельныхъ мученш, которымъ безза- 
щитныхъ животныхъ подвергаютъ въ ученыхъ застенкахъ. Все 
чаще встречается и въ передовой литературе, и среди наиболее 
благородныхъ представителей науки осуждеше нашему безжа
лостному отношешю къ животнымъ какъ съ точки зрешя гипены,

*) По статистическому отчету за 1909 годъ министерства народнаго здрав1я 
въ Новой Зеландш, оказывается, что страна эта подверглась настоящему народ
ному б-Ьдств1Ю въ вид'Ь повальныхъ забол-Ьван^й ракомъ. Объясняется это деше
визной баранины, которую Ново-Зеландцы 'Ьдятъ три раза въ день вместо хл-Ьба, 
который имъ обходится дороже мяса.
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такъ и съ точки зр'Ьшя усовершенствовашя челов'Ьческаго типа 
и усилешя нравственнаго чувства. Изъ этого можно заключить, 
что наше сознаше действительно переходитъ на высшую ступень, 
но необходимо, чтобы это выросшее сознаше проникло въ жизнь, 
чтобы оно вызвало коренныя реформы во всЬхъ подробностяхъ 
нашего обихода и подняло весь нравственный кодексъ нашего 
поведешя.

Но есть въ этихъ вопросахъ еще одна сторона, совершенно 
чуждая западному сознашю, сторона оккультная, относительно 
которой мне и хотелось бы дать несколько указанш моимъ чи- 
тателямъ. Если допустить хотя бы какъ гипотезу, что за види- 
мымъ физическимъ м1ромъ существуютъ м1ры невидимые, а за 
проявлешями физическаго организма кроется невидимая жизнь 
сознашя, сохраняющаяся после смерти, въ такомъ случае необхо
димо поставить вопросъ: куда же девается „жизнь-сознаше“ техъ 
безчисленныхъ существъ, которыя ежеминутно—порознь и це
лыми массами—убиваются человекомъ? И имеетъ ли какое-либо 
отношеше сознаше убитыхъ къ убиваемымъ? Наука молчитъ на 
этотъ вопросъ, этика европейскихъ народовъ—какъ и во всемъ 
остальномъ—довольствуется компромиссами, или же ссылается на 
Библ1ю, на проблематическаго пасхальнаго агнца, и т. д. Совсемъ 
иначе говоритъ этика древняго Востока или современный теософъ. 
Онъ утверждаетъ, что жизнь едина и законъ единъ для всей все
ленной, видимой и невидимой, и что нарушая законъ здесь, на 
земле, мы неизбежно создаемъ тяжелыя последств!я въ невиди- 
мыхъ М1рахъ, которыя можно считать нуменальной стороной М1ра 
видимаго; и последств1я эти, въ свою очередь, отражаются на 
земной жизни и приносятъ съ собой благо или бедств1я съ та
кой же математической точностью и неизбежностью, съ какой 
ударяющееся о каменную стену твердое тело отскакиваетъ на- 
задъ.

Одной изъ самыхъ укоренившихся идей современнаго со
знашя является право собственности. Это „священное право“ 
относятъ къ вещамъ, домамъ, землямъ, и здесь оно ограждается 
закономъ и нравственнымъ чувствомъ. Но какъ только вопросъ 
касается величайшаго изъ всехъ правъ, права живого существа 
на жизнь, тутъ на нравственное сознаше современнаго человека 
набрасывается покровъ, сотканный изъ слепого эгоизма, и покровъ 
этотъ заставляетъ человека воображать, что весь М1ръ созданъ 
для однехъ его потребностей, что все окружаюшдя его существа, 
сходны й съ нимъ по организацш и по способности радоваться и
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страдать, существуютъ только ради него, и ихъ жизнь, столь 
схожая съ его собственной жизнью, не им-Ьетъ ни своей собствен
ной эволюцш, ни своей собственной цели.

Вид'Ьлъ ли кто-нибудь изъ моихъ читателей, питающихся 
мясомъ, выражеше ужаса въ глазахъ той курицы, которой двор- 
никъ или поваръ перер-Ьзываетъ горло? И мнопе ли отважива
лись, какъ Л. Н. Толстой, сходить на общественную бойню и 
наблюдать надъ психическимъ состояшемъ гЬхъ животныхъ, надъ 
которыми заносится ножъ убшцы? Кто вид-Ьлъ эти картины, тотъ 
знаетъ, что въ эти минуты отъ животнаго отделяется напряжен
ная сила, которую можно назвать ужасомъ и предсмертной тоской. 
Куда же девается эта сила и во что преобразуется она? Мы пре
красно знаемъ, несмотря на все наше невежество въ области ду- 
шевныхъ переживанш, что любовь вызываетъ любовь, а нена
висть порождаетъ ненависть, и что эти невидимый силы создаютъ 
совершенно реальную связь между любящими и ненавидящими. 
Но мы видимъ только обрывокъ этихъ взаимодейств1Й, выразив- 
нпйся здесь на земномъ плане; остальная игра техъ же самыхъ 
взаимодействш ускользаетъ отъ наблюденш нашего трехмернаго 
разума. Но она продолжается въ четвертомъ измеренш, въ не- 
уловимыхъ для огромнаго большинства М1рахъ съ такой же ло
гикой и реальностью, съ какой определенный последств1я сле- 
дуютъ за причинами, которыя мы можемъ видеть и осязать здесь, 
на земле. Я сказалъ „огромное большинство" потому, что даже 
и въ наше время появляются люди съ раскрывшимся внутрен- 
нимъ зрешемъ, которое даетъ имъ возможность производить 
наблюдешя въ области невидимыхъ м1ровъ.- И то, что они тамъ 
видятъ и что разсказываютъ, совершенно логично и вполне со- 
ответствуетъ закону причинности, который действуетъ и у насъ, 
на земле.

Допустивъ, что кроме нашего осязаемаго М1ра существуютъ 
невидимые М1ры, где жизнь-сознаше продолжается, когда физи
ческая оболочка убита, следуетъ сделать еще одинъ шагъ впе- 
редъ и спросить себя: какъ отражаются въ этихъ М1рахъ стра- 
дашя убиваемыхъ нами животныхъ? Чемъ выражается этотъ тре- 
петъ ужаса и предсмертной тоски безчисленныхъ жертвъ, жизнен
ный опытъ которыхъ прерывается человекомъ снова и снова 
недоконченный? Куда устремляется неудовлетворенная жажда 
жизни, все обрезанныя нити ощущенш, все уничтоженный воз
можности? Не естественно ли предположить, что весь потусто- 
роннш М1ръ переполненъ вибращями страха и ненависти къ чело-
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веку? И не получаютъ ли характеръ полной вероятности разсказы 
ясновидящихъ о томъ, каюя угрожаюцця, ужасъ наводяшдя явле- 
шя несутся на встречу душе злого человека, вступающаго въ 
потустороннш м!ръ?

Отчего происходить страхъ смерти? Оккультистъ знаетъ, 
что этотъ страхъ—опытъ души, которая въ бреду, въ болезни 
или во сне, освобождаясь изъ своего физическаго тела, перено
силась въ астральный М1ръ и видела, съ какой жуткой реаль
ностью астральныя формы убитыхъ и замученныхъ животныхъ 
набрасываются на своихъ умершихъ мучителей. Между убшцей и 
его жертвой возникаетъ невидимая для насъ, но чрезвычайно 
сильная магнетическая связь, которая выражается въ потусторон- 
немъ М1ре темъ, что убитый привлекается къ виновнику своей 
насильственной смерти, всюду следуетъ за нимъ до техъ поръ, 
пока не закончится очистительный перюдъ перешедшей въ за
гробный М1ръ души. Можно себе представить, какъ пр1ятно пре- 
бываше въ этомъ М1ре ученаго вивисектора, за которымъ упорно 
гонится стая стонущихъ и воющихъ отъ боли истерзанныхъ жертвъ 
его научныхъ опытовъ... И напрасно стали бы мы оправдывать 
себя темъ, что намъ неведомы эти невидимыя нити жизни, что 
мы ничего не знаемъ о переживашяхъ убиваемаго животнаго. 
Нетъ, каждый изъ насъ виделъ хотя бы мимолетно, катя отчаян- 
ныя усил1я оно делаетъ, чтобы сохранить свое право на жизнь. 
И каждый знаетъ, что греховность убшства сказывается въ глу
бине нашей совести совершенно отчетливо, и когда жертвой 
является человекъ, мы ужасаемся и не колеблясь осуждаемъ 
уб1йцу.

Но эта отчетливость появилась вместе съ эволющей нашего 
нравственнаго сознашя: было время, когда человекъ убивалъ своего 
собственнаго брата съ легкимъ сердцемъ. Въ настоящее время 
мы достигли той ступени, на которой убшство человека карается 
и закономъ и мучешями совести, но на убшство и мучительство 
животныхъ все еще дается разрешеше и собственной грубостью 
и судомъ общественной нравственности. Несомненно, что и эта 
ступень останется позади насъ, какъ остались позади века людо
едства, и настанутъ времена милосерднаго отношешя къ безза- 
щитнымъ тварямъ. Тогда изменятся и услов1я въ потусторон- 
нихъ м1рахъ, вибрацш этихъ м1ровъ не будутъ отражаться тяже
лыми вл1яшями на нашъ земной м1ръ, и люди перестанутъ бояться 
смерти. Разве мы не знаемъ, что и въ наше время кротюе и 
любянце умираютъ безъ всякаго страха.
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Современное человечество начинаетъ уже приближаться къ 
той ступени своей эволюцш, когда его движете впередъ требуетъ 
яснаго сознашя единства жизни и осуществлешя на деле закона 
любви и милосерды. И отдельный человекъ, и целый народъ, 
сознательно нарушающей законъ любви, работаетъ надъ своимъ 
угасашемъ, ибо будущее за сильными въ любви, а не въ кулач- 
номъ праве, за победившими свою низшую звериную природу, 
а не за рабами ея. Вотъ почему истинный теософъ такъ горячо 
протестуетъ противъ боенъ и противъ вивисекцш: во имя чего бы 
не совершалась жестокость, она всегда влечетъ за собой соответ
ствующее возмезд1е.

Тонкое чувство чести было во все времена признакомъ бла- 
городнаго происхождешя. Это чувство законное, но оно искажено 
узкимъ понимашемъ рыцарской формулы: поЫеззе оЫще (благо
родство обязываетъ). Истинная человечность требуетъ расширешя 
этой формулы на весь БожШ М1ръ, на всехъ, зависящихъ отъ 
великодушия человека. И несомненно придетъ время, когда расту
щая совесть заставить человека осудить все хищничесюя по- 
ползновешя въ томъ м1ре, где онъ фактически является власте- 
линомъ и законодателемъ. И тогда онъ начнетъ строить новую 
культуру, основанную не на жестокости, а на любви, которая одна 
въ состоянш принести человечеству и физическое здоровье, и 
истинное благополуч1е.

О мать, велика моя радость: я нашелъ истиннаго Гуру.
Да будетъ благословенъ истинный Гуру, знающш Господа и за- 

ставившаго насъ полюбить друга и врага!
Размышляй въ благовонный утреннш часъ о великихъ свойствахъ 

Истиннаго Слова!
Сколько бы не мыли водой свое тело, о братъ, оно все же не

чисто; окунемся въ глубоюя воды высшаго ведешя, о братъ, да очи
стить оно и тело, и духъ!

Другъ читателя.

(Изъ Св. Писанш Сикх’овъ; см. стр. 3).



ОтдЪлъ дудовныгсъ искажй.

Слово; сказанное на молитвенномъ собраши дууовны^съ *ри- 
спанъ; въ просторЪчж мопоканъ, въ 1910 году; 29 февраля.

Доропе братья и сестры! можетъ-ли кто-нибудь изъ насъ сказать 
въ суемудрш своемъ: „это моепонимаше истинно". НЬтъ доропе братья 
и сестры, каждаго понимаше есть только понимаше его. Онъ не мо- 
жетъ сказать въ тщеславной гордости своей: мое понимаше обязательно 
для всЬхъ. Есть для всЬхъ обязательное непонимаше, а жизнь— путь 
къ достижешю истины. Могу-ли я, въ ничтожной бренности быстро- 
проходящаго существовашя своего, сказать брату своему или сестрЬ 
своей: идите за мной. НЬтъ доропе братья, чувство смирешя и благо- 
говЬйнаго уважешя къ старшему брату нашему 1исусу изъ Назарета, 
не позволяетъ сказать мнЬ высом'Ьрной фразы такой. Все что я имЪю 
въ духовномъ м1р"Ь своемъ, въ душевныхъ способностяхъ своихъ,— разв'Ь 
оно мое, разв'Ь я создалъ самъ себя. Вы вошли въ трудъ другихъ, 
другихъ трудъ создалъ меня.

Доропе сестры и братья, доропе люди, живуице со мною, живийе 
до меня. Я созданъ не всей совокупностью дЬлъ прежде жившихъ, не 
во всяк1Й трудъ вошелъ я; я созданъ тЬми дЬлами, я вошелъ въ трудъ 
тЬхъ, которые работаютъ, трудясь, сознательно или безсознательно— по 
разумЬнш или по существу своему, движимы были въ дЬятельности 
своей духомъ Всемогущаго, Творящаго Желашя. И этому Всемогущему, 
Творящему желанш обязанъ я духовной личностью своей. И когда я 
смотрю на маленькую ничтожную личность свою въ огромномъ про
странств^ м1ра когда я ощущаю быстропроходящее существоваше свое и 
безконечные протеклйе вЬка жизни и еще болЬе безконечные вЬка
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жизни въ будущемъ, какъ ничтожнымъ кажусь я въ собственныхъ гла- 
захъ своихъ, какъ безц'Ьнна жизнь моя. И вотъ, когда я обращаюсь 
къ Великому Учителю и Брату нашему, какимъ чувствомъ неземной 
любви проникаюсь я къ нему, показавшему мне смыслъ жизни, пока
завшему мне св-Ьтъ истины двумя словами: вы дети Божш. Дополнилъ 
эти слова другими: будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ Небесный. 
И здесь у васъ на собрашяхъ, когда просятъ и предлагаютъ говорить 
мне, все усил1я воли моей, вс-Ь силы маленькихъ способностей моихъ 
употребляю я на то, чтобъ дать людямъ понять всю высоту учешя 
1исуса изъ Назарета, Старшаго Брата нашего, и его м1ровое значеше. 
Не исчерпывается это значеше гЬмъ временемъ, когда онъ училъ, не 
исчерпывается это значеше и нашимъ временемъ— въ нашемъ настоя
щему какъ не исчерпается оно никакимъ настоящимъ, въ тЪхъ безко- 
нечныхъ будущихъ в'Ькахъ, которые предстоитъ пережить живущему. 
И хочу я, милые братья и сестры, чтобы въ сердцахъ вашихъ и въ 
сердце моемъ возгорала та пламенная творческая любовь, какая ру
ководила Старшимъ Братомъ нашимъ и Великимъ Учителемъ нашимъ, 
когда онъ добровольною Голгоеою зам'Ьнилъ ветхозаветную жертву. 
Когда онъ сказалъ: не жертвы хочу, а милости. Доропе братья и с е 
стры, не жертвой должны мы считать служеше наше Всемогущему; 
мы должны какъ милости просить, чтобъ принялъ Онъ служеше наше, 
чтобъ оно вошло въ жизнь вечную. Все слова, который приходится 
говорить мне, слова не мои. Чувства— переживашя, когда я говорю 
слова эти — чувства эти, переживашя эти— мои. Они мои, но ихъ 
не было-бы у меня, если-бы я душою своею, просветленною духомъ 
учешя 1исуса изъ Назарета, не вошелъ въ Великш Трудъ Его. Вели
кая Голгоеа— это сущность христ1анства. Она воспитываетъ души 
наши, она делаетъ насъ способными быть Сынами Божшми. Когда, въ 
затруднешяхъ нашей вещественной жизни, кто-нибудь указываетъ намъ 
путь и выходу и путь и выходъ действительно облегчаютъ затруд- 
нешя наши, въ частныхъ услов1яхъ жизни нашей— мы благодаримъ 
указавшихъ. Старшш Братъ Нашъ не только указалъ путь, не 
только научилъ жизнью своею, но и въ конце нашего пути по- 
ставилъ такую высокую цель, съ такимъ яркимъ светомъ, что 
какъ-бы ни уклонился я отъ пути, въ какую-бы глубокую не упалъ 
пропасть, высота маяка и сила света проникнетъ туда и покажетъ 
мне, какъ направить шаги свои, чтобы опять встать на дорогу, веду
щую къ познашю истины жизненнымъ путемъ и опять приближать 
возможность достижешя совершенства и здесь на земле. Итакъ, до
ропе братья и сестры, будемъ помнить всегда, что мы дети Божш, что 
мы должны возрастать въ полный возрастъ Христа, Сына Бож1я; возра-
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стать делами нашими. Будемъ, доропе братья и. сестры, какъ путеводя
щую звезду къ деятельности нашей на сонъ грядущш, уставпле отъ 
труда въ суете м1рской или пробудивплеся съ лучами солнца для 
труда, будемъ всегда повторять въ душе своей: да святится Имя Твое, 
да пршдетъ Царство Твое и будетъ воля Твоя и здесь на земле, какъ 
въ недосягаемой высоте небесъ. Аминь. И это пусть будетъ руко- 
водствомъ въ жизни нашей.

Даниловъ.

Кто делаетъ добро— отъ Бога, а делающш зло не виделъ Бога.
(III Соб. Поел. Ап. 1оанна Богослова).

Неужели Богъ есть Богъ 1удеевъ только, а не язычниковъ? Ко
нечно и язычниковъ.

(I Поел, къ Римл. Ап. Павла).

Не т от ъ  1удей, кто таковъ по наружности, и не то обрезаше, 
которое наружно, на плоти; но тотъ 1удей, кто внутренно т а к о въ , и 
т о  обрезате, кот орое  въ сердце, по духу, а не по букве; ему и по
хвала не отъ людей, а отъ Бога.

(Тамъ же).

Если мы умерли со Христомъ, то веруемъ, что и жить будемъ 
съ Нимъ.

(Тамъ же).

Если Христосъ въ Васъ, то тело мертво для греха, но духъ 
живъ для праведности.

(Тамъ же).

Все, водимые Духомъ Божшмъ, суть сыны Божш, потому что вы 
не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхе, но приняли 
Духа усыновлешя, которымъ взываемъ: Авва, Отче!

(Тамъ же).



.)тргез510пз (Тате раНеаппе йе У|е1тдЬой, Рапз 1909. ЫЪгате Р1зсЬЬасЬег

Авторъ недавно появившейся въ Париже книги подъ заглав1емъ 
„Впечатл,Ьн1я души",—уроженка Бельгш. Даровитая соотечественница 
Метерлинка видимо находится подъ сильнымъ вл1яшемъ своего учи
теля; она удачно восприняла его пр1емы творчества и вся ея книга, 
состоящая изъ крошечныхъ главъ, представляетъ собою рядъ глубоко 
духовныхъ мыслей, выраженныхъ въ краткихъ предложешяхъ. Все 
помнятъ, конечно, знаменитое „Молчаше" Метерлинка; несмотря на 
громкую славу этого произведешя, баронесса Фитингофъ не побоялась 
взять ту же тему для одной изъ своихъ главъ и надо признаться, что 
эта глава отмечена большой силой и выразительностью. „Когда торже
ствующее счастье наполняетъ тебе душу, чтобы не спугнуть его, храни 
молчаше; когда приближающаяся смерть откроетъ предъ тобою завесу 
вечности,— безмолствуй, чтобы услышать зовъ Отца. Ибо знай, что все 
не сказанное здесь, записано тамъ Господомъ, въ Его Божественной 
книге", и т. д.

Мы слышали, что баронесса Фитингофъ недавно заинтересова
лась Теософ1ей. Следу юиця изречешя ясно свидЪтельствуютъ о томъ, 
что сознательно или безсознательно она действительно близко подошла 
къ основамъ этого учешя.

„Посколько мы хозяева своей воли и своихъ мыслей, мы являемся 
творцами своей судьбы; ибо рано или поздно, то, чего мы желали или 
о чемъ думали, становится действительностью. Человекъ свободно выби- 
раетъ себе идеалъ, известное направлеше въ жизни; но затемъ онъ 
безсознательно ищетъ ту среду, те обстоятельства, те способы, которые 
могутъ привести къ осуществленш этого идеала...". Улыбка привле- 
каетъ улыбку. Если я восторгаюсь красивымъ, великимъ, правдивымъ, 
быть можетъ, я пройду мимо маленькихъ, ничтожныхъ явлешй, не за-
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м'Ьчая ихъ, и только красивому, великому и правдивому дамъ доступъ 
въ свою жизнь". „Если дозволено сказать, что красота природы пре- 
бываетъ въ насъ, то можно съ одинаковымъ правомъ сказать, что 
велич1е или узость, богатство или скудость нашей судьбы таятся въ 
насъ самихъ". „Мы должны культивировать въ душе постоянную го
товность къ жертве, добровольное и заранее данное соглаае на каждое 
возможное лишеше". „Счастье пребываетъ на дне страдаюя, богатство 
обретается упражнешемъ въ бедности, любовь—въ опустошенш сердца, 
владеше—въ жертве*. „Отъ насъ часто ошибочно требуютъ отречешя 
отъ нашего Я, не отличая низшее я , которое действительно должно 
быть принесено въ жертву, отъ высшаго Я У которое надо оберегать 
подъ страхомъ самоубшства. Следовательно, стать свободнымъ не зна
чить отречься отъ своей личности, а отъ зла, которое препятствуетъ 
развитт этой высшей личности11. „Почти все мы испытываемъ непре
одолимую потребность остановить нашъ выборъ на какомъ-нибудь 
одномъ существе, которому мы могли бы отдать себя всецело, требуя 
въ то же время и отъ него полнаго ответнаго дара; однако въ жизни 
надо научиться питаться крохами, принимать отъ каждаго то, что онъ 
можетъ дать и давать каждому то, что онъ просить. Это есть путь къ 
обогащент себя и другихъ11. „Когда мы изнемогаемъ, не следуетъ 
уступать естественной потребности искать опоры, просить и брать; 
именно въ это то время и следуетъ развить въ себе настроеше, стре
мящееся поддержать, отвечать и давать, ибо каждое эгоистическое 
движете умаляетъ, великодуипе—обогащаетъ". Если я имею веру въ. 
кого-нибудь, то я перестаю его судить, даже если его поступки кажутся 
мне неправильными, его слова ложными, его мысли безумными, все же 
я не сомневаюсь въ немъ, потому что я знаю, что онъ на пути истины; 
истины, быть можетъ, разнящейся отъ моей, но все же Истины“.

Такимъ образомъ, талантливая книга последовательницы одного 
изъ тончайшихъ психологовъ нашего времени, сумевшаго съ такой 
нежностью и красотой воспроизвести образъ прозревшей и растущей 
души, можетъ стать на ряду съ изящнейшими произведешями совре
менной литературы. Въ часы сомненш, борьбы и одиночества возьмите 
эту книгу и ея душистая, сладкая влага вольется вамъ въ душу успо
коительной и чистой струей. Все въ ней призывъ къ Богу, все въ ней 
зоветъ къ борьбе съ низшими началами человека, все въ ней искаше 
вечной родины, неувядающихъ цветовъ, неугасающаго света. Изъ угол- 
ковъ обнаженной передъ читателемъ души веетъ достигнутой прохла
дой после мучительныхъ и страстныхъ скитанш среди знойнаго дня, 
покоемъ и радостью усталаго путника, узревшаго среди пустыни таин
ственный и желанный родникъ.
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Пожелаемъ автору „Впечатленш души“ успешной творческой ра
боты на литературномъ пути, на которомъ человечество взрастило 
столько нездоровыхъ цветовъ, оскверняющихъ воображеше картинами 
земныхъ вожделенш. Радостно ликуемъ при каждомъ призыве къ свету, 
чистой и тонкой струей пробивающаго себе путь среди душной, полной 
дурмана атмосферы сорныхъ и ядовитыхъ травъ, которыми полно со
временное литературное творчество.

Для полноты заметки, мы позволимъ себе привести целикомъ две 
главы изъ названной книги: „Ь’Ьагтоше йпа!е“ и „Ргепбге е! с1оппег“.

Конечная гармошя.
Въ отдаленномъ квартале Рима жилъ знаменитый художникъ. 

Его мастерская пользовалась известностью; въ ней собирались ежедневно 
многочисленные ученики; преисполненные усерд1я и жажды знашя, они 
внимали мудрымъ советамъ учителя.

Однажды онъ получилъ заказъ на расписное стекло для большого 
храма. Работа была продолжительна, трудна, но обещала стать чудес
ной и увенчать и безъ того уже великую славу учителя.

Онъ выбралъ среди своихъ учениковъ самаго юнаго, своего лю
бимца, даровитостью превосходящаго всехъ остальныхъ.

„Пойди сюда,—сказалъ онъ,—ты будешь мне помогать; каждый 
день ты будешь расписывать маленькш кусочекъ стекла, а я буду его 
исправлять. Ты будешь исполнять мои указашя точно и вложишь въ 
свой трудъ всю свою любовь, талантъ, уменье и старанье; когда все 
куски стекла будутъ готовы, я поведу тебя въ соборъ и мы вместе 
будемъ любоваться нашей общей работой!

Ученикъ обещалъ и принялся за трудъ. Одинъ день ему прихо
дилось изображать часть ландшафта, несколько деревьевъ, кусочки 
неба или только солнечный светъ и воздухъ; другой разъ—человече- 
скш ликъ, орошенный слезами, руку, кисть; затемъ—несущуюся птицу, 
плывущее облако. Иногда все должно было быть голубымъ, иногда 
серымъ; то были худипе дни. Смыслъ работы оставался тайной для 
молодого художника; его вчерашнш трудъ не согласовался съ тонами 
сегодняшняго и онъ тщетно старался найти связь, хотя бы между двумя 
стеклами этой нелепой работы.

Ему случалось говорить со вздохомъ: „О радость осуществленной 
мечты, где ты?“.

Быть въ состоянш, какъ друпе, создавать велиюя вещи на боль- 
шомъ полотне, воспроизводить все, что носишь въ душе, что видишь 
въ жизни, свой идеалъ! Совершить цельную работу и иметь возмож
ность после долгаго трудового дня созерцать законченную картину!
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Между т'Ьмъ, насталъ конецъ его работы. Учитель однажды при- 
шелъ къ нему и взялъ его за руку.

„Иди", сказалъ онъ, „и смотри".
Было ясное весеннее утро. Молча шли учитель и ученикъ по 

большому городу и остановились наконецъ передъ вратами величествен- 
наго храма. Учитель вошелъ, за нимъ ученикъ. Ослепленный солнеч- 
нымъ св-Ьтомъ, взоръ юноши сперва не могъ ничего различить, кроме 
смешанныхъ формъ и красокъ, пятнами выступавшихъ на фоне тем- 
ныхъ сводовъ. Но вдругъ его зреше прояснилось, и юноша, упавъ на 
колени, съ протянутыми руками и дрожащими губами воскликнулъ въ 
экстазе:

„Мои стекла, мой идеалъ! Вся моя жизнь! Я, значитъ, не на
прасно трудился; то, о чемъ я мечталъ, о учитель, ты осуществлялъ 
моей смиренной кистью!

Действительно, великолепная картина выступала въ глубине 
собора; въ соединенныхъ кускахъ стекла шяли творчество ученика и 
вся слава учителя!

Получать и давать.

Однажды человекъ усталъ отъ слезъ; посмотревъ вокругъ себя 
и увидавъ по близости счастье, онъ протянулъ руку, чтобы имъ завла
деть... То былъ цветокъ, но едва отделенный отъ стебля, онъ завялъ 
въ руке, сорвавшей его.

Тогда онъ заметилъ лучъ солнца и поднялъ глаза, чтобы уловить 
его светъ, но светъ погасъ за облакомъ.

Онъ взялъ арфу и провелъ по ней рукой, но она издала скри- 
ПЯЩ1Й звукъ.

Вечеромъ человекъ опять заплакалъ.
Но онъ продолжалъ искать счастье и на следуюицй день.
На дороге онъ встретилъ плачущее дитя; чтобы его утешить, 

онъ взялъ цветокъ и протянулъ его ребенку. И запахъ цветка сла
достно опьянилъ его.

Встретилась ему женщина въ лохмотьяхъ; онъ повелъ ее къ 
солнцу и самъ согрелся въ его лучахъ.

Навстречу ему шли юноши, распевая песни; онъ сталъ вторить 
имъ на своей арфе и звуки те  его убаюкали.

Вечеромъ того дня человекъ улыбался.
м. К.
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Электрофотосфены и энергограф|‘я. Пг. Меб. П о г о р ’Ь л ь с к 1 й .  
Спб., 1899 г. Ц'Ьна 1 р. 50 к.

Ц'Ьлымъ рядомъ научно поставленныхъ опытовъ д-ръ Погор'Ьль- 
сюй доказываете что все тела природы и все виды матерш обладаютъ 
изв'Ьстнымъ количествомъ физгологической энергщ, которую они вечно 
эманируютъ (излучаютъ) изъ себя. Энерпя эта подчинена закону по
лярности и, будучи введена въ- организмъ другого человека, вызываетъ 
въ немъ соответственный изменешя вплоть до полнаго исц'Ьлешя отъ 
разнаго рода недуговъ. Работа интересна для всЬхъ интересующихся 
ц'Ьлебнымъ магнетизмомъ.

Цивилизация, ея причина и излечение. Эд. К а р п е н т е р ъ .  Издаше 
И. Ф. Наживина. Цена 80 к. Складъ при книжномъ магазин*!. „Трудъ“ 
(Спб., Невскш, 60).

Хороиля книги редки. Поэтому съ оеобеннымъ удовольств1емъ 
следуетъ отметить книгу Эд. Карпентера какъ серьезный трудъ на 
благо всего человечества. Сильными, уверенными штрихами очерчи- 
ваетъ авторъ относительность нашихъ познанш, условность обычныхъ 
кодексовъ закона и морали, и призываетъ къ возстановлешю нарушен
н а я  единства нашей природы съ перестройкой личной и общественной 
жизни. Но не то важно, что Эд. Карпентеръ пишетъ; важно то, что 
онъ самъ провелъ свои взгляды въ жизнь и на собственномъ опыте 
доказалъ ихъ жизненность и ценность. Действительно, цивилизащя— 
это болезнь нашего века, и чемъ скорее мы сбросимъ съ себя ея 
вериги, темъ ближе мы будемъ къ „новому небу и новой земле, въ 
нихъ же правда живетъ".

К. Кудрявцев!».

Редакторъ-Издательница Н. Н. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общество-—■ \/т\м.Шео5ор1пу.ги


