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№ 8-й. вопросы пиши юо8 г.

Символизмъ и метапсихичесже 
феномены.

Эрнестъ Боссанъ.

(Переводъ съ франц. П. М. Лавровой).

Съ точки зрения философской отвлеченной мысли все 
представляется символическимъ. Символичны показания 
нашихъ органовъ чувствъ, символичны все наши ощу- 
щешя, тогда какъ реальная сторона явлен1й и фактовъ 
скрывающаяся за этими ощущешями остается намъ всегда 
неизвестной и, въ конце концовъ, сама наша % речь есть 
ни что иное какъ сокращенная условная форма грубаго 
первобытнаго начальнаго символизма звукоподражатель- 
наго, графическаго и мимическаго. Искусство есть также • 
облагороженный родъ символизма, созданный для попол- 
нешя недостатковъ нашего языка. Облечь мысль въ сим- 
воличесюе образы, способные передать читателю оттенки 
чувствъ и стремлен1й, инымъ путемъ не передаваемыхъ, 
вотъ назначен1е истинной высокой поэзш. Пластическ1я 
искусства стремятся точно такъ же съ помощью воспро
изводя щихъ символовъ объектировать на мраморе и по
лотне состояшя души или впечатлен1я среды, который 
не могутъ быть переданы въ совершенстве обычными 
формами выражешя (словеснаго). Наконецъ самый высо- 
К1й символизмъ это—музыка; она переводить интуицш и 
порывы души на языкъ гармоническихъ вибращй, она
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есть откровеше, такъ какъ передаетъ состояшя души, 
находящееся въ созвучья съ сверхчувственной реаль
ностью. Все перечисленное видеть целью напомнить, 
что съ вышеуказанной точки зрФшя „психея"—челове
ческая душа — существуетъ и выражается целымъ ю- 
ромъ представлен1й чисто символическихъ; а следова
тельно трактовать о такомъ обширномъ предмете по от- 
ношен1ю ко всемъ метампсихическимъ манифестащямъ, 
т. е. ко всемъ проявлешямъ „психеи" невозможно, и при
ходится ограничиться только той категор1ей фактовъ, ко
торые обыкновенно принято подразумевать подъ этимъ 
назвашемъ. Это я и предполагаю сделать въ настоящей- 
статве; границы этой статьи, во избежаше всякихъ не- 
доразумешй, мы опредфлимь съ самаго начала, включая 
въ нее только те случаи, которые могутъ считаться 
символическими въ самомъ тесномъ значеши этого 
слова.

Итакъ назвашемъ „манифестащи метапсихическаго 
символизма" определяются те случаи, въ которыхъ под- 
сознательнымъ или мещумическимъ путемъ какая ни- 
будь мысль выражается съ помощью галлюцпнаторныхъ 
воспр1ят1й, или идеографическихъ изображешй, или фор- 
мулъ речи, отличныхъ отъ мысли, которую желаютъ пе
редать, но способныхъ могущихъ ее внушить (эту мысль) 
условно или косвеннымъ образомъ. Другими словами ме- 

• тапсихичесюй символизмъ есть передача мысли черезъ 
посредство образовъ изображений, но не воспроизведешй.

Чувственные пути, которыми манифестащи метапсихи
ческаго символизма выражаются во вне, предопределяются 
идюсинкраз1ями т. е. предрасположешемъ и особенно
стями, свойственными каждому перципьенту; идюсинкра- 
31и эти представляютъ путь на которомъ метапсихиче- 
ская манифестащи встретить наименьше сопротивления. 
Такимъ образомъ одно и то же сублиминальное *) „по- 
слаше" или „сообщеше" у различныхъ мед4умовъ объек
тивируется различно: въ виде картины для медиума ви-

’) Сублиминальное—подсознательное.
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дящаго; въ форме автоматизма идеографическаго или пи- 
шущаго для медиума моторнаго, въ форм! акустической 
(т. е. звуковъ) для мед!ума слышащаго и, наконецъ, въ 
виде одновременныхъ галюцинащй въ области всехъ 
этихъ различныхъ чувствъ у субъектовъ—медтумовъ—со 
смешанными способностями.

Равнымъ образомъ особыя, субъективный, если можно 
такъ выразиться, и очень разнообразный формы, въ которыхъ 
могутъ выражаться эти метапсихичесюя манифестации обу
словливаются, въ большинстве случаевъ самопроизволь
ными ассощашями, характеръ которыхъ находится въ за
висимости оть степени интеллигентности, образовашя, 
и воспитан1я каждаго перципьента, такъ же какъ и отъ 
его настроен!я. Кроме того, несомненно, вл!яютъ пред
взятый мнен1я и суеверия, свойственный той среде, въ 
которой субъектъ обычно вращается.

Существують однако и другхе случаи, въ которыхъ эти 
символическ1я формы не только не появляются у перци
пьента согласно уже известнымъ психологическимъ зако- 
намъ ассощащй по смежности и по сходству, а, наобо- 
ротъ, появляются въ его сознаши независимо, какъ бы 
вызванный подсознательной волей зш ^епепз, или даже 
волей посторонней, иногда безсильной передать мысль 
иначе какъ только при помощи символовъ; но очень ча
сто поступающей такъ преднамеренно. Вотъ эти то слу
чаи заслуживаютъ самаго большого вниман1я и подлежать 
самому тщательному изучен1ю. Такъ какъ, число слу
чаевъ подобнаго рода манифестащй безгранично, то класси
фицировать эти случаи по имеющимся въ нихъ символамъ 
невозможно; следовательно при изучении случаевъ при
ходится придерживаться иной обще-принятой класссифи- 
капди въ метапсихическихъ феноменахъ интелектуаль- 
наго порядка, восходя отъ проявлен1й простыхъ къ про- 
явлешямъ более сложнымъ.

Въ моемъ перечне для каждой категор!и я привожу 
только довольно ограниченное число случаевъ, сопровож
дая ихъ некоторыми необходимыми коментар!ями.
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Случаи псевдо-символизма.
Прежде всего следуетъ изложить нисколько слещаль- 

ныхъ случаевъ, которые хотя въ основа и разнятся отъ 
феноменовъ чистаго символизма, тЬмъ не мен'Ье легко 
могутъ быть съ ними смешаны. Въ этихъ случаяхъ зри
тельное представлена субъекта является результатом^ 
не зирег-нормальнаго (т. е. сверхъ-чувственнаго) воспрхяпя 
а слпдуетъ за воспргятгемъ чувственнымъ нормаль- 
нымъ т. е. носитъ характеръ чисто галлюцинаторный; 
психический же механизмъ, породивппй этотъ феномена 
обусловливается, по всей вероятности анормальной (но 
отнюдь не патологической) совместною деятельностью двухъ 
сенситивныхъ центровъ, предназначенныхъ функщониро- 
вать раздельно и независимо другъ отъ друга.

Къ этой категории относятся феномены цветного слы- 
шашя9 наследованные Гальтономъ; о нихъ я говорить 
не буду, такъ какъ они слишкомъ известны; приведу 
только аналогичный случай чрезвычайно любопытный и 
очень интересный слышаюя картиннаго.

1-й случай.'—Вотъ что разсказываетъ Миссъ Г. отно
сительно впечатлен1й, испытываемыхъ ею при слушаны 
одной музыкальной пьесы.

При звукахъ гобоя передо мной появляется белая пи
рамида, или вернее обелискъ съ остроконечной верхуш
кой, которая делается более острой, когда звуки усили
ваются, и более плоской, когда они затихаютъ. Когда 
звуки раздаются громко, форма обелиска представляется 
мне твердой и резко очерченной; по мере того какъ они 
слабеють форма делается неопределенной, туманной па
рообразной. Целая гамма вюлончели, высошя ноты кон
трабаса, трубы, и тромбона, низшя ноты кларнета и 
скрипки представляются мне чемъ то въ роде белой 
ленты изъ волокнистаго матер!ала. Звукъ корнетъ-а-пи- 
стона являеть моему взору целый рядъ круговъ—белыхъ 
правильныхъ постепенно увеличивающихся и лежащихъ 
другъ на ДругЬ; чемъ интенсивнее звукъ, тЬмъ круги 
шире и отчетливее. Круги эти такъ же какъ и лента 
проходить предо мной въ горизонтальномъ направлены, 
тогда какъ обелискъ наобороть какъ будто бы подви
гается ко мне своей вершиной.
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Въ оркестре, когда поел* духовыхъ инструментовъ, 
начинаютъ одни скрипки, я часто, но не всегда, вижу 
некоторое время, какъ будто мелюй дождь изъ пыли или 
песку белаго и сверкающаго... Если же случайно парти
тура музыкальной пьесы мне хорошо знакома, тогда эти 
различные эффекты нисколько предваряютъ звуки ин
струментовъ, съ которыми они ассощируются, съ той 
только разницей, что пока звуки не раздаются, эти зри
тельный впечатлЬшя кажутся слабыми и неопределен
ными. Иногда при длинномъ жалобномъ пассаже на го
бое, белая верхушка обелиска, вертясь съ головокружи
тельной быстротой приближается ко мне такъ, что кажется 
сейчасъ меня поранить. Замечу при этомъ, что все ска
занное мною отнюдь не есть символическое описаше со- 
стоян1я чисто ментальнаго, неть я действительно вижу 
обелискъ, ленту и круги. Всего чаще они представляются 
мне висящими въ воздухе на пол-пути между оркестромъ 
и мной, и дають мне очень интенсивное ощущение удо- 
вольств1я... Недавно звуки корнетъ-а-пистона произвели 
на меня такое сильное впечатлЬн1е, что вместо того что 
бы следовать одинъ за другимъ, образуя цепь, круги 
наполнили воздухъ, подобно снежнымъ хлопьямъ въ силь
ную мятель, мелькали они съ такой бешеной стремитель
ностью, что у меня закружилась голова.

Мне 26 летъ съ половиной, я пользуюсь, и пользова
лась всегда прекраснымъ здоровьемъ (РгосеесИп^з оГ 1Ье 
8. Р. В., т. х, стр. 183).

2-й случай. — Подобнаго рода феномены происходятъ 
иногда передъ началомъ агоши даже у лицъ, у кото
рыхъ ихъ прежде никогда не бывало. Вотъ примерь об- 
разнаго мышлешя при подобныхъ обстоятельствахъ.

Луиза Мишель знаменитая анархистка, перенесла силь
нейшее воспалеше легкихъ, жизнь ея висела на волоске; 
(едва оправившись, она разсказала следующее) вотъ что 
разсказала она тотчасъ по своемъ выздоровлеши Роберту 
Шавлб, редактору ОН В1аз:

Приближеше смерти даетъ всемъ чувствамъ организма 
необыкновенную чувствительность (четкость) и напряже- 
н1е. И могу васъ заверить, что ни мои чувства, ни мои 
мозги не изменили мне ни на одну минуту. Я наблю
дала, изследовала, отмечала и распределяла свои ощу- 
щен1я, какъ терпеливая, методическая наблюдательница, 
я такъ сказать анализировала мельчайшая подробности
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моей агонш. Въ эти минуты все мои мысли принимали 
материальные образы; такъ русско-японская война пред
ставлялась мне въ виде огромной лужи крови, которая 
безпрестанно поднимаясь доходила до меня. „Времена", но
вый времена казались мне сверкающими гребнями волнъ. 
Я прекрасно знаю, вы скажите, что я галлюцинирую и 
отнесете все на счетъ физическаго бреда. Но разуверь
тесь, сознание мое до конца оставалось совершенно здра- 
вымъ и яснымъ. Бреда у меня не было ни одной ми
нуты, это вамъ могутъ свидетельствовать все мои док
тора. (Веупе (ГЕНтЛез рзусЫцпез, 1904, ст. 227).

3-й случаи. — Вотъ наконецъ примеръ смешаннаго 
псевдо - символизма у особы высокаго ума и глубокой 
культуры:

Миссъ X.—(8ос!е1у Гог Р. В.), одаренная редкими ме- 
тапсихическими способностями, особенно касательно „кри- 
сталоскоти4*, пишеть: „Даже цифры, если я ихъ слышу 
только, а не вижу,— ассощируются во мне съ музыкаль
ными звуками, а эти последнее, въ свою очередь, съ раз
личными комбинашями цветовъ.

Затемъ все думы или воспоминан1я, на который я со
знательно направляю свою мысль, принимаюсь видимые 
образы и, во многихъ случаяхъ драматизируются, т. е. 
картины эти получаюсь жизнь и движете*. (РгосееЛп^з оГ 
ПЛ 8. Р. В., XI, ст. 123).

Это последнее обстоятельство заставляесь уже предпо
лагать, что работа подсознательнаго уже начинаесь ока
зывать свое действие, а вместе съ ней появляются и 
реальные следы символизма. При настоящемъ состояв!» 
нашихъ познан1й по этому предмету, очень трудно съ 
точностью сказать где оканчивается феноменъ функщо- 
нальной интерференщи между двумя сенситивными цен
трами т. е. можетъ быть въ сноске есть объяснен!е и 
где начинается настоящее действ!е подсознательнаго. 
Какъ бы то не было случай Миссъ X. — послужить 
межуточгымъ звеномъ между первой и второй кате- 
гор!ей.

(Продолженге слтъдуетъ).
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Открыве Психо-Неврологическаго института въ 
С.-Петербург1

Въ С.-Пб. офищально открыть й вступилъ въ жизнь 
Психо-Неврологичесюй институтъ, уставъ котораго Высо
чайше утвержденъ 9 тюня 1907 года. Согласно § 1 устава 
институтъ является высшимъ учебнымъ и ученымъ учреж- 
дешемъ, которое имеетъ своею цЬлью „разработку и рас- 
пространеше знанхй въ области психолопи и невролопи, 
а также сопредельныхъ съ ними наукъ“.

Въ своей председательской речи президентъ инсти
тута, профессоръ В. М. Бехтеревъ, счелъ долгомъ выра
зить благодарность прежде всего Русскому Обществу нор
мальной и патологической психолопи которое выделило 
изъ своей среды организащонный комитетъ выработавшхй 
уставъ института; затемъ тотъ же комитетъ помогъ при
вести въ исполненте и мысль о собраши средствъ на его 
устройство и создан1е института; такимъ образомъ, по 
словамъ профессора, Общество явилось истинною матерью 
новаго учрежден1я.

Приветствуя съ своей стороны начало деятельности 
Психо-Неврологическаго института, какъ перваго въ своей 
области высшаго учебнаго и ученаго учреждешя, мы по- 
лагаемъ, что некоторою долею благодарности учрежденге 
это обязано еще другому обществу — а именно Русскому 
Обществу Экспериментальной Психолопи, которое было 
основано незабвенной памяти покойнымъ профессоромъ 
Н. П. Вагнеромъ и которое, затемъ, приблизительно летъ 
пятнадцать тому назадъ было преобразовано въ Общество 
Нормальной и Патологической Психолопи; такимъ обра
зомъ Общество Экспериментальной психолопи дало на
чало тому движешю въ области науки психолог1и, по- 
следнимъ звеномъ котораго является Новый институтъ.

Сторонникамъ и пред ставите лямъ спиритуалистическаго 
направлетя въ психолопи должно быть вдвойне пр1ятно 
знать это обстоятельство такъ какъ проф. Н. П. Вагнеръ 
впервые отчетливо указалъ что для рацюнальнаго изуче- 
Н1я психолопи необходимо считаться съ явленхями медху- 
мизма и теми сверхнормальными явленгями душевной 
жизни, которыя, за последнее время, носятъ собиратель-
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ное назваше „психизма" или метапсихики. Необходи
мость эта была Н. П. Вагнеромъ формулирована съ та
кою убедительностью, что Общество Экспериментальной 
Психолопи, действительно, на первыхъ же порахъ своей 
деятельности, вступило на путь всесторонняго изучен)я 
явлешй мещумизма.

Къ сожалению слабость здоровья помешала Н. П. Ваг
неру продолжать двигать Общество по намеченному пути, 
и последовавшее вступлеше въ Общество проф. Бехте
рева совпало почти съ полнымъ прекращетемъ работы 
Общества въ этомъ направлен1и. ЗатЬмъ г. Бехтеревъ 
былъ выбранъ въ президенты Общества, которое вместе 
съ темъ и реорганизовалось несколько на новыхъ нача- 
лахъ въ Общество Нормальной и Патологической Пси
холопи.

Однако семёна посеянныя проф. Н. П. Вагнеромъ оче
видно упали на почву не вполне каменистую, они не 
были въ состояши улечься въ формулу „патологической 
психолопи" и въ настоящ1й моментъ, какъ кажется должны 
дать всходы ла более благопр!ятной почве § 1 Устава 
института — на почве „разработки знангй въ области 
психологш“, а также „сопредгольныхъ съ ними наукъ*.

Мы лично полагаемъ, что въ этихъ формулахъ отра
зился духъ незабвеннаго Н. П. Вагнера и, поэтому, съ 
особымъ удовольств1емъ и сердечностью приветствуемъ 
возникновен1е Института. Отъ души желаемъ молодому 
учрежден1ю и его руководителю возможно большей ши
роты и независимости въ его изыскан1яхъ. Мы желали 
бы видеть ихъ совершенно свободными, отъ условностей 
научнаго догматизма и ищущими исключительно одной 
истины и правды... Все остальное тогда приложится и 
деятельность ихъ будетъ блестяща и плодотворна и дей
ствительно обогатитъ насъ новыми знан1ями въ области 
наукъ о духе и о душе — а не будетъ простою перета
совкою старыхъ, условныхъ и отжившихъ научныхъ 
формулъ.

П. Чистяковъ.
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БЕЗСМЕРТ1Е ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ.
По Тейхмюллеру

Рефератъ Б. И. Тайца, читанный на годпчноцъ Собрании Русскаго 
Спиритуалистическая Общества 31 Марта 1998 г.

Когда въ. половине прошлаго столепя впервые поя
вился на свЬтъ сппритизмъ, онъ засталъ въ культурной 
Европ'Ь господство крайняго материалистического мтровоз- 
зрешя. То были времена процветашя учеши рашонализма, 
позитивизма и шопенгауэровскаго пессизма. Эти фило- 
софсшя учешя, какъ известно, каждое порознь и все 
вместе, отрицаютъ индивидуальность человеческой души. 
И вотъ, въ такое-то неурочное время неожиданно ворва
лось къ намъ изв±ст!е о какихъ то анормальныхъ явлешяхъ 
не поддававшихся обычному изследовашю и произведшихъ 
большое замешательство въ умахъ современниковъ.

Сперва ученые, по своему обыкновешю, отнеслись къ 
новымъ фактамъ пренебрежительно и недоверчиво; но позд
нее встревожились и открыли противъ нихъ походъ, темъ 
более, что новые факты предстали передъ публикой подъ 
собирательнымъ назвашемъ „спиритизма"; за учеными по
тянулись охранители традишй, газетные репортеры и просто 
слабые или ограниченные умы. На лицъ, отважившихся за
глянуть въ таинственную область спиритизма нападалъ 
всякш кто какъ умелъ—надъ ними глумились, ихъ осмеи
вали, клеветали. Находились и таше изувЬры, что гласно 
призывали полишю обуздать неугомонныхъ спиритовъ. Къ 
счастью и эта борьба съ человечсскимъ обскурантизмомъ 
какъ и во многихъ подобныхъ случаяхъ, становится въ 
наши дни достояшемъ исторш. Прошло немного более 
полвека и все круто изменилось. Благодаря обилию важ- 
ныхъ открыты въ второй половине прошлаго столепя и 
въ начале ХХ-го века въ областяхъ психолопи и естествен- 
ныхъ наукъ, прежшя философскхя доктрины стали усту-
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пять место новымъ учешямъ. Въ философская изыскания 
вступають новые элементы, новыя научный истины, разши- 
ряюшдя горизонты и дающ1я мысли новое направление. 
Прежшя матерхалистичесюя мхровозренхя постепенно пере- 
ходятъ въ область преданхй. Мало того, существованхе 
самой матерхи, какъ вещества, подвергается ныне также 
сомнЪтямъ. Кто не помнитъ сенсашю, произведенную въ 
конце прошлаго столетхя, новымъ направленхемъ въ есте- 
ствознанхи, провозглашеннымъ съ профессорской кафедры 
знаменитыми философомъ-химикомъ Оствальдомъ. Лейп- 
цигскхй профессоръ Оствальдъ энергично возстаетъ про- 
тивъ общепринятой въ наущ! механической тсорш явлешй
природы и настаиваетъ на замене се исключительно теорхею 

'силы или энерпи. Матерш, но мнЬнио Оствальда, лить 
фикшя, а реальна только энерпя. Въ наше время къ этому 

-ученной названному „энергетикою** примкнуло уже боль- 
шинство научныхъ умовъ и оно все болте и болте на
ходить подкрепление въ новейшихъ чудесныхъ открытхяхъ 
напр. вновь открытаго минерала „Радхй“.

Естественно, что новое направленхе въ науке должно 
было отразиться также на и философскомъ ученхи о душе.

Въ качестве образца подобной философии я позволю 
себе ознакомить слушателей съ содержашемъ появивша- 
гося ' еще въ прошломъ столетхи сочиненхя одного изъ 
русскихъ ученыхъ, ныне уже покойнаго, профессора Юрьев- 
скаго университета, Тейхмюллера. Хотя Тейхмюллеръ и 
отвергалъ спиритический методъ изучен!я вопроса о душе, 
темь не менее его воззрения во многомъ являются ярко 
спиритуалистическими и для участниковъ годичнаго Засе
дав (я Русскаго Спиритуалистическаго Общества, представ- 
ляютъ несомненный интересъ.

Такъ какъ вопросу о беземертш души естественно пре^ л 
шествуетъ 'другой ышросъ о существе самой души, какъ 
производящей причины душевныхъ и жизненныхъ явлешй, 
то Тейхмюллеръ делить свое шкледоваше на два отдела;, 
]) о существе души и 2) о ея загробной судьбе. Въ 
своемъ трактатё рядомъ логически-построенныхъ выводовъ, 
авторъ приводить читателя къ заключению о высокой сте-
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пени достоверности
человека ожидаетъ

существовали загробнаго м1ра. гдЕ
новая форма жизни новый прогрессъ

и новыя ЗНЗН1Я.
** *

Такъ какъ взглядъ на сущность души, говорить, авторъ 
зависитъ отъ апровоззрЕшя, то, стало быть, имеется ровно 
столько взглядовъ на сущность души, сколько существуетъ 
м!ровоззрЕшй. Поэтому следуетъ сперва ознакомиться съ 
этими вз гл ядами.

Съ душою человека мы знакомимся обыкновенно въ ся 
соотношеши ~съ ' тЕломь: распознасмъ душевное состояше 
человека потому—доволенъ ли онъ или сердить, печаленъ 
или веселъ; мы всегда имеемъ въ виду зрительное ощу- 
щеше, выражешя его липа и жестовъ. Для насъ человЕкъ 
по стольку одушевленье по скольку живъ. ДЗоэтому^хсг 

"смертно человека—прекращается и его душевная жизнь. 
Такъ думаетъ наивный матср1алистъ и такъ думаетъ всякое 
дитя. Остается лишь вопросъ—какой элементъ составляетъ 
причину или носителя жизненныхъ и душевныхъ явленш.

Такимъ носителемъ жизни одни полагали кровь, друпе— 
воздухъ, а трет 1и—огопь. —

Если-бы кровь, воздухъ и огонь были носителями ду
шевной жизни, то эти вещества въ своихъ свойствахъ, 
вообще, должны были бы иметь какое-либо сходство съ 
душевными явлешями. Спрашивается, какъ найти химиче- 
ск1я и физичесшя свойства, напримеръ, въ вере, въ спра
ведливости, въ угрызешяхъ совести и разныхъ другихъ 
душевныхъ явлешяхъ?

Несмотря на постояньш обменъ веществъ вь нашемъ 
организме, сами-то . мы остаемся, однако, постоянно все 

ТЕми-же личностями; воспоминания наши простираются не 
только на ближайшее, по и па самое отдаленное время 
назадъ, тогда какъ тогдашнее вещество нашего тела уже 
давно исчезло. Значить нашу личность, наши мысли и 

*~воспомииашя нельзя приписывать сменяющемуся веществу. 
"ЗГы принуждены признать нечто постоянное, въ чемъ про
является мысль и чувствал на чемъ основывается /Кизнь 
нашей личности.

Но не есть-ли душа такая-же функшя мозга, какч, желчь 
есть функшя печени? Такое сравпешс не выдерживаетъ 
никакой критики: желчь сама воспринимается и уловима 
чувствами, а духа уловить невозможно. Буддисты приду
мали болЕс тонкое сравнение. Они говорятъ: какъ при
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трен 1 и двухъ кусковъ дерева вылетаетъ искра, или, какъ 
звукъ извлекается изъ лиры, такъ и духъ происходить огъ 
тела А такъ какъ искра и звукъ все еще вещественное и 
ихъ аналог!я съ душой не убедительна, то греки нашли 
сравнеше еще более тонкое. Они сравнили душу съ гар- 
мошею, являющеюся не чувственною функшею чувствен- 
ныхъ факторовь. 1 армошя не есть тотъ или другой звукъ, 
и не все вместе, а ихъ отношеше другъ къ другу, кото
рое само вовсе не вещественный предметъ, а между темъ 
составляетъ весьма понятное основаше музыкальнаго нас- 
лаждешя. Сравнение будетъ казаться еще яснее съ кар
тиною, на которой нарисованъ знакомый пейзажъ или зна
комое лицо. Если раземотримъ картину близко, то увидимъ 
рядъ пятенъ и только. Разсматривая ее въ некотором ь 
отдаленш мы видимъ картину близко и чувствуемъ эстети
ческое наслаждеше. Тоже самое можно сказать и про 
слова: ни въ словахъ, ни вь гласныхъ, ни въ согласныхъ 
звукахъ, а только въ целомъ слове содержится смыслъ. 
Подобныя-же сравнешя дТлають и съ химическими соеди- 
нешями.

Все эти приведенный анолопи для душевныхъ явлешй 
суть на самомъ деле не что иное, какъ поэтическ1я грезы 
и, по правде говоря, вовсе не представляютъ аналопи. 
Концертъ существ уетъ только для слушателей, картина для 
зрителей. Куда девалась-бы гармония, если-бы одна и та же 
субстаншя, воспринимающая одинъ звукъ, не слышала и 
другого звука? Где было-бы понимайте слова, если-бы всТ 
звуки не были соединены и сведены къ единству смысла 
однимъ и темъ-же слушателемъ? Какъ наслаждаться кар
тиною, если-бы все различныя впечатления красокъ не со
единились въ одинъ образъ.

Все эти аналопи сводятся лишь къ тому, что бы до
казать, что душа не что иное, какъ идейная функшя ма- 
терш. Функшя душевной жизни приписывается спинному 
и головному мозгу, а местопребывание—души въ нервахъ. 
Такое учеше авторъ отвергаетъ безъ малейшаго колебания. 
Всякое суждеше— говорить онъ предполагаетъ единство 
субъекта, произносящаго это суждеше Въ каждомъ суж- 
денш соединяются, по меньшей мерк, два разныхъ пред
ставления. Когда мы говоримъ: воздухъ душенъ, роза благо- 
ухаеть, то мы соединяемъ два представлен!я и вовсе не 
имеемъ намерешя мыслить „воздухъ- самъ по себе, и 
„душный" самъ по себе, а, напротивъ того, воздухъ за- 
ключаетъ въ себе духоту. Эта связь можеть произойти 
только тогда, когда суждеше происходить отъ одного и
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того-же лица, связывающего оба представления въ единство.
Теперь посмотримъ, можетъ-ли быть подобное единство 

представлений въ дупгк, м'Ьстопребываше которой въ спин- 
номъ и головномъ мозгу. Естествоиспытатели разлагаютъ 
нервную систему на безчисленное множество волоконъ и 
кл^токъ, которым, въ свою очередь, опять состоятъ изъ 
множества атомовъ, т. е. самостоятельныхъ едини цъ, рас- 
положенныхъ въ пространств^ рядомъ другъ возл^ друга. 
Отсюда ясно, что нервная система, состоящая изъ мно
жества единицъ, не можетъ быть носительницею для ду
ховной функции, требующей единства, а не множествен
ности.

Остается сделать другое предположеше, что духовная 
жизнь, будучи функшею мозга, объединяется въ какой- 
либо одной простой части мозга, и въ этой части духовная 
жизнь реализуется. Но и въ этомъ случай требовалось-бы 
непременное услов1е, чтобы эта часть мозга не была ни 

. цйлой клеткой, ни щклымъ атомомъ, а только не протя
жен нымъ и нед+,лимымъ единствомъ, которое одно только 
и можно назвать атомомъ или монадой въ истиномъ смысл Ь 
слова. Ибо коль скоро атомъ все еще будетъ матер1аль 
нымъ, т. е. протяженнымъ, то тогда является опять множе
ство рядомъ лежащихъ частей, ничего другъ про друга не 
знающихъ, а потому и не въ состояши составить самаго 
незначительна™ суждения. Духовная жизнь, а въ особенно
сти мышлеше, которое покоится на постоянномъ сравнены 

_ представлен ш^ поэтому простой субстанцш,
въ которой множество существуеть не просто другъ подлЪ 

-друга, а другъ въ друН,. Следовательно, эта субстанция 
Отнюдь не можетъ быть матер1альной, а только идейной.

Идеализмъ признаетъ, что’ вещи чувственна™ воспр1ят1я 
происходит ь изъ нематерхальной субстанцш, познаваемой толь- 

^ко разумомъ. Нематериальное сущее идеалисты называютъ 
^формою вещей или идеей, изъ которой и чрезъ которую про

изошла природа или матер1алыюе и чувственное я влете, а 
уже изъ природы произошла душа и духъ, но не такъ, 
какъ это поучаеть матер1ализмъ, считающш душу функшею 
тЬла, но что идеально-реальное бите, предшествующее 
образованию гкча, уже содержитъ въ ссбй потенши ду
шевной и духовной жизни и осушествляеть ихъ во времени 
только послЬ иолнаго развитая ткта. Выходить такъ, что 
душа какъ-бы производить душу, а духъ порождаетъ духъ, 
но только путемъ превращен]я въ матертальную природу и 
перехода черезъ нее.

Это платоническое мхровоззр^ше также встр'Ьчаетъ
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много затруднены; спрашивается: какъ мыслить матср!аль- 
ное, протяженное въ пространств^—функшею идеальнаго 
начала, не занимающаго никакого мкста въ пространствк 
и не имкющаго ни вка ни мкры?

Третье мтровоззркше это дуализмъ или спинозизмъ. 
Въ 'ней каждую вещь, можно разсматривать двояко: во- 
первыхъ чувственно въ матер!альномъ отношен ы;~ вовтр- 
рыхъ Интелектуально, какъ духъ, — не различно другъ отъ 
друга, а какъ одно и тоже, подобно одной и той-же 
мысли на двухъ различныхъ языкахъ. Какъ ни остроумно 
это мтровоззркше, но вкдь отождествленхе обоихъ прин- 
циповъ — матергальнаго и идеальнаго — исключаетъ ихъ 
взаимодкйствхе, а между ткмъ каждому извкстно, что ма- 
тергальныя вещи, напримкръ, хорошш обкдъ или стаканъ 
вина вызываетъ хорошее расположено духа; каждому также 
известно, что наша воля.есть причина тклесныхъ движений, 
стало быть между матергальнымъ и идейнымъ происходить 
взаимодкйствхе.

Век затруднешя, • препятствующтя успокоиться на указан- 
ныхъ философскихъ учешяхъ о душк, какъ вы уже за- 
мктили, заключаются въ признаны двухъ совершенно раз
личныхъ другъ отъ друга субстаншй—материальной и идей
ной,—которыя во что бы ни стало, должны дкйствовать 
вмкстк, какъ требуетъ того опытъ; но, въ тоже время, и 
не могутъ ни коимъ образомъ дкйствовать вмкстк, какъ 
это доказываешь безспорно логика поняпя. Въ виду сего и 
возникаешь вопросъ: нельзя-ли примирить непримиримое. 
Спрашивается—что именно побуждаетъ насъ признавать 
матергальныя субстанции Быть можеть этихъ субстаншй и 
не существуешь вовсе? Но это обыкновенно возражають: 
да вкдь мы ихъ, эти матерхальныя субстаншй, видимъ, обо- 
няемъ, осязаемъ и пр. Да, правда, мы ихъ осязаемъ и 
видимъ; но еще въ 18 столкты Кантъ, а задолго до него 
и гречесше мудрецы напоминали намъ, что то, что мы ви
димъ суть не болке какъ зрительныя воспр^япя, и то, 
что мы осязаемъ, суть осязательныя воспр!япя, такъ и 
век чувственные объекты являются намъ въ опытк только 
какъ наши воспр1япя. Инстиктивнымъ умозаключешемъ 
переносимъ мы свои представлешя наружу и восбражаемъ 
.себк, что мы видимъ, осязаемъ или слышимъ самые матерь 
альные предметы. Новая физюлогическая оптика и пато- 
лопя указываютъ повсюду, на сколько ложно подобное 
предположеше. Черныя точечки внутри ткани своего глаза 
считаемъ мы за огромные черные образы на ландшафтк 
внк насъ; и если мы, какъ въ извкстной дктской игрушкк,
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приведемъ въ быстрое вращательное движете такъ или 
иначе изогнутую простую проволоку, то намъ будутъ ка
заться стаканы или бутылки разнообразной формы въ состо- 
янхи покоя. Точно также всё наши опытныя представления 
о матер1альномъ шрё суть не что иное, какъ образы, ко- 

'торые порождаются въ нашей душё по необходимымъ за- 
конамъх но которые не даютъ намъ ни малёйшаго_црава 
на заключен^ будто ж предметы и вне насъ. сущестдуютъ 
такъ^.какъ.мы. ихъ.вндимъ^слышимъ, цлц.рсязаем'ь* со
вершено также, какъ будто и земля действительно стритъ 
неподвижно и будто солнце на самомъ дёлё на столько 
мало, какъ оно намъ кажется, а мёсяцъ, какъ будто дей
ствительно убываетъ и прибываетъ.

Признавая мнимый матерхальный м!ръ просто за М1ръ 
представлен1й авторъ, тёмъ не менёе, вовсе не желаетъ 
этимъ отрицать реальность м!ра вне насъ. Онъ отрицаетъ 
лишь его материальность, составляющую только наше пред- 
ставлеше/ТЭнъ также не' намёренъ и духовной Субстанции 

Придать какую либо матерхальность, а лишь утверждаеть, 
/что духовная субстаншя представляетъ въ себе реальный мхръ \ 

подъ ^идомъ матерГальныхъ предметовъ. Но матёргальность 1 
л Товее не свойственна субстанщямъ, а существуетъ какъ I 
| необходимая, всеобщая и естественная форма, подъ кото- I 

"рой мы прюбретаемъ въ опыте знанГе о другихъ объектахъ, 1 
5 ^ 'т. ё. о другихъ субстанщяхъ вне насъ находящихся Та- |
* Тимъ образомъ получаются уже не два сорта мгровъ, I 
| "Т только одинъ съ подраздёлещемъ субстащйи лишь, пр д 
У степени ея развипя. Это мгровоззрёше Тейхмюллеръ назы- 
г ^ваетъ четвёртымъ мтровоззрёшемъ.

Такъ какъ четвертое мтровоззрёше имеетъ большую 
. связь съ учешемъ нёмецкаго философа Лейбница, то, въ 

виде подкрёплентя тезисовъ нашего автора, позволю себе 
напомнить здесь сущность воззрёшй на М1ръ этого фило
софа. Лейбницъ, какъ известно, отрицаетъ теор1ю атомовъ, 
т. е. неделимость частицъ матерш,—теорш, провозглашен
ную впервые греческимъ мудрецомъ Демокритомъ за 500 
лётъ до нашей эры. Въ самомъ деле: если атомы телесны, 
то следовательно ихъ свойство,—протяженность въ простран
стве; но протяженность, какъ бы ни была мала, не исклю- 
чаетъ делимости. Если и трудно себе представить разделе- 
Н1е таинственнаго атома механически, то все же это воз
можно математически. Разъ атомъ телесный—очевидно, онъ 
не можетъ быть простымъ, неделимыми Простота, неде
лимость свойственна лишь духовному, а не телесному, ве
щественному быт1ю. Отсюда прямой выводъ, что корень^и _
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основаше гклеснаго быт1я заключается въ духовномъ. Это । 
< положеше подкрепляется еще и тбмъ, что^подлинным!» 1 

состояшемъ тель признается ихъ движение; покой—не что 
иное, какъ задержанное, скрытое движете, а движение 
есть проявлена силы движущей. Сида, стало быть, и есть 

сущность тЬлъ. Кромк того, основное свойство йдъ—это 
непроницаемость, а непроницаемость тоже что сопротивлс-

! ше, т. е.’опять-пкй ^йств!е силы^ И такъ, сила, а не 
материя, и есть истинное свойство тЬлъ. Действительно, 

Столько и сила можетъ быть мыслима, какъ простое, неде
лимое быт1с3 а т'кла суть не что иное, какъ агрэегаты, т. с. 

механическое соединение простыхъ неделимыхъ сил щ самыя 
Же силы—это цодлинныя субсташпи, по Лейбницу,"монады? 
Такимъ образомъ ясно, что протяжеше, т. е. материальное 
боне есть только явлеше, нечто кажущееся, призрачное, а

\ не подлинное сушествпванге^_
По учению Лейбница привода всехъ вещей одинакова \ 

и различается въ каждомъ существе».въ каждой вещи не 
качественно, не по существу, а только по степени своего 

~ проявлежя. Первое и самое основное рпрсделеше этой 
природы состоитъ въ томъ, что она есть сила. Всякая сила, , 
по причшН^восЙ простоты и неделимости, индивидуальна, ) 
т. е. всец^ло_заключена въ самой себе и не можетъ от- / 
делаться отъ себя. Ясно, что и душа наша также есть / 
индивидуальность безусловно .заключенная въ самой себе и у 
не спорд^цда. отрешиться отъ. себя,, выступить изъ-самон.^ 

\ себя.
Учете Лейбница, отрицающее реальность матер^альнаго 

М1ра нашло последователей въ лице такихъ корифеевъ, 
какъ Кантъ, Шопенгауэръ, а въ наши дни, какъ мы уже 
знаемъ, въ лине Оствальда и его школы. По этому тезисы 
Тейхмюллера получають особый весъ и значеше.

Но вернемся къ трактату нашего автора.
При разборе предъидущихъ м1ровоззрешй, было дока

зано, что душа есть сдицда^идейная субстаншя, что она 
^самобытная причина, а нс.простая деятельность или функ: 
щя’ Еслй-же деша есть самобытная причина, то она сама 

~*шгь'себя нежна производить воздействие? Въ этихъ дей- 
стшяхъ или функнчяхъ и состоите ея сушествоваше. На- 
противъ того, функшя безь субстанции невозможна, какъ 
яевозможенъ винограда, безъ лозы. Значить, выражение 
„мозгъ думаетъ" „мозгъ чувствуетъ" подобно тому, если-бъ 
сказали „скрипка играетъи а не музыкантъ. Безъ музыканта 
скрипка оставалась бы немою, а безъ души мозгъ пере- 
сталъ бы мыслить у ощущать.
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Что касается до бы*пя, то хотя оно и не раздельно отъ 
души, однако обладаетъ различными формами, одна изъ 

~койхъ есть сознаше, подъ которыми^ мы разумеемъ все, 
что намъ самимъ отчетливо известно за обыденную жизнь 
души. Но эта часть жизни, т. е. сознайте, не смотря на 
то, что содержитъ въ себе самую цЬль жизни, однако, по 
сравнеши ея со второй частьюл т.. е. съ безсозна.телыюю 

'"'частью жизни — является лишь маленькою дробью цел а го. 
Эта“ вторая, наибольшая часть нашей душевной, но. безсо- 
знательной жизни, остается намъ невЬдомой* и мы узнаемъ 
объ ней только путемъ умозаключении Душа нетолько 
"продолжаетъ существовать во время сна, жакъ мы это за- 

“ 3(±'чаемъ при пробуждении, но и производите въ сновид'Ъ- 
шяхъ образы, подымающееся изъ потока безсознательной 
тьмы. Мало того, безсознательное играетъ въ насъ главную 
роль и при ясно сознаваемой дневной жизни. Какъ мало 
мыслей сознаемъ мы въ каждое мгновеше: все оне, словно 
изъ темной шахты, вылезаютъ во время изъ безсознатель- 
наго, йзъ нашей памяти и духовной творческой силы.

ь г ~Изъ сказаннаго мы видимъ, что ^функшя души, захва
тывающая самую обширную область, находится въ безсо- 
знательномъ бытш. Поэтому въ функшп души мы должны 

"различать две формы: одна изъ нихъ содержитъ только 
сознанное, готовое, ограниченное, измеримое, исчислимое; 
другая-же форма содержитъ не исчерпаемое и не истощи
мое основаше сознательныхъ созданий духа.

* ' И такъ, душа, какъ субстаншя, функщонируетъ частью 
безсознательно, частью сознательно. Однако, для этихъ 
функшй, какъ действш, мы должны искать причины, ибо, 

"безъ причины душа не могла-бы и действовать. Эти при
чины, которыя даютъ душе возможность функционировать, 
какъ это указываетъ здравый смыслъ и научное изследо- 
ваше, очевидно, суть наше тело и возбуждения, действу
ющая на него изъ внешняго М1ра. И, такимъ образомъ, отъ 
влхяшя тела зависитъ функшя души, но не самое суще- 
ствоваше души. Это выражение можно еще формулировать 

"Следуюш.имъ образомъ: наша_ душевная жизнь есть функшя 
души, вызванная телесными возбуждениями. Душу можно 
сравнить со струнами рояля, въ которомъ внешней М1ръ, 
съ помощью человеческаго тела, составляетъ, какъ-бы 
клавишъ, вызывают^ те или другие звуки.

Некоторымъ можетъ показаться, что въ только что 
сказанныхъ словахъ какъ-бы проглядываетъ идея матер!а- 
лизма. Для ихъ успокоешя можно къ сказанному приба
вить, что, не смотря на господствующее, повидимому, по-

Вопросы психизма. 2
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ло?адн1е^хкда^взьХ11цо^ менее оно 
остается покорнымъ слугоц души и ея т^орен1емъ. Возбуж
дение воли приводить наши ноги въ движение, мысль под- 
нимаегь веки и надра^ляетъ мускулы головы, желаше,— 
мгновенно поднимаешь лежащее тёло и уносить его съ 
мёста. Тёло—самый беспрекословный слуга, повинующейся 
по одному отгадыванию, не получивъ даже прямого прика- 
зашя. Тёло—наше творение, ибо, само по себё оно ни къ 
чему не способно и безъ души тотчасъ-же должно безпо- 
мощно погибнуть. Мы управляема» собою сами, благодаря 
посредничеству тёла, подобно возницамъ, которые хорошо 
заботятся о лошадяхъ и тёмъ самымъ дёйствуютъ въ сво- 
ихъ интересахъ, въ пользу собствен наго передвижения. 
Т'Ьло, однако, всегда остается только случайною формою 
природы, и какъ оно произошло изъ отдёльныхь элемен- 
товъ, такъ, оно постепенно опять распадается на элементы, 
вслёдств1е противодёйствующихъ интересовъ прочихъ силъ 
природы.

Такъ какъ конечная цёль настоящаго изелёдовашя до
казать беземерпе человеческой души, то все до сихъ поръ 
изложенное должно служить только длиннымъ введешемъ 
къ короткому заключена.

Здравый смыслъ человека решительно отвергаеть за
гробный мгръ, какъ не воспринимаемый чувствами и не 
обнаруживаемый фактами опыта. Мы видимъ самымъ до- 
стовёрнымъ образомъ, что люди умираютъ, а вместе съ 
темъ прекращается и душевная ихъ жизнь по скольку она 
обнаруживается чрезъ тело. Какь-же иначе судить здра- 
вымъ смысломъ и какъ не полагать душу или духъ столь- 
же мертвымъ, какъ и тело? Такъ судить здравый смыслъ 
при поверхностномъ взгляде на вопросъ; однако, при более, 
вниматсльномъ его раземотреши тому-же здравому смыслу 
не трудно также понять и односторонность этого суждения. 
Человёкъ въ состояши проявлять себя, свои мысли и чув
ства для другихъ только черезъ тело и его жизненную 
деятельность,—проявлять ихъ либо звуками, либо другими 
знаками; однако, онъ можетъ, въ тоже время, мыслить и 
чувствовать противоположное тому, что онъ обнаруживаетъ 
словами. Отсюда видно, что следуетъ отделять жизнь для 
себя отъ жизни для другихъ; но жизнь для себя, помимо 
нашей воли, такъ устроена, что ничего нельзя объ ней 
узнать иначе, какъ въ самомъ себе. Мы часто слышимъ 
жалобы отъ людей, что они не въ состояши показать то, 
что у нихъ происходить на душе. Ясно, что здравомыелге 
судить о душе односторонне, именно, только о жизни ея
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для другихъ, для которыхъ со смертью тела душа безслед- 
но исчезаетъ. На основанти того, что сейчасъ было сказано, 
нельзя, однако, не согласиться, что жизнь можетъ суще
ствовать и сама для себя, хотя она и не дается въ чув- 
ственномъ опыте. Эта истина можетъ быть подтверждена 
путемъ аналопи. Наприм.:мы слушаемъ скрипача-виртуоза, 
мы видимъ его движен1я по струнамъ и восхищаемся его 
игрой. Но, по несчастной случайности, скрипка разбилась, 
виртуозъ пересталъ быть для другихъ музыкантомъ, но 
слёдуетъ-ли отсюда, что онъ пересталъ быть музыкантомъ 
также и для себя самого? Очевидно, музыкантъ остался 
темъ, чЬмъ былъ раньше, хотя для другихъ этого и не 
видно.

Естествоиспытатели давно уже утверждаютъ, что суб- 
станцтя или атомъ имеетъ свойство не уничтожаться, а 
стало быть такое-же свойство принадлежитъ и душе, кото
рая, на основании четвертаго м!ровоззрен1я, также ведь 
субстанщя или атомъ. Разница заключается лишь въ томъ, 
что такое безсмерпе, какое обещаютъ естествоиспытатели, 
не можетъ насъ удовлетворить, ибо речь у нихъ идетъ 
только о безсмертш безсознательномъ, а такое безсмерпе, 
какъ, наприм., вечный сонъ, не имеетъ для насъ никакой 
цены, если нетъ личнаго сознательнаго безсмерпя, т. е. 
самой себя сознающе’й личной жизни.

Такъ какъ всякому явлен!ю въ природе прсдшествуетъ 
причина, то разъ причина познана, она уже даетъ воз
можность научнаго воззрейя на явленхе. Наприм., исто
рики могутъ предсказывать въ общихъ чертахъ, ожидаемыя 
формы правлен!я какой нибудь наши, врачъ можетъ на- 
передъ определить течен!е болезни, а эстетики могутъ 
предвидеть психологическое развитте характера дра
мы. — И такъ, если будетъ указано и по отношешю къ 
дальнейшему сущсствован1ю души после смерти одинъ 
или несколько законовъ, по которымъ, вообще, все въ 
м!ре управляется и за которыми, следовательно, должно 
быть признано безусловное значенте, а за симъ, изъ этихъ 
законовъ вывести заключеше, то такое заключеше должно 
получить высокую степень вероятности и даже мало отли
чаться отъ спокойнаго убеждешя.

Въ видахъ возстановленгя законовъ, о которыхъ мы 
сейчасъ говорили, авторъ указываетъ на четыре принципа, 
первый изъ коихъ, на основаши четвертаго м!ровоззрен1я, 
заключается въ следующемъ: въ м!ре существуютъ только 
индивидуальныя субстаншй, и если только ихъ существо- 
ваше ограничивается явлешями физическими, химическими
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и органическими т. е. явлениями безсознательнаго суще- 
ствован1я, то так1я субстанши именуются атомами. Если-же 
субстанции обнаруживають также сознайте и самосознаше, 
то оне именуются душами.—Поэтому все происходящее въ 
мцтЬ бываетъ либо въ одной индивидуальной субстанши въ 
ся были для себя, либо во многихъ субстаншяхъ, обра- 
зуюшихъ между собою общенте и взаимодействие, чемъ и 
выражается способъ ихъ существования. Отсюда мы видимъ, 
что ни человекъ, ни лошадь, ни государство не есть жи
вая субстаншя; это только образъ жизни многихъ вещест
ве нныхъ и духовны хъ единицъ, живу щи хъ въ нихъ. Но 
когда эти самобытно-живушдя существа, благодаря какимь- 
либо вл1яшямъ, вступаютъ между собою въ иныя отно- 
шешя ч^мъ прежде, то это приводить прежнее явление къ 
разрушенш, а въ приведенномъ примере—къ разрушен1ю 
человека, лошади или государства; при чемъ, однако, пе- 
ремена способа проявленгя этихъ субстанщй отнюдь не 
угрожаетъ ихъ собственному существованию.

Второй принципъ тотъ, что мтръ развивается въ целе- 
сообразномъ порядке отъ несовершеннаго къ совершен
ному. Доказательствомъ служить опытъ: человекъ и жи
вотное образуются изъ несовершеннаго начала, растение 
развивается изъ незрелаго, несовершеннаго состоянтя; ран
ите пертоды жизни земли были менее совершенны чемъ 
последующие и, наконецъ, самая всемирная истортя указы- 
ваетъ, что человеческое общество на земле постоянно до
рабатывается отъ варварскихъ начатковъ до высшаго, сво- 
боднаго господствующаго положентя. Порядокъ состоитъ 
повсюду въ последовав!и известнымъ законамъ, а познаше 
порядка могло быть прюбретсно только после познан!я 
этихъ законовъ. На этомъ-же основан:и и отказались нщск. 
ОТЪ ДВИ??аН^ свободы воли, которую, въ благородномъ 
порыве выдумалъ и громко проповёдывалъ рашонализмъ: 

_дрбро и зло не считаются более деломъ одной только лич- 
ности, но, отчасти, и всего общества, а потому добро и 

^зло^ также нс подлежать произволу и бсзпорядку, какъ и 
все въ природе*

Третей принципъ содержитъ въ себе общепризнанное 
положенте, что каждое дальнейшее развитие совершается 
черезъ еще ранее развившееся; всякая ступень развития 
служить условтемъ къ дальнейшей ступени развитая. Чтобы 
получить пшеницу или рожь, не станутъ мешать ихъ эле
менты: углекислоты, водорода, кислорода и т. д. Изъ этихъ 
элементовъ никогда не получится колоса, а берутъ бли
жайшую предъидущую ступень—зерно, которое, въ свою
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очередь, есть также некоторое развитие. Въ истории, какъ 
и въ политике и воспитании мы также привыкли къ тому, 
чтобы ожидать позднейшихъ плодовъ развития изъ раз
вития ихь естественныхъ основангй.

Четвертый принципъ гласитъ, что нс можетъ быть уте
ряно ничего изъ приобретенная душо ю ж из и с инаго содер- 
жшшя7”какъ восприятие, чувство, желайте, представлена, 

""понятия и все прочее не только ставшее сознательнымъ, 
”но также до, _?гю никогда еще нс достигало сознашя. 

Противъ этого принципа обыкновенно возражаютъ, ссыла
ясь на фактъ забвения; но забвение вовсе не есть доказа
тельство потери, а лишь доказательство 'того/что въ дан
ный моментъ нетъ посредничества между недостаюшимъ 
представлешемъ и нын кшнимъ сознашемъ. Какъ часто бы- 

~ваетъ, что мы не можемъ вспомнить того или другого со
бытия, но если только другой напомнить намъ хотя наме- 
комъ, то казавшееся забытымъ десятки летъ внезапно опять 
приходитъ въ сознаше. Въ возражешяхъ противъ этого 
принципа приводятъ еще и патологический опытъ, что 
иные больные часто забываютъ прошлыя события, но и это 
не можетъ служить доказатсльствомъ забвения, ибо тЬже 
скорбные листы разсказываютъ, что къ выздоравливающимъ 
возвращаются воспоминания, значитъ, утрачены не были. 
Эти патологически состояния лишь доказывають, что здо
ровое состояше мозга образуетъ существенное условие для 

""нашей способности къ воспоминанию и не потому, конечно, 
чтобы воспоминашя сидкли въ мозгу, а потому, что наша 
душа, единственная носительница всехъ представлены, 

"функшонируеТъ только подъ влхяшемъ мозга, какъ и скри- 
" пачъ можетъ играть тогда лишь, когда скрипка въ надле- 
жащемъ состояши, хотя его искусство не сидитъ въ де
рев^ или въ струнахъ скрипки. Забытыя представления по
добно нредметамъ, которыми хотя и владеемъ, но не зна- 
емъ куда заложили, однако мы уверены, что когда нибудь 
опять ихъ найдемъ.

Указанные четыре принципа, раньше чкмъ придти къ 
заключению необходимо дополнить следующими тремя фак
тами. Вопервыхъ—фактомъ человеческая несовершенства. 
Чкмъ болёе знакомишься со всеми духовными благами, 
какими обладаетъ наше время, темъ болёе понимаешь без- 
конечныя бедствия, со всёхъ сторонъ обложивншя и почти 
удушающйя насъ. Человеческий родъ почти совсемъ заглохъ 
подъ логическими, моральными, социальными и эстетиче
скими бедствиями. Незнание и заблуждение стали, можно 
сказать, правиломъ, знаше-же ныне подобно слабому свету
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факела въ ночи. Не говоря уже о громадномъ числе лю
дей, которыя только перенимаютъ и перебалтываютъ то, что 
открыли немнопе самомостоятельные умы, но даже и 
воззрен1я величайшихъ изследователей нашего времени вы
соки и удивительны лишь по’ отношен!ю къ предъидущему 
незнан1ю, но вовсе не сами по себе, если ихъ сравнить съ 
тою частью лира, о которой пока дознаны только самые 
пустяки и которая еще ждетъ своего изследователя.

Когда взглянемъ на нравственную, общественную и по
литическую сторону жизни, то увидимъ прежде всего, 
враждебное разъединение людей, каждое мгновеше разра
жающееся кровавою ссорой; повсеместный жалобы на со
циальные вопросы, наконецъ, внутреннее раздвоеше въ ко- 
торомъ живутъ люди. Съ уверенностью можно утверждать, 
что наше время стоитъ не на светлой вершине, но еще 
глубоко внизу, въ „долине скорби" по элегическому вы- 
ражетю поэта.

Второй фактъ тотъ. что требоваше прогресса во всехъ 
областяхъ жизни и стремлен те подняться все выше—дока- 
зываетъ безконечную возвышенность человеческаго духа. 
Худо только то, что въ это развитее постоянно вступаютъ 
новые элементы, не участвовавшее въ предки дущей ступени 
развипя, а именно, вновь нарождающееся люди. Кто-же не 
знаетъ, что и души нынешнихъ детей обладаютъ такою-же 
природой, что и души детей за тысячи летъ. Все люди 
постоянно должны начинать сначала и добиваться для себя 
того-же еамаго нравственнаго развитей, какое приходилось 
проделывать ихъ предкамъ. Поэтому оказывается среди 
всеообщаго движешя всеобщей покой. Мы не входимъ за 
пределы своего вида. Человечество постоянно сидитъ въ 
одномъ и томъ-же классе училища. Мы вовсе не имеемъ 
основан1я считать нашихъ предковъ въ нравственномъ 
отношении ниже себя. Не только наши предки, но и ныне 
живущ1е цивилизованные люди следують одному и тому-же 
закону самосохранетя. Можно даже сказать, что наиболь
шая часть всякаго варварства появилась позже, именно, 
вследств1е избытка народонаселентя, социальной нужды и 
и порчи. Ведь ни въ одномъ роде ди к ихъ животныхъ нетъ 
столько варварства относительно своихъ сородичей, какъ 
еще и доныне у цивилизованныхъ народовъ. По разска- 
замъ, что ни годъ, то повторяется среди путниковъ, по 
пустыннымъ степямъ, канибальство. Человечество состоитъ 
изъ однехъ индивидуальныхъ душъ: каждая изъ нихъ 
образуетъ особенную, въ себе заключенную субстанцию, съ 
собственнымъ центромъ, оттого всякая и обладаетъ своимъ
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счастьемъ или несчастьемъ. И если-бы даже человечество 
все развивалось до безконечности, все-же невозможно 
насту плетне когда нибудь продолжительной удовлетворен
ности, даже и при совершенной цивилизаши.

Такою индивидуальною природою души объясняется 
то, что каждая душа должна иметь желайте безконечнаго 
продления жизни, если только эта жизнь не изъ рукъ вон ь 
плоха. Такое желаше распространено повсюду на земле. 
Это—третш фактъ.

Левитащи мед!ума Цуккарини.
(Окончате).

Мед1умичесн1я личности.
Однажды вечеромъ Паскаль, повидимому, былъ распо- 

ложенъ поболтать и разсказалъ намъ истортю своего то
варища Джона, умершаго брата медтума; брать этотъ, Фре- 
дерикъ, былъ убить на 21-мъ году своей жизни! После 
этихъ словъ у насъ последовалъ моментъ трагическаго 
изумления и мы попросили разъяснентй; но трагическтй 
эффектъ тотчасъ же былъ значительно ослабленъ, такъ 
какъ слово „убить** указываеть лишь на степень раздра- 
жентя медтума противъ доктора, который зараженными ин
струментами оперировалъ горло его брата Фридерика; 
смерть явилась следствтемъ этой операщи. Пользуясь ме- 
дтумичностью своего брата, Фридерикъ управляеть сеан
сами и помогаеть брату въ производстве феноменовъ; онъ 
выдаеть себя за Джона для того, чтобы не волновать брата. 
Все это конечно передается Паскалемъ. Въ действитель
ности же должно быть такъ: ни Джонъ, ни Паскаль не 
существуютъ, и все дело сводится просто къ самовну- 
шентю.

Медтумъ, будучи въ нормальномъ состоянти, разсказалъ 
намъ какъ однажды ночью, когда онъ былъ въ постели, 
къ нему явился призракъ этого „Джона**; сначала въ углу 
комнаты образовался свеетящШся паръ, который, сгу
щаясь, принялъ неясным очертантя человеческой фигуры, 
приблизившейся къ его постели: перепуганный медтумъ 
закрылъ глаза и спрятался подъ одеяло, но фигура ста
щила одеяло и прошептала кактя-то невнятные слова. 
Медтумъ уверяеть, что опъ былъ въ бодрственномъ со-
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стояние, и что виденее сильно его напугало. Таковъ разсказъ 
г. Цуккарини... Я привелъ это обстоятельство какъ дока
зательство, что медёумъ— субъектъ въ высокой степени 
нервный. Нижеследующей фактъ, разсказанный самимъ 
медёумомъ, является подтвержденёемъ перваго: иногда — 
еще до его женитьбы — мать приходила его будить, и 
находила его въ углу комнаты закутанымъ въ простыни, 
при чемъ онъ самъ не могъ объяснить, какъ онъ туда по- 
палъ: субъектъ сомнамбул ическёй, это—несомненно.

Впрочемъ, въ доказательство сильной нервной чувстви
тельности Цуккарини, скажу еще, что онъ не выносить 
электрическаго тока даже очень слабаго.

Феномены акустическ!е и световые.
Акустическёе феномены, получаемые въ присутствен 

медёума, очень просты:
Иногда, въ то время, какъ онъ держитъ руки своихъ 

контролеровъ и слегка пожимаеть ихъ, одновременно съ 
каждымъ пожатёемъ слышатся стукъ или скрипъ, исхо
дящее изъ деревянныхъ стенокъ кабинета или изъ внут- 
реннихъ ставней окна, — по крайней мере это такъ ка
жется.

Вотъ, наконецъ, мы дошли до световыхъ феноменовъ. 
Въ последней вечеръ опытовъ, къ концу сеанса, въ то 
время, какъ мед 1 умъ — надъ нимъ разумеется продолжал
ся самый бдительный надзоръ — невидимому дремалъ, на 
половину окутанный занавеской, мы увидели въ воздухе 
по ту и другую сторону занавески, тоже на разстоянёи 
нЬсколькихъ метровъ, десять или двенадцать светящихся 
точекъ, каждая величиною въ светляка, съ такимъ же 
зеленоватымъ, хотя и не колеблющимся, светомъ. Сле- 
дуетъ отметить, что видели мы ихъ все въ одно время 
и въ одномъ и томъ же месте. Иногда точка гасла, не 
меняя места, другая, наоборотъ, описывала изогнутую 
линёю оставляя за собой въ воздухе светящейся следъ. 
Во все время этого страннаго феномена надзоръ за медё- 
умомъ не прекращался: последняя светящаяся точка по

дивилась позади занавески у медиума, этотъ последней 
головой привелъ ее въ круговращательное движенее и 
заставилъ ее описать светящейся кругъ.

Мы съ г. Чипреяни отметили легкёй запахъ озона, ко
торый ощущался въ значительной степени.

Никто не подумаетъ надеюсь, чтобы эти светящейся 
точки производились бросанёемъ медёумомъ маленькихъ
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кусочковъ, фосфора. Какимъ образомъ могъ бы онъ это 
сделать, когда его руки и ноги находились подъ стро- 
жайшимъ контролемъ? И какъ могли бы мы не заме
тить куски фосфора на столе и на полу потомъ, такъ 
какъ мы оставались въ темноте еще минуть 20? Эти ма- 
леньшя светящтяся пятна имели совершенно такой видь, 
какой при известныхъ условхяхъ принимаетъ электриче- 
к!й разрядъ въ безвоздушныхъ трубкахъ, такъ прекрасно 
описанныхъ профессоромъ Рейтъ (К1^Ы): а известно, что 
электрическ1й разрядъ въ воздухе производить запахъ 
озона. .

Стремлен1е къ истине—вотъ цель нашей деятельно
сти, и это единственная цель, которой долженъ задаваться 
человекъ. Истина неотразимо влечеть къ себе, но тотъ, 
кто къ ней стремится, осужденъ на постоянное искан1е, 
ему никогда не суждено знать покоя, такъ какъ въ тотъ 
моменть, когда кажется, что истина достигнута, стано
вится вполне ясно, что за ней нужно идти еще дальше. 
Нельзя подразделять истину на две категор!и и объ од
ной изъ нихъ умалчивать изъ боязни последствхй.

Если мы не должны бояться истины нравственной, то 
у насъ еще меньше основан1я пугаться истины научной. 
Нравственность и наука — две совершенно самостоятель
ный области, которыя соприкасаются, но не смешиваются. 
Первая чувствуется, вторая доказывается; одна откры- 
ваетъ намъ цель жизни, другая даеть средства къ дости- 
жен1ю этой цели.

Цветущая жизнь брызжеть всюду, куда только попадетъ 
зародышъ жизни; въ вековомъ движен!е поколенхе сле
ду етъ за поколешемъ, внося новую свежую силу. Каждая 
новая истина, пр!обретаемая человечествомъ, является 
лучомъ новаго интеллектуальнаго света.

Д. Мурани.

Отметь профессора Л. М. Патридзи.
Когда я услышалъ о летающемъ медтуме, то решился 

дать свое согласте посмотреть на него поближе, сохраняя 
разумеется, при этомъ все недоверте офищальнаго уче- 
наго — решился я главнымъ образомъ изъ уважен1я къ 
авторитету и безпристраспю человека меня приглашав- 
шаго, а затемъ ради пртятнаго общества, собирающагося 
на эти опыты. Отвечая на любезное приглашеше я зая- 
вилъ, что я охотно приму участ!е въ опытахъ если ихъ
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возможно будетъ произвести въ бюлогической лабора- 
торш, пользуясь новейшими аппаратами для изследовашя; 
кроме того, я просилъ разрешенхя методически обследовать 
медхума субъекта действительно необыкновеннаго или по 
крайней мере казавшагося таковымъ. Редакщя „Согнете 
йеПа 8ега“ позволила мне выполнить мою программу въ 
пределахъ возможнаго; за что я приношу ей мою живей
шую признательность.

И вотъ Амедей Цуккарини изъ Болоньи, „субъектъ для 
левитащй", какъ его назвали, па два дня сделался гостемъ 
физюлогической лаборатории въ Модене для того, чтобы 
быть тщательно изслёдованнымъ, съ помощью целой се- 
рш антропометрическихъ и физюлогическихъ аппаратовъ 
и приборовъ.

Здесь не место передавать мельчайшая подробности ан- 
тропологическаго физюлогическаго и психологическаго из- 
следовашя, произведеннаго надъ г-мъ Цуккарини, который 
все время въ течении допроса и внешняго осмотра дер
жался съ редкостной кротостью и терпешемъ; вообще 
г-нъ Цуккарини отличается прирожденными изящными ма
нерами. При изследоваши не остался забытымъ ни еди
ный уголокъ его личности. Достаточно будетъ коротко 
указать результаты этого осмотра. Даже помимо странной 
медхумической способности едва ли можно оспаривать 
анатомическая и функциональный аномалхи у этого субъ
екта. Его нервное лицо по всей вероятности представляетъ 
собою лицо истерика; можно даже предположить, что по 
ночамъ у него бываютъ явлешя эпилептическаго харак
тера: еще въ детстве мать нередко находила его утромъ 
не въ постеле, а закутаннаго въ одеяло въ углу комнаты, 
куда онъ попадалъ неизвестно какимъ образомъ. Нижняя 
часть левой половины лицо его развита больше правой, 
что заметно даже на фотографическомъ снимке, къ этой 
ассиметрш присоединяется еще разница въ зрительныхъ 
функщяхъ обеихъ глазъ; онъ левша, верхше его конеч
ности, по сравнешю съ туловищемъ чрезмерно развиты 
(ширина распростертыхъ рукъ равняется одному метру 
71 сантиметръ; а вышина тела=одинъ метръ 60 сант.); 
болевая чувствительность (отъ элекрическаго алгометра) 
оказывается вообще значительно пониженной... Все эти 
признаки служить видимымъ указашемъ ненормальности 
организма; ко всему этому можно еще прибавить предрас- 
положеше къ галлюцинащямъ, привычку громко разгова
ривать во сне; сознанхе не подавлено, но ослаблено; онъ 
съ трудомъ сосредоточиваетъ на чемъ либо внимание и оно
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быстро утомляется. Характеръ мед!ума, мягкШ и добрый, 
стоить въ прямомъ противоречии съ явлениями этого не* 
вроза, не могущаго конечно дать человеку ни счаепя, ни 
покоя.

Такого рода тщательная экспертиза, произведенная 
надъ мед!умомъ, послужила намъ не только для опредЬ- 
лен1я его индивидуальности, но кроме того, дала намъ 
возможность быть более прозорливыми и предусмотритель
ными при проверке того спещальнаго положешя, въ ко- 
торомъ онъ долженъ былъ передъ нами предстать. Прежде 
всего намъ пришло въ голову, что молодой болонецъ, бла
годаря необычайной силе и ловкости мускуловъ, дости- 
гаетъ чудеснаго, поразительнаго летанхя при помощи ка
кого-нибудь секретнаго гимнастическаго приема. Подозреше 
это, однако, скоро разсеялось, измерен!е, произведенное 
въ лабораторш при помощи различныхъ аппаратовъ — 
цель которыхъ онъ угадать не могъ и которые во вся- 
комъ случае открыли бы обманъ—показало, что мускуль
ная сила ногъ и рукъ медхума ниже нормы.

Это измереше было произведено съ помощью эргографа, за- 
тЬмъ профессоръ Патридзи знакомить насъ — при помощи д!а- 
граммъ — какъ варьируетъ величина правой руки медгума, въ 
нормальномъ его состояши, при различныхъ впечатлешяхъ, 
вызываемыхъ въ немъ различными фразами, произносимыми съ 
этой целью. Эти графическ1е знаки были получены при помощи 
особаго рода измерительной перчатки, представляющей собой 
легкое измепеше плетизмографа профессора Моссо, предназначен- 
наго для автографическаго зарегистрировашя на закопченой бу
маге вертящагося цилиндра, невидимыхъ уменьшений и увели- 
чешй объема руки отъ циркулящи крови. Мы вспоминаемъ, 
что эти аппараты употреблялись съ большой тонкостью мо
жетъ быть даже черезчуръ большой — ассистентами знаме- 
нитаго профессора Тамбурини, докторами Феррари и. Гюнч1яр- 
ди, при изучеши невольныхъ сжиманий, вызываемыхъ „вну- 
П1ителемъ“ въ руке „чтеца мысли" Джона Дальтона — ученика 
Пикмана. Въ настоящемъ случае применеше этихъ аппаратовъ 
для обследовашя мед|умическихъ способностей Цуккарини, пред- 
ставляетъ интересъ только второстепенный. Поэтому мы прямо 
перейдемъ къ описашю профессоромъ Патридзи положения тела 
мед!ума въ тотъ моментъ, когда этотъ последшй собирается „взле
теть*' .

...Оставляя свои руки съ согнутыми пальцами въ ру- 
кахъ двухъ „контролеровъ", но отнюдь не ища у нихъ 
точки опоры, мед1умъ долго всей тяжестью своего, накло- 
неннаго впередъ, тела опирается на одну ногу, тогда
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какъ другая нога, совершенно пассивная, согнутая 
подъ неправильнымъ угломъ, образованнымъ голенью и 
бедромъ, свободно откачивается, откидывается назадъ. 
Въ этой „предлетательной" позе мед!умъ часто съ силой 
которую въ немъ трудно предположить, сжимаетъ наши ру
ки, скрипитъ зубами, стонетъ, вздыхаетъ, дуетъ, пока нако
нецъ наступаетъ очень короткая пауза полнаго молчашя,— 
какъ будто вдругъ остановилась шумящая машина; за
тЬмъ ноги, видимые благодаря светящимся полоскамъ на 
нихъ поднимаются вверхъ въ пространсгво, при чемъ оне 
все время вдрагиваютъ; руки же наши, не придавленным, 
и на оборотъ—увлекаемый вверхъ руками медхума, ощу- 
щаютъ одновременно, что все его тЬло поднимается.

Продолжительность его висен1я въ воздухе не одина
кова, она колеблется между 4—30 единицами; для опре- 
делен1я времени въ темнотЬ мы шопотомъ считали. Въ это 
время разстояше между ногами мед!ума и поверхностью 
стола бываетъ приблизительно отъ 5 сантиметровъ до 
полу-метра.

Спускается медтумъ быстро, поспешно; иногда же тя
жело падаетъ на обе ноги прямо на столъ, или же вы
рываясь изъ нашихъ рукъ, самымъ опаснымъ образомъ 
опрокидывается (напр. когда вспышка магн!я поражаетъ 
его подобно сильному электрическому разряду) на коверъ 
медхумическаго кабинета; въ последнемъ случае наблю
дается сильнейшая контрактура мыпщъ всего тЬла медь 
ума и оно какъ бы подбрасывается нервными толчками; 
руки плотно сжимаютъ притянутыя къ животу колени, 
голова запрокинута назадъ, мускулы шеи натянуты, какъ 
веревки; глаза и зубы крепко сжаты, дыхаше глубокое 
и шумное, лобъ покрыть потомъ, пульсъ слабый, но уча
щенный (на одномъ сеансе число ударовъ доходило до 
102 и даже до 120), и онъ тихо стонетъ. Сознан1е однако 
не затемнено. Некоторое время спустя после подобнаго 
припадка. Цуккарини, хотя несколько и утомленный былъ 
однако способенъ совершать новый подъемъ. Какъ въ 
перюдъ транса, такъ и во время еамаго феномена, мед1- 
умъ почти не разговаривалъ, хотя участники не редко 
окликали его. Онъ предпочиталъ общаться съ нами при 
помощи условныхъ пожатий рукъ; когда же онъ решался 
прибегнуть къ голосу, то голосъ его выходилъ почти 
беззвучнымъ: онъ шепталъ какое нпбудь серьезное изрече- 
ше какъ будто бы онъ не хотель идти въ разрезъ съ 
внушешемъ доктора Паскаля и съ его суровой доктри
ной. Понятно, что лица, которыя увидятъ все фотографы,
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снятыя нами во время сеансовъ, даже и не обладая осо- 
бымъ критическимъ чутьемъ отм'Ьтятъ, что левая нога 
Цуккарини должна была находить за занавеской какую 
то точку опоры. Вотъ это то мысль не замедлила явиться 
и у насъ, въ особенности у профессора Мурани и у меня. 
Однажды вечеромъ действительно, мы обвинили въ сооб
щничестве съ медиум омъ две тоненькхя дощечки, постав- 
ленныя въ виде консолей*  въ углу окна хотя башмакъ 
мед1ума немогъ до нихъ даже и коснуться, что и было 
констатировано впоследствш; въ другой разъ подобное 
обвинеше было возведено нами на спинку оставшагося 
за занавеской стула, съ котораго мед!умъ былъ быстро 
перенесенъ на столешницу; у насъ же явилось смутное 
подозренхе, не схватываетъ ли медхумъ левой рукой сво
бодный край занавески, прикрепленной на противополо- 
женномъ конце, и, сделавши нечто въ роде узла, ставить 
туда левое колено и опирается на него въ продолжена 
несколькихъ минуть всей тяжестью своего тела. Но же
лезный прутъ къ которому была прикреплена занавеска 
не скрипелъ въ тотъ моментъ, когда происходилъ подъ- 
емъ, опытъ удался даже тогда, когда палочки были вы
нуты изъ окна, стулъ отодвинуть по просьбе самаго ме- 
д>ума и наконецъ подъемъ совершился и тогда, когда 
мед1умъ согласился совсемъ удалиться отъ занавески.

•) Въ нашемъ журнале приводится снимокъ сделанной только 
по этой—№ 4—фотографа, какъ наиболее рельефной по нашему 
мнен1ю. Ред.

При подъеме изображенная на фотограф1и, занавеска 
оставлена только для того что-бы служить фономъ для 
вознесешя нашего Цуккарини, такъ какъ между нимъ и 
медхумическимъ кабинетомъ по меньшей мере целый метръ 
разстоянтя: обе ноги на рисунке заметно выдаются впе- 
редъ, хотя изображение несколько неясно благодаря кон
вульсивному дрожан1ю всехъ членовъ мед!ума и светя
щимся пряжкамъ. На изображеши фиг. 3-й зарегистриро
ванной двойнымъ объективомъ стереоскопическаго аппа
рата, схваченъ тотъ же моментъ, что и на предыдущимъ 
снимке; мы ее воспроизводимъ для того, что-бы читатель 
съ помощью надлежащаго стереоскопа могъ впдеть сцену 
въ рельефе и въ особенности для того, чтобы онъ могь 
убедиться на сколько мед!умъ былъ удаленъ отъ занавески.

Моментъ опыта, изображенной на фиг. 4*) —къ несчастью 
не удалось получить съ него стереоскопичеекихъ изобра
жен^—хотя и кажется доказательнымъ, но мне могутъ
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возразить, что субъектъ сделалъ прыжокъ, опираясь на 
руки обоихъ контролеровъ, или по меньшей мере, что 
слева отъ себя онъ нашелъ поддержку въ моей правой 
ногЬ:

Если бы вместо снимка изображающаго всехъ лицъ на 
одномъ плане, возможно бы было и на этотъ разъ пред
ставить стереоскопическую фотограф1ю, позволяющую 
уяснить себе рельефы и разстоян1я, мне не пришлось бы 
просить верить мнЪ на слово, а также не пришлось бы 
заявлять, что кулакъ мед1ума не соприкасался ни съ ка
кой другой частью моего тела, кроме правой руки.

„Безсознательная поддержка мед1ума со стороны участ- 
никовъ цепи!44 Вотъ гипотеза, которую не трудно пред
видеть при обсужденш феномена и гипотеза эта, конечно, 
представлялась намъ прежде, чемъ она явилась у чита
теля—скептика. 44

Мы прекрасно знали и заранее предупредили техъ чле
новъ кружка, которые не были бюлогами по ихъ профес- 
С1И, объ томъ, что концентращя, нашего внимашя въ 
ожиданш грандюзнаго феномена, можетъ привести въ 
исключительное напряжете мускулы нашихъ рукъ,—такъ 
что мы совершенно, невольно представили бы крепюй ры- 
чагъ для предполагаемой гимнастической виртуозности 
Цуккарини. Следовательно, мы были на стороже. Но это 
оказалось совершенно излишней предосторожностью, по
тому что, одновременно съ левитащями мед!ума, мы чув
ствовали, что руки наши устремлялись скорее книзу, 
чемъ кверху; давлен!е на нихъ, вместо того чтобы увели
чиваться, уменьшалось и исчезало; снимки 2 и 3 доказы- 
вають, что руки медтума, ровно какъ и руки обоихъ кон
тролеровъ, были вытянуты, а не согнуты, что исключаетъ 
всякую возможность подъема тела на рукахъ протянутыхъ 
паралельно. Это доказываетъ также, что определенныхъ 
подпорокъ не было никакихъ, также какъ отсутствовало 
и то напряжете мускуловъ, которое неизбежно совер
шается при подъеме тела.

Не следуетъ забывать также, что медтума, весившаго 
67 килограммъ (18-го марта, физюлогическая лаборатортя 
весъ этотъ зарегистрировала и сохраняла почти безъ 
изменешя), никакъ нельзя сравнить съ соколомъ, который 
садится на наши руки и легко съ нихъ спархиваетъ; для 
того, чтобы поднять такую тяжесть кверху, понадобилось 
бы значительное усил!е опытнаго акробата, усшпе это 
неизбежно отразилось бы на обоихъ контролерахъ толч- 
комъ, который не ускользнулъ бы отъ нашего осязантя и
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мускульной чувствительности, хотя бы о не были и ослаб
лены продолжительностью сеанса и утомлентемъ. Следо
вательно, не могло быть и речи о движении, которое 
возможно бы было объяснить законами животной меха
ники...

Терминъ „матерхальный экстазъ" прекрасно и подошелъ 
бы къ описываемому феномену, если бы фигура молодого 
медтума стояла передъ нами прямо, безъ соприкосновентя 
съ руками другихъ смертныхъ, стремясь къ небу выраже- 
шемъ глазъ, душой и самимъ теломъ, совершенно какъ 
изображеше святыхъ у алтаря. Но видъ г-на Цуккарини 
во время левитащи, нужно сознаться, далеко не гращо- 
зенъ и невнушителенъ; въ немъ мало экстатическаго и пол
ное отсутствте эстетики; можно съ уверенностью сказать, 
что никогда и никакой живописецъ не выберетъ его мо
делью для изображешя Вознесенья или Успенья; во 
всемъ его существе чувствуется усилте съ какимъ онъ 
производить чудо, въ усилти этомъ иногда бывало даже, 
что то отчаянное. Честный и скромный чиновникъ въ 
обыденной жизни, онъ является только смиреннымъ и 
простосердечнымъ служителемъ апоееоза. У него мы какъ 
то спросили: известны ли ему пути, которыми онъ до- 
стигаетъ такого поразительнаго результата и не подвигаютъ 
ли его къ небу призраки его руководителей? Знаменитая 
„левитащя* Евзапхи у доктора Жоржа Финци въ Милане 
въ присутствш Шарля Рише и профессора Броферио 
была приписана,—какъ ею самой такъ и присутствовав
шими,—духу „Джона*, который, заявивъ „я несу медтума 
на столъ, взялъ его подъ руку, охватилъ за талпо и однимъ 
прыжкомъ переяесъ ее и поставилъ на столъ вместе со 
стуломъ.—Брофферю „Ье Зрййзте", 3-е издаше стр. 193). 
Цуккарини же хотя и не полагалъ, что его духи, „Доросъ 
и Паскаль*, увлекаютъ его въ конечный полетъ, темъ 
не менее не просить ихъ поддерживать его подъ мышки 
для того чтобы тянуть его кверху, какъ это делаетъ Ев- 
заптя съ своимъ духомъ—покровителемъ; по счастью Цук
карини склоняется къ гипотезе полу-физиологической: 
какъ то въ трансе, ударяя себя по лбу указательнымъ 
пальцемъ, онъ говорилъ о чемъ то, что исходить изъ 
мозга въ задней части черепа (?).

Читатели скептики, помнящ!е мой первоначальный 
скептицизмъ и проследивппе описан1е столькихъ предсто- 
рожностей и столькихъ сомнешй, конечно уже поняли, 
что убеждеше въ реальности феноменовъ у меня уста
навливалось медленно и съ трудомъ. Изъ четырехъ сеан-
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совъ, въ которыхъ я принималъ участхе, я могу сказать 
что только последнхй, 23-го марта, далъ мне полную 
уверенность.

Намъ могуть возразить, что предварительный простран
ный обследованхя нисколько не соответствовали сокра- 
щеннымъ обследованхямъ произведенньгмъ на некоторыхъ 
сеансахъ, когда намъ действительно пришлось ограни
читься несколькими медицинскими иаблюдешями конста- 
тированхемъ въ общихъ чертахъ самаго феномена и пре- 
ведешемъ въ действие фотографическихъ аппаратовъ. Но 
не следуетъ забывать, насколько трудно подвергать особу 
медхума скучнымъ и болезненнымъ прхемамъ въ те мо
менты когда онъ съ усилхемъ проявляетъ свою деятель
ность.. и въ особенности въ темноте. Я проэктировалъ 
применить къ медхуму некоторый физюлоогическхе апа- 
раты какъ автоматическхй контроль и съ целью опре
делить природу энерпи, исходящей изъ организащи медхума 
есть ли это энерпя механическая, термическая электри
ческая, световая или лучистая?.. Но тогда пришлось бы 
отказаться отъ всякаго подробнаго, систематическаго изы- 
сканхя, при чемъ и въ будущемъ на успехъ надежды 
было мало. Медхумы эти спещально тренируются для про
изводства опредёленныхъ феноменовъ—далеко не техъ, ко
торые бы более поддавались точному анализу при экспе- 
рементахъ; съ этимъ народомъ всегда рискуешь возвра
титься въ лабораторхю ни съ чемъ, неся обратно только 
свои проэкты, да инструменты.

Далее авторъ приводить случай многочисленныхъ левитахий 
святыхъ и другихъ лицъ, о которыхъ упоминается въ исторхи 
и по этому поводу говорить следующее:

„Разъ доказано, что при известныхъ условхяхъ и для 
известныхъ субъектовъ экстатичесюй подъемъ возможенъ 
какъ конкретная реальность и что это не всегда выдум
ки или извращеше истины, то невропатологамъ предстоитъ 
открыть въ полете этихъ аскетовъ особый физюлогическхй 
механизмъ, и прежняя гипотеза, что экстазъ будто бы 
есть галлюцинащя должна быть отброшена, по крайней 
мере для некоторыхъ спехцальныхъ случаевъ!*

М. Л. Патрози.

МОСКВА.
ТИПОГРАФЫ К. Л. МЕНЬШОВА.

Арбатъ, Никольсюй переулокъ, домъ № 31
1908. ,
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