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Символизмъ и метапсихичесюе 
феномены.

Эрнестъ Боссам о.

(Перев. съ франц. П. М. Лавровой).

Продолженге.

Символическая Криптоинез1я<

^Во^время^ физюлогическаго сна, мысли и воспоминанья 
склонны принимать эмблематическую формой драматизи

роваться; является это результатомъ временнаго и почти 
*"полнаго прекращетя воспртятхй периферическихъ или чув- 
^ственныхъ—отчасти же результатомъ бездеятельности цент- 
^ровъ задерживающихъ^ отсюда происходив» затухаше мно- 

гих^ассощашоцныхъизадерживающихъ путей между раз
личными центрами. При этихъ условхяхъ получается воз
можность местной изолированной работы любого центра 
сознантя, совершенно безъ задержки и безо всякой связи 
съ остальными; работа эта иногда можетъ сделаться на 
столько интенсивной, что неизбежно принимаетъ деятель
ную, живую, объективную форму.

Подобнаго рода состоите способствуетъ случайному по- 
явлен1Ю изъ тайниковъ подсознатя самыхъ отдаленныхъ 

~1юйомйнашй и знашй заученныхъ но забытыхъ, (крип- 
""тошхс^ объективация этихъ воспоминашй прини

маетъ форму символическихъ образовъ.
5Гори (Маигу) первому принадлежитъ заслуга система

тической разработки этого вопроса. Въ своемъ классиче-
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скомъ произведены „Сонь и Сновид4ше* онъ приводить 
два личныхъ случая символической драматизации во сне 
съ криптомнезическимъ психогенезисомъ. Вотъ одинъ изъ 
этихъ случаевъ.

1-й случай. — „Недавно мне пришло на умъ собствен
ное имя „МиззМап". Я помнилъ, что это было назваше 
какого-то города во Францш, но где именно этотъ городъ 
находится я совершенно забылъ.

Ночью, во сн'Ь я увиделъ какого-то человека который 
заявилъ мн'Ь, что онъ пр^халъ изъ Мюссидана. На мой 
вопросъ где находится этоть городъ, онъ ответилъ, что 
это важный торговый пунктъ въ Дордонь. Въ этотъ мо- 
ментъ я проснулся; было уже утро. Я прекрасно помнилъ 
сонъ, но къ уверен1ямъ моего собеседника отнесся скеп
тически. Такимъ образомъ въ мысляхъ моихъ название 
Мюссиданъ находилось въ тЬхъ же услов1яхъ, какъ и 
прежде, т.-е. я чувствовалъ мое полное неведеше отно
сительно места нахожден1я города, носящаго это назваше. 
Я поспешилъ справиться въ географическомъ словаре, и 
къ моему великому удивлен1ю я увиделъ, что мой ночной 
собеседникъ зналъ географпо гораздо лучше меня; други
ми словами — я только вспомнилъ во сне то, что забылъ 
въ бодрственномъ состояши, и что я вложилъ въ уста 
третьяго лица то, что въ действительности было не что 
иное какъ мое собственное воспоминание".

Случаи 2й и 3-й.—Подобный способъ виден1я можетъ 
проявляться и въ состояши бодрствованш у лицъ одарен- 
ныхъ особой спещальной чувствительностью. Типичесгае 
примеры этого мы находимъ въ двухъ нижеследующихъ 
случаяхъ, изъ замечательныхъ отчетовъ Миссъ X. о ея 
личпыхъ опытахъ (РгосесчНп^з оГ 1Ье 8. Р. В., т. XI, ст. 121 
и т. 5, ст. 512).

Кто-то заговорилъ при мне о госте который долженъ 
былъ на другой день пр1ехать завтракать. Опять что-то 
толкнуло спросить: „это Клэръ Симсонъ?" Также и на 
этоть разъ я попала въ цель. До сихъ поръ я повино
валась только простымъ внутреннимъ импульсамъ какого- 
нибудь чувственнаго впечатлен1я. Слова самопроизволь
но вырывались изъ моихъ устъ:—вотъ и все. По когда 
кто-то изъ присутствующихъ спросилъ ороограф!ю имени 
ж8к,чпр8оп“,—имя далеко не общеупотребительное, у меня 
явилась моментальное видЬн1е. Я знала, что имя это при- 
надлежить одному известному Лондонскому негощанту,
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который произносилъ его Симсонъ „Ятзоп" Вдругъ передъ 
иоимъ взоромъ появилась его визитная карточка и я уви
дела, что передъ 8. вставлена буква Р. „Слово пишется 
съ Р. сказала я съ уверенностью, что казалось пра
вильно.

Второй случай полученный съ помощью „видешя въ 
кристалле" по форме анологиченъ съ случаемъ Мори, но 
представляеть характеръ более необыкновенный и явля 
етъ собою типичесюй примеръ символической криптом- 
нез1и.

Мне какъ-то понадобилось привести дату рожден1я 
Птоломея Филадельфа который я никакъ не могла при
помнить, хотя и чувствовала, что я когда-то это знала и 
въ некоторомъ роде ассощировала съ другимъ важнымъ 
историческимъ собьгпемъ. Некоторое время спустя я ста
ла смотреть въ кристаллъ и тотъ часъ-же увидела фигуру 
старика съ длинными волосами, белой бородой, въ оде- 
яши похожемъ на костюмъ Шейлока; старикъ казалось 
глубоко былъ поглощенъ работой, -- писан!емъ въ какой- 
то большой книге съ широкими массивными застежками. 
Сколько я не старалась угадать кто былъ этотъ человекъ 
и чемъ онъ былъ занять, мне это не удавалось. Между 
темъ я подумала, что это былъ прекрасный случай при
менить на практике когда-то данный мне советь, а имен
но разсматривать въ лупу мои видетя въ кристалле. Съ 
помощью лупы мне удалось разсмотреть, что старикъ 
писалъ на греческомъ языке; но строчки исчезали рас
плывались, какъ только я начинала въ нихъ всматри
ваться^ за исключешемъ энаковъ начертанныхъ послед
ними, и которые оказались римскими цифрами ЬХХ. Въ 
этотъ моментъ мне пришло въ голову, что это одинъ изъ 
Еврейскихъ Старейшинъ, погруженныхъ въ „переводъ 
Семидесяти Толковниковъ" и что дата этого факта (277 
годъ по Рождестве Христове) совпадаетъ съ жизнью Пто
лемея Филадельфа. Я должна присовокупить; (хотя этотъ 
фактъ въ данную минуту и не пришелъ мне на память) 
что хронологии я изучала по мнемонической системе, въ 
въ которой цыфры совмещаются со словами и вышеупо
мянутой дате, по этой системе соответствовала следую
щая фраза: „Теперь Еврейсше Старцы переводить Тол- 
ковникъ на греческ1й“.

Миссъ А... сопровождаетъ свой разсказъ следующими 
соображешями:

Понятно, что подобпаго рода видешя въ эпоху суеве-

Г
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р!й должны были почти неизбежно внушить гипотезу ду- 
ховнаго вмешательства. Перципеентъ, получая такимъ об
разомъ сведенея, установить существованее которыхъ въ 
его собственномъ мозгу нс удавалось, неизбежно припи- 
сывалъ ихъ работе невидимыхъ интеллектовъ отдель
ны хъ отъ его собственной личности.

4-й случай. — Напоследокъ приведу действительно 
исключительный случай криптомнезеи и символическаго 
„уразумешя" во сне; и то и другое облечено въ форму 
спиритическаго сообщенея. Передаеть этотъ случай про- 
фессоръ Роменъ-Ньюбольдъ, которому разсказали о немъ 
перцишентъ профессора Гильпречъ (1Шрге1сЬ) черезъ не
сколько дней после того какъ это случилось. Раз
сказъ очень длиненъ, что заставляетъ меня привести изъ 
негр только относящееся непосредственно къ делу отрывки.

Вотъ что говорить профессоръ Гильпречъ въ своемъ 
отчете:

Въ марте месяце 1893 года и въ одинъ субботней ве- 
черъ, я очень утомился (за эту неделю это случилось со 
мной не въ первый разъ) отъ тецетныхъ попьетокъ про
честь надпись на двухъ маленькихъ обломкахъ агата, 
предпологалась, что это были остатки двухъ перстней 
Вавилонскаго происхожденея. Трудность казалась непре
одолимой, потому что на самихъ обломкахъ сохранились 
только обрывки буквъ и строчекъ ее потому такъ-же что 
дюжины анологичныхъ обломковъ, разобрать которые бук
вально было невозможно, были пайдены въ Ниппуре, 
въ развалинахъ храма Бела. Кроме того на этотъ разъ 
въ моемъ распоряженш не было оригиналовъ, а только 
рисунокъ наскоро набросанный однимъ членомъ экспеди- 
цеи, посланной въ Вавилонъ Пенсильванскимъ Универ- 
ситетомъ. Я могъ утверждать только одно, что об
ломки эти—принимая во внимаше место, где они были 
найдены ее особенности клинообразныхъ надписей—при
надлежать къ Касситскому перюду Вавилонской истореи 
(1700—1140 г. до Р. X).

Кроме того, такъ какъ на первомъ изъ обломковъ на
чальная буква третьей строчки была повидимому Ки, я 
относилъ ее — хотя съ большимъ знакомь вопроса — къ 
королю Куригальцу; что же касается второго обломка ра
зобрать его, по моему мнению, было невозможно; поэтому 
я его и предназначилъ къ той странице моей книги, на 
которой я собралъ все обломки, неподходившее ни
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къ какой категории. Хотя корректурные листы были уже 
у меня на рукахъ, я далеко не чувствовалъ себя удовле- 
твореннымъ и, въ этотъ вечерь, прежде чемъ поставить 
мои инищалы на последнемъ листе, я долго размышлялъ 
надъ решешемъ этой проблемы и не пришелъ ни къ ка
кому заключешю. Усталый до изнеможешя я около по
луночи легъ въ постель, тотъ часъ-же глубоко и крепко 
заснулъ, и вотъ какой замечательный сонъ мне приснился:

Я увиделъ жреца древняго до - христ1анскаго Ниппура; 
онъ былъ худощавъ, высокаго роста, облеченъ въ свя
щенную хламиду, на видь ему было летъ 40; онъ повелъ 
меня въ сокровищницу храма, расположенную въ юго
восточной части здашя. Это была комната безъ оконъ, ма
ленькая и низкая; въ ней стоялъ широк!й деревянный 
ящикъ, куски агата и лаписъ-лазури были разбросаны 
везде. Придя въ эту комнату, жрецъ сказалъ мне 
следующее: „знай, что оба обломка агата классифи
цированные тобою отдельно на страницахъ 22 и 25 
твоей книги, составляютъ, наоборотъ, одно целое и ни
когда не служили перстнями. Вотъ ихъ истор1я. Среди 
различныхъ предметовъ и вещей изъ агата и лаписъ-лазури 
однажды присланныхъ въ храмъ Бела царемъ Куригальца 
(за 1300 летъ до Р. X.) находился агатовый цилиндръ *)  
пожертвованный въ храмъ по обету. Спустя некоторое 
время, мы, жрецы храма, неожиданно получили приказъ 
изготовить для статуи бога Ниниба пару агатовыхъ се- 
режекъ. Велик1й ужасъ охватилъ насъ; полученному при
казу нужно было немедленно повиноваться, а агата для 
работы у насъ не оказывалось. Мы решили разрезать 
цилиндръ на 3 куска, такимъ образомъ получилось три 
кольца, и на каждомъ изъ нихъ сохранилась часть ори
гинальной надписи. Два пошли на серьги для бога Нини
ба, и обломки, надъ которыми ты такъ утомился, пред- 
ставляють остатки этихъ двухъ колецъ. Если ты попро
буешь ихъ соединить ты получишь подтверждеше того, 
что я сказалъ. Третье же кольцо не было и никогда не- 
будетъ вами найдено." Сказавши это, жрецъ исчезъ. Я 
проснулся и тотъ часъ же разсказалъ сонъ жене, что-бы 
его не забыть. Въ воскресенье утромъ я опять осмотрелъ 
обломки подъ впечатлкшемъ полученныхъ свЬдешй и 
былъ глубоко пораженъ, увидя, что все подробности сна 
соответствовали действительности, по крайней мере судя

*) Подобнаго рода цилиндры заменяли собою въ ту эпоху под
пись или имянной штемпель. Прим. ред.
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по тому, что было у меня въ рукахъ. Вотъ оригиналъ 
надписи цилиндра: „богу Нинибу, сыну Бела своему 
господину, Куригальца, —верховный жрецъ Бела—при- 
носите. Проблема была окончательно разрешена.

Нисколько месяцевъ спустя профессоръ Гильпречъ былъ 
командированъ съ научной ц^лью въ Константинополь, 
где онъ увиделъ оригиналы вышеупомянутыхъ обломковъ, 
каждая деталь которыхъ подтвердила правдивость его сна. 
Вотъ отрывокъ изъ его письма.

„Какъ только я соединилъ между собой оба обломка 
справедливость моего сна сделалась очевидной. Действи
тельно это были части одного и того же цилиндра, но 
такъ какъ весъ кусокъ агата былъ покрыть прекрасными 
широкими жилками, то мастеръ искусно разрезалъ его 
такъ, что-бы белыя жилки остались цФликомъ на одномъ 
обломке, серый на другомъ. Это последнее обстоятельство 
и объявляетъ мне ошибочное описаше, данное профессо- 
ромъ Петерсомъ*4.

Далее следують соображения профессора Ньюбольда, 
имеюпця целью доказать, что сонъ профессора Гильпреча 
не содержитъ въ себе ничего выходящаго изъ процессовъ 
ассощащоннаго разсуждешя, въ которыхъ онъ пр. Гиль
пречъ имелъ обыкновеше упражняться ежедневно. Для 
сокращения приведу только последнее изъ этихъ собра- 
жен1й, такъ какъ оно подчеркиваеть важнейшую часть 
въ символической драматизации сна, представляемую 
криптомнез!ей.

„Когда профессоръ Гильпречъ разсказалъ мне свой сонъ, 
онъ уже вспомнилъ, что до этого профессоръ Джонъ 
Петерсъ сообщилъ ему объ открыты комнаты, пото- 
локъ и стены которой уже разрушились, и въ которой 
оказались остатки деревяннаго ящика и масса обломковъ 
агата и лаписъ - лазури. Однако онъ былъ уверенъ, 
что место нахождения комнаты ему было неизвестно. 
По этому поводу онъ посоветовалъ мне ниписать про
фессору Петерсу, что-бу проверить правильно ли было 
указано во сне место нахождешя комнаты, и не самъ-ли 
профессоръ Петерсъ случайно осведомилъ его объ этомъ. 
На мое письмо мне ответили, что место нахождешя 
комнаты было указано правильно, но что профессоръ Пе
терсъ подробно известилъ обо всемъ профессора Гиль- 
преча еще въ 1891 году, и что даже доставилъ планъ
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расположения комнаты по отношение къ храму. Обь этомъ 
посл^днемъ обстоите льстве профессоръ Гильпречъ совер
шенно не помнить и скорее предполагаеть, что профес
соръ Петерсъ сообщилъ ему все это на словахъ, темъ бо- 
лЪе, что если-бы ему былъ доставленъ самый планъ, онъ 
наверное оказался бы въ его бумагахъ. Этотъ последшй 
пунктъ впрочемъ, значентя не имееть, такъ какъ конечно 
никому не придетъ въ голову приписывать инцидентъ съ 
расположешемъ комнаты деятелямъ сверхъ нормальнымъ. 
(Ргосеейш^з о? Й1е 8. Р. В. ст. 14—18 и Нишап Регзоп- 
паШу, ст. 376—379).

Этимъ заканчиваются соображешя профессора Ньюбольда.
Мнопе изъ читателей не разд’Ьляютъ конечно его мне- 

Н1я относительно чисто ассощащоннаго происхождешя сйа. 
Имъ не менее я советую прочесть и взвесить аргументы 
этого профессора и сопоставить ихъ съ случаями Миссъ 
X., и доктора Мори. Тогда станетъ очевиднымъ, что если 
первые два примера рацхонально не могутъ быть приписаны 
ни чему другому какъ процессу криптомнезш, осложнен
ному подсознательнымъ мышлешемъ, то и къ последнему 
примеру придется приложить то-же объяснеше.

По мнешю Майэрса выводы профессора Ньюбольда мож
но считать удовлетворительными. Вотъ что онъ добав- 
ляетъ по этому поводу.

„Если-бы этотъ инцидентъ произошелъ въ эпоху менее 
критическую нежели наша какимъ великолЬпнымъ дока- 
зательствомъ послужило бы сообщенхе Вавилонскаго при
зрака, тому, что онъ действительно былъ сотрудникомъ 
новейшихъ ученыхъ при возеозданш исторхи отдаленныхъ 
временъ! („Нишап РегзопаПЪу*, т. I, ст. 134). *

Телепатическ1й символизмъ.
То что я сказалъ вначале можно одинаково применить 

и къ случаямъ символическихъ манифестаций, происхо- 
дящихъ отъ телепатпческаго импульса; т.-е., что те чрезвы
чайно-разнообразный и фантастическхя формы, въ кото
рые оне выливаются, чаще всего обусловливаются, ас- 
сощащями въ зависимости отъ душевнаго состоянхя субъ
екта, отъ степени его умственнаго развпт!я (интеллектуаль
ности), а такъ же и отъ предвзятыхъ мыслей и суевЪрШ,
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свойственныхъсредф,въкоторой онъ . жиреть. Впрочемъ 
проверить это можно, хотя и въ менФе резкой формб,— 
при обыкновенныхъ телепатическихъ воспрёятёяхъ; при 
этихъ воспрштёяхъ вйшвй импульсъ (порождающёй так
же и галлюцинаторный элементъ воспрёятёя) стремится 
вызвать у субъекта какъ бы рамку или фонъ различныхъ 
образовъ, которые трансформируютъ и превращають обык
новенное воспрёятёе въ эпизодъ болФе или менФе слож
ный и нФсколько фонтастическёй, являющейся, затФмъ, 
какъ бы рамкой уже для телепатическаго воспрёятёя. Все 
этр. однако.присуще не однимъ только метампсихическимъ 
воспрёятёямъ. Такъ мы знаемъ, что во время обыкновен- 
наго физёологическаго сна ни малФйепее чувственное вос
прёятёе не остается такимъ какъ оно есть, а вызываютъ 
обыкновенно сновидФнёя, которыя облекаютъ эти чувствен
ный воспрёятёя въ драматическёя болФе или менФе рб- 
манчивыя формы, всегда однако сохраняющёя связь .съ 
породившимъ ихъ чувственнымъ воспрёятёемъ; формы эти 
въ такихъ случаяхъ очень часто отражаютъ подъ видомъ 
символовъ тайныя сокровенный склонности и состоянёе 
души субъекта.

Въ пбдтвержденёе вышеуказанныхъ положенёй нахожу 
умФстнымъ привести нФсколько опытовъ телепатической 
передачи, удачно произвсднньехъ живописцемъ Боннати, 
личнымъ другомъ доктора Эммакора, и помФщенныхъ 
этимъ послФднимъ въ „Вепёзи йе 81и(1ё рзёсЬёсё" (за 1896 
годъ. ст. 96).

Въ этихъ опытахъ мы видимъ, какъ подсознательное 
трансформируетъ телепатически переданную конценцёю 

'въ символическёя формы, по внФшности совершенно про
тивоположный но условно-вФрныя и гармонпрующёя съ 
предразсудками и суевФрёями свойственными субъекту. 
Лэъ этихъ опытовъ привожу только ту часть, которая 
непосредственно касается обсуждаемаго вопроса.

X.— женщина около тридцати лФтъ, не особенно силь
ная, но вполнФ здоровая. ДФйствовалъ я на нее тогда, 
когда предполагалъ, что она спить у себя въ домФ, от- 
стоящемъ отъ моей квартиры приблизительно на пол-
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километра по прямой лиши, О моихъ опытахъ X. -— ни
когда ничего не знала; она обыкновенно разсказывала 
мн'Ь свои сны; для нея они только символы, которымъ 
она приписываетъ часто значенте предупрежден!® или 
предсказаний.

Ноября 21-е.—Соблюдая тЬ-же услов1Я какъ и въ предъ- 
идущтй вечеръ, я внушаю X.— следующую мысль, съ 
нам’Ьрешемъ, что-бы она была воспринята ею въ форм’Ь 
сновид'Ьшя: — „Я уезжаю изъ Падуи и покидаю тебя". 
Въ эту самую ночь X.— видела во снЪ, что у нея по 
комнатЬ б’Ьгала „черная кошка"; она мн^ объснила, что 
по народному в'Ьровашю „черная кошка есть символъ из- 
м%ны“. Это значенте измены, принимая во внимаше по- 
няття X.— вполне согласуется съ духомъ сд'Ьланнаго вну- 
шентя.

Декабря 2-е.—Внушеше: „Я умеръ! Это извЪстте при
ношу я тебЪ самъ, ты это слышишь, но съ тобой сообщается 
мой духъ". X.—видитъ во сн4 тактя образы, которые по 
ея мн^нтю означаетъ: „слезы".

Декабря 7-е—Внушеше: „Если въ этомъ году мои дЪ- 
ла не примутъ лучштй оборотъ, я покончу съ собой". X— 
видитъ во сн'Ь опять тЬ образы которые, для нея озна- 
чаютъ: „печали, горести".

Декабря 16-е.—„Внушеше: Моли Бога, что-бы Онъ из- 
бавилъ меня отъ демона, который своими соблазными раз- 
рушаеть вс^ мои предпртяття". X— видитъ во снЪ об
разы, которые для нея означають понятте „страждущая 
душа".

Марта 11-е.—Внушенте: „Я думаю положить конецъ 
моей жизни, я усталь". X.— видитъ во сн$ ласкающую 
ее’ собаку Она говорить, что собака означаетъ верность. 
Когда я д’Ьлалъ внушеше я усиленно думалъ о томъ, 
что лишить себя жизни было-бы зло по отношешю къ 
X— это причинило бы ей горе, такъ какъ я оставилъ бы 
ее одинокой и въ печали. Можетъ-быть она восприняла 
единственно только эту последнюю мысль, во мн^ второ
степенную, или, какъ это часто случается въ сновид'Ьш- 
яхъ, она запомнила только эту часть.

Марта 12-е.—Внушеше: „Скоро я на тебЪ женюсь, бу- 
демъ веселы". X.—видитъ во сн'Ь ребенка, въ рукахъ у 
него черный виноградъ и орЬхи, которыми онъ ее уго- 
щалъ. X.— объясняеть, что ребенокъ означаетъ: „доб- 
рыя в'Ьсти", а черный виноградъ: „радость, веселте" при 
этомъ она отм'Ьчаеть, что ягоды виноградным были зеле
ный, указание на мелкая горести, кот<»рыя смутить ра-

□|дК|2еб Ьу Слоо?1е



— 10 -

дость. Орехи означаютъ: „нечто проходящее, какъ дымъ“. 
Делая внушенхе я думалъ, что причины, заставляющая 
меня решиться на бракъ это хорош!я материальный 
услов!я и надежда на постоянный заработокъ. Орехи мог
ли быть намекомъ на заработокъ, въ которомъ X.—всегда 
отчаивается, или на самый бракъ, такъ какъ д'Ьлая вну- 
шеше, я сохранялъ убЬжденхе, что онъ никогда не осу
ществится.

Марта 13е. — Внушеше: „Мы больше не увидимся. 
18-го марта, я уезжаю искать счастья въ Америку". X— 
видитъ во сне бедняка, просящаго милостыню, бере
менную женщину которая была въ церкви и мертве
ца. Она объясняеть, что беднякъ означаетъ человека въ 
нужде, беременная женщина означаетъ „новость, новиз
ну", а церковь „счастье".

Марта 27-е. — Внушеше: „Некоторые изъ моихъ кол- 
легь удержали деньги, которые они должны были мн! 
отдать". X—видела во сне, „что я плачу".

Вышеизложенные опыты представляютъ случаи пре- 
вращен1я телепатическихъ импульсовъ, въ отличныя по 
внешности символическ1я формы и это вполне согласуется 
съ привычкой свойственной перцишентке, даже въ бодр- 
ственномъ состоянии облекать мысль въ символы. Вообще 
мысль телепатически переданная заменяется формами са
мыми простыми и вс±мъ привычными. Такъ въ боль
шинстве случаевъ телепатически! импульсъ возвещающхй 
смерть символически изображается гробомъ. Эпизодовъ по- 
добнаго рода въ этой категорхи можно найти изрядное 
количество, а еще больше въ категорхи символизма про- 
роческаго или предсказательнаго. Такихъ примеровъ я 
приведу только два.

2-й случай.—Докладчикъ полковникъ Джонесъ. Фактъ 
извлеченъ изъ 11-го тома, стр. 173, РгосееШп^з оГ Нге 
8. Р. В.

Въ 1845 году я находился со своимъ полкомъ у Муль- 
мена въ Бурнахъ (Инд1я). Вечеромъ 24-го марта я, въ 
числе другихъ, былъ въ гостяхъ у одного прхятеля. По 
окончаши обеда все собрались на веранде и я принялся 
оживленно беседовать о местныхъ делахъ, когда вдругъ 
я увиделъ гробъ, въ которомъ лежало бездыханное тело 
одной изъ моихъ сестеръ, которую я особенно любилъ и 
которая тогда была дома. Я оборвалъ разговоръ такъ, что
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вс* взоры обратились на меня и вс-Ь стали спрашивать, 
что со мной. Силясъ улыбнуться я расзказалъ о случив
шимся и вид*н1е мое стало предметомъ шутокъ. Въ обрат
ный путь я отправился съ однимъ офицеромъ, который 
былъ гораздо старше меня (отставной генералъ-маюръ 
Артиллер1йскаго Корпуса въ Мадрос* — Джоржъ Бригсъ 
нын* умерппй); Возвращаясь къ случившемуся со мной 
Бригсъ спросилъ—не получалъ ли я изв*ст1й о моей семь*, 
сколько нибудь намекавшихъ на нездоровье моей сестры. 
Я отв*чалъ отрицательно и добавилъ, что посл*днее 
письмо было мною получено три месяца тому назадъ. 
Тогда онъ посов*товалъ мн* записать случившееся, такъ 
какъ ему уже не разъ приходилось слышать о подобнаго 
рода таинственныхъ совпаден1яхъ. Я посл*довалъ его 
совету и показалъ ему зам*тку, записанную на альма
нах* календар*, какъ разъ противъ того числа, когда 
произошелъ со мною описанный случай. Апр*ля 17-го я 
получилъ отъ своихъ письма, изв*щавш1я меня о смерти 
моей сестры, посл*довавшей какъ разъ въ день моего ви- 
д*тя т. е. 24-го марта 1845 г*

3-й случай.—Нижесл*дуюпцй фактъ является ещебол*е 
зам*чательнымъ, благодаря тому что къ первому инци
денту символико - телепатическаго воспр1ят1я присоеди
няются два друпе инцидента воспр1ят1я просто телепати
ческаго, находящееся въ связи съ первымъ.

У г-на Гёнтера была кормилица, женщина стараго за
кала, любившая его болъе своихъ собственяыхъ сыновей, 
звали ее мистриссъ Макфарлэнъ. Когда онъ женился, она 
привязалась къ его жен* и служила компаньонкой этой 
последней во время одного путешеств1я г-на Гёнтера въ 
Индио. Въ 1юн* 1857 года г-жа Гёнтеръ по*хала на воды 
и оставила на хранеше Мгз. Макфарлэнъ шкатулку съ 
ц*нностями. Однажды вечеромъ въ август* м*сяц* г-жа 
Гёнтеръ находилась у себя на квартир* въ обществ* н*- 
сколькихъ друзей, ей понадобилось пойти въ столовую. 
Проходя мимо открытой двери своей комнаты, она почув
ствовала неотразимое влечете туда заглянуть и увид*ла 
стояний на постели широюй гробъ, около котораго си
дела высокая, полная старуха, и пристально смотр*ла на 
этотъ самый гробъ. „Я тотчасъ повернула назадъ, пи- 
шетъ она, и разсказала гостямъ о своемъ вид*ши, что 
конечно было встр*чено громкими взрывами см*ха, къ 
которому я сама не замедлила присоединиться. Т*мъ не 
мен*е я действительно вид*ла, и была въ состояши опи-
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сать платье, въ которое была одета старуха моего ви- 
дЪшя.

„Какъ только мои гости со мной простились, я по обы* 
кновен1ю отправилась въ последнхй разъ навестить дат
скую и заметила, что гувернантка казалась возбужден
ной и взволнованной. Когда я собралась уходить, она 
пошла за мной и наконецъ заговорила: „Сударыня я 
очень взволнована—со мной приключилась странная вещь* 
сегодня въ 7 часовъ вечера я отправилась за водой на 
кухню и, обернувшись, заметила высокую полную ста
руху, поднимавшуюся по л'Ьстниц'Ь; я посторонилась, чтобы 
ее пропустить; но въ ней было что то такое странное, 
что я обернулась, что бы взглянуть, куда она пойдеть. 
Дверь гостинной была открыта и она пошла въ ту сто
рону; но прежде чемъ я ее настигла она на моихъ гла- 
захъ растаяла и какъ бы растворилась. Я могу по
клясться, что я ее видела и также могу сказать, какъ 
она была одета:—на голова у нея была широкая черная 
повязка, а на плечахъ шаль съ черными и белыми клет
ками". Описаше это соответствовало вполне тому, что 
видела и сама г-жа Гёнтеръ. Приблизительно черезъ пол
часа после того какъ она легла въ постель, г-жа Гёнтеръ 
услышала крикъ своей пятилетней дочки, а въ следъ за 
этимъ голосъ гувернантки, которая старалась ее успо
коить. На Другое утро маленькая Е. разсказала, что ка
кая то злая старуха уселась на столъ и стала на нее 
такъ пристально смотреть, что она наконецъ закричала. 
Кормилица и гувернантка подтвердили, что девочка со- 
всёмъ проснулась и, сидя на кроватке пальчикомъ ука
зывала на столъ съ крикомъ „уходи, уходи гадкая, злая 
старуха". Сама гувернантка ничего не видела, передъ 
этимъ она только что легла въ постель предварительно 
заперевъ дверь на ключъ“.

„Дня черезъ два я получила письма отъ сыновей Мгз 
Макфарлэнъ, извещавшихъ о ея смерти и увЬдомлявшихъ 
меня, что последн1е часы ея жизни протекли въ постоян- 
ныхъ мысляхъ о моемъ муже и его семействе. Гувернант
ка, узнавши объ этомъ событии воскликнула: „Боже мой! 
Да ведь это я ее видела прошлый вечеръ, она какъ разъ 
такъ одевалась!" Мне не удалось узнать точный часъ ея 
смерти; письмо мое съ выражен1емъ сочувств1я, въ кото- 
ромъ я ставила этотъ вопросъ, осталось безъ ответа. Од
нако шкатулка съ ценностями была мне возвращена". 
(Мгз Гёнтеръ, Ргосеейш^з оГ 1Ье 8. Р. К., ст. 129).

4-й случай.—Вотъ другой примерь, въ которомъ теле-
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патическое воспр1ят1е уже не превращается въ обычный 
символъ гроба, а вызвало, оказывается, скрытое воспо- 
минанге о похоронныхъ обычаяхъ въ Голландш, ассоции
ровавшееся со смертью одного друга голландца.

Въ продолжеше долгаго времени я была связана йс- 
нейшей дружбой съ однимъ голландцемъ г. Гидкуперъ. Въ 
первыхъ числахъ 1юля прошлаго года, я получила пись
мо отъ его старшей дочери, извещавшей меня, что отецъ 
ея опасно заболелъ. Съ этихъ поръ я получала о немъ 
извест1я каждый день. 27-го 1юля меня известили откры- 
тымъ письмомъ, что въ здоровье его последовало улуч- 
шен1е. Въ это время я находилася въ Спа, такъ какъ 
страдала сильными невралпями.

27-го ночью у меня были таюя боли, что мне не уда
лось заснуть; можетъ быть я иногда и дремала, но я 
уверена, что я совсемъ не спала, когда со мной случи
лось то, что я сейчасъ разскажу.

Прежде всего я должна сказать, что въ Голланд5и су- 
ществуетъ обычай после смерти знатныхъ лицъ обра
щаться къ услугамъ похороннаго прюра. Чиновникъ этотъ, 
одетый въ черный сюртукъ, коротше панталоны, въ 
шляпе украшенной кокардой, и полосами крепа, спускаю
щимися по обеимъ сторонамъ ея, долженъ отправляться 
во все знакомыя покойному дома и объявлять о его 
смерти. ■

Въ утро, о которомъ я говорю, заря уже занялась и я 
отчетливо различала все предметы; какъ вдругъ дверь 
отворилась, и я увидела входящаго похороннаго прюра. 
Онъ остановился неподвижно, молча держа въ рукахъ 
шировдй листъ бумаги. Я спросила себя: вижу я это во 
сне или на яву и окинула взоромъ все окружающее; я 
отлично узнала каждый предметъ; обернувшись къ окну 
и заметила светъ зари, пробивавппйся сквозь закрытые 
ставни; взглянула на часы, они показывали 5 часовъ. Я 
обернулась тогда въ сторону видения, но все уже исчезло. 
Изъ Голландш я выехала почти шесть летъ тому назадъ, 
и забыла какъ тамъ принято извещать о смерти, или по 
меньшей мере я уже годы объ этомъ не думала. Оказа
лось, что въ это самое утро, въ 3 ч. 20 мин. скончался 
мой другъ.

Спустя некоторое время мне случилось спросить у 
вдовы ш-ше Гидкуперъ подробности относительно момента 
смерти ея мужа, и я узнала, что въ первую голову стали 
обсуждать вопросъ какимъ способомъ довести до моего
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свФ.дешя печальную весть. (Миссъ Соммербель РгосееШп^ 
о? Ле 8. Р. В. т. 11, ст. 174).

Это последнее обстоятельство заставляетъ предполо
жить, что телепатичесюй импульсъ исходить не отъ уми- 
рающаго, а отъ кого-нибудь изъ родственниковъ прини- 
мавшихъ учасие въ обсуждеши.
' 5-й и 6-й случаи.—Вотъ два случая, происшедшее съ 
однимъ и тймъ же перципёентомъ, у котораго .роковой 
8накъ“, какъ онъ его называетъ заключается въ видёнш 
конверта съ широкими черными полосами по краямъ.

Я прожилъ нисколько недель л'Ьтомъ въ „Сопёзйей 
Рпогу“. Какъ то въ воскресенье вечеромъ я былъ у ве
черни, служба происходила въ прёемной монастыря. Въ 
то время какъ пели псалмы, я вдругъ увиделъ на очень 
небольшомъ разстояйёи отъ меня, прямо передъ собой, 
висящей въ воздухе конвсртъ съ широкими черными кай
мами по краямъ. Это былъ „роковой знакъ"—предвестёе 
смерти для кого-нибудь изъ моихъ родныхъ или друзей. 
Я тотчасъ же написалъ матери, требуя вестей. Но въ 
этотъ день никакого известёя о смерти не пришло, и я, 
въ конце концовъ, пересталъ принимать во внимание слу
чившееся, думая, что на этотъ разъ дело шло о простомъ 
оптическомъ видёнёи.

Однако почта изъ Индёи не замедлила принести мнТ. 
письмо отъ моего брата, извЬщавшаго меня о внезапной 
смерти одного изъ моихъ племянниковъ. Умеръ онъ въ 
самый день моего виденёя и, принимая во вниманёе раз
ницу въ долготе, почти въ одинъ и тотъ же моментъ съ 
моимъ виденёемъ.

Въ другой разъ я виделъ во сне, что я дома, и что 
ко мнЬ приближается женщина съ подносомъ въ рукахъ, 
на которомъ лежитъ письмо съ широкой траурной каем
кой. Я взялъ письмо съ „роковымъ знакомь" но я не 
могъ узнать женщину, хотя я чувствовалъ, что это при
слуга. Я разсказалъ сонь сестре и мы оба тщетно ста
рались истолковать значеше. Черезъ нисколько дней моя 
сестра получила известёе о внезапной смерти одной слу
жанки, не задолго передъ темъ оставившей место въ 
нашемъ дом!;. (Эрнестъ А. Дженкенсъ, Ы^й!, 1901 г. 
ст. 549).

Вей вышеизложенные примеры относятся исключитель
но къ скучаямъ символическаго видимая; этого рода яв-. 
ленёя встречаются гораздо чаще чЬмъ подобный же сим-
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воличесюш^влетя^кустичес^^ графическая и миминее. 
-^скПь^ДТроисходить это вероятно отчасти отъ спещаль-

ныхъ условШ, необходимыхъ для получения явлешй, а 
__съ_другой_ стороны это согласно и съ общими прави- 

лами*)_для__всехъметампсихическихъ манифестащй 
берущихъ свое начало въ подсознательномъ. Въ общемъ 

" обнаружеше и проявлеше подсознательной работы пре- 
имущественновъзрительныхъ символахъ находится ве
роятно въ связи съ превосходствомъ представляемымъ ти- 
помъ зрительнаго символизма по сравнение съ другими 
формами психическихъ идюсанкразШ (предрасположений).

~"“Въ числе самыхъ любопытныхъ манифестащй слухо- 
ваго символизма, я укажу на то, что обыкновенно извест
но подъ назвашемъ „тикъ-такъ—'часовъ смерти". Форма 
эта соответствуетъ суеверию свойственному народамъ Се
вера, а именно, что случаи смерти возвещаются родствен- 
никамъ и друзьямъ съ помощью характерныхъ настойчи- 
выхъ ударовъ похожихъ на тиканье маятника. Суеверие 
это, подобно большей части, такъ называемыхъ народ- 
ныхъ повер1й, находить себе законное основан!е въ ре- 
альномъ существовании этихъ телепатическихъ феноме- 
новъ. Эта форма символизма получаеть темъ большее 
значеше, что одному изъ самыхъ образованныхъ и ге- 
шальныхъ членовъ „Лондонскаго Общества Психическихъ 
изследовашй"—Г-же Верэль—много разъ удавалось про
верить это на своемъ личномъ опыте, при чемъ одинъ 
случай такихъ воспр1ят1й она сообщила въ секретар^ать 
Общества за 24 часа до исполнен1я предсказаннаго со- 
6ЫТ1Я.

Мгз. Верэль полагасть, что форма—у нея постоянная— 
въ которую выливаются эти воспр!ят1я объясняется слЬ- 
дующимь образомъ: въ детстве она въ первый разъ услы
шала тикаше „часовъ смерти" передъ кончиной одного 
изъ своихъ родственниковъ; тотчаеъ же ей объяснили то 
таинственное значеше, которое приписывается этимъ сту- <

’) В^рпЪе условиями—род.
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камъ и это произвело глубокое внечатлЬте на ея детскую 
ДУШУ.

Принимая во внимаше характеръ описанныхъ инциден- 
товъ и сдержанность, съ которой Мгз. Верэль говорить о 
нихъ въ Доигпа! о? €Ье 8. Р. В., я не считаю себя впра
ве ихъ оглашать и ограничусь приведешемъ другаго слу
чая того же рода, оставляя за собой право разсказать ни
сколько случаевъ изъ другой категории.

7-й случай. — Для краткости я пропускаю вей подроб
ности, предшествующая факту въ которыхъ говорится, 
что перцип1ентъ. Г. Альфредъ Жафере, въ моментъ ин
цидента жилъ съ своей женой въ Берлине, вдали отъ 
семейства.

Однажды вечеромъ,—пишетъ онъ—мы съ женой возвра
тились домой изъ концерта около 11 часовъ. Мы были 
очень утомлены и тотчасъ же улеглись. Моя жена засну
ла почти въ ту же минуту; я не замедлилъ последовать 
ея примеру. Черезъ некоторое время я вдругъ проснулся, 
голова моя была настолько ясна, что можно было ска
зать, что я спалъ не 20 минутъ только, а несколько ча
совъ; мое внимание было тотчасъ же привлечено извест- 
нымъ характернымъ шумомъ, который обыкновенно на
зывается „тикъ-такъ часовъ смерти44. Я зналъ, что о 
пашихъ часахъ не могло быть и речи, такъ какъ у нихъ 
была сломана пружина. Я легко убедилъ себя, что звукъ 
издается какимъ-нибудь насекомымъ или червякомъ, скры- 
тымъ въ мебели, и пересталъ объ этомъ думать. Однако 
звукъ все продолжался и любопытство одержало верхъ. 
Я зажегъ свечу, всталъ съ постели решивъ отыскать точ
ный пунктъ, откуда онъ исходилъ. Но я тотчасъ же убе
дился, что шумъ этотъ действуетъ, какъ блуждающте 
огоньки; если я начиналъ следить за нимъ въ одномъ 
пункте, онъ моментально переносился въ другой. Я при- 
нужденъ былъ отказаться отъ моего предпр1ят1я, и поти
хоньку опять пробрался подъ одеяло. Этого однако было 
достаточно, чтобы побезпокоить жену, которая въ полу
сне заметила:—„Эльфи, ты нс слышишь? часы идуть*. 
Не успелъ я ей ответить, какъ она опять погрузилась въ 
глубоюй сонъ. Немного спустя заснулъ и я и проснулся 
только утромъ. За завтракомъ жена мне сказала: „Какой 
странный сонъ видела я этой ночью! Я была съ твоей 
матерью, подбородокъ у ней былъ обвязанъ платкомъ, а 
ротъ п все лицо судорожно и мучительно сжималось". Мы
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посмеялись надъ этимъ сномъ и стали собираться чтобы 
Ехать въ экипажЕ въ Шарлотенбургъ. Я уже былъ въ 
гостинной въ ожиданйи жены, когда слуга постучалъ въ 
дверь и подалъ мнЕ телеграмму. Отецъ сообщилъ мнЕ 
слЕдующее: „Твоя мать умерла прошлую ночь; подробно
сти письмомъ". Въ полученномъ затЕмъ письмЕ заключа
лись между прочимъ слЕдующйя подробности: „Параличъ 
разбилъ твою мать внезапно, за шесть часовъ до смерти 
у нея отнялся языкъ, но сознанйе сохранялось. Она дЕ
лала мучительныя усилия, чтобы заговорить, ротъ ея 
искривлялся такой ужасной судорогой, что докторъ изъ 
боязни последствий, прекратилъ движения челюсти съ по
мощью платка, туго завязаннаго подъ подбородкомъ. Она 
скончалась въ 4 часа утра", (Лоигпай о? Ле 8. Р. В., 
т. I, ст. 482).

Я пропускаю изрядное количество другихъ случаевъ 
телепатическаго символизма; хотя и очень интересные и 
разнообразные, они, тЕмъ не менЕе, не навели бы на но
вый соображения. ОтмЕчу только, что въ нЕкоторыхъ при- 
мЕрахъ встрЕчаются указания на то что иногда—въ рЕд- 

"’кихъ случаяхъ—симвбличесйя формы обусловливаются и 
зараждаются не въ ииодсознанйи перципиента, а берутъ 

~свое начало” непосредственно въ подсознании агента *).

•) Во всЬхъ случаяхъ телепатическаго взаимодействия лицо 
отъ котораго идетъ импульсъ—или внушитель — называется аген- 
томъ, а лицо воспринимающее импульсъ называется перципйен- 
томъ—Ред.

Вопросы психизма. 2

* Гипотеза логически допустимая и вполне законная съ 
научной точки зрЕнйя.

’ ПримЕръ такого рода, мы будемъ имЕть случай коммен
тировать дальше.

(Продолжены слпдуетъ).
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БЕЗСМЕРТ1Е ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ.
по Тейхмюллеру.

Реферать Б. И. Тайца, читанный на годичномъ собранш Русскаго 
Спиритуалистическаго Общества 31 марта 1908 г.

(Окончите).

Установив!», такимъ образомъ, принципы и, разсмотревъ 
полощете человеческой души въ ея исторш, авторъ при- 
ступаетъ къ выводу следующаго заключения. Принимая въ 
соображеше, что М1ръ, вообще, поступательно идетъ къ 
совершенству, а всякая успехи возможны только путемъ 
присовокуплешя новаго развитья къ предъидущему; что 
душа, какъ раньше уже было доказано, никогда не те- 
ряетъ своего прхобретсннаго жизненнаго содержания и въ 
самой себе обладастъ стремлешемъ и силою на дальнейшее 
развитее, а этому стремлешю въ исторш человечества вовсе 
не дано еще удовлетворешя—-намъ не остается ничего ино
го, какъ признать, что наше до сихъ поръ приобретенное 
образоваше и работа не пропадутъ безъ пользы, но что 
намъ предстоитъ, пока еще скрытое для насъ, дальнейшее 
существованье, въ которомъ мы съ нынешней ступени про
дол жимъ свое личное развитее и, такимъ образомъ, луше 
предстоитъ личная жизнь за гробомъ, съ сохранешемъ лич- 
наго сознания прюбретеннаго сю жизненнаго содержантя. 
Намъ долженъ открыться новый мтръ съ большимъ попри- 
щемъ, съ видами на совершенство.

Перспектива велика, божественна и таинственна! Одни 
лишь тупицы не хотятъ знать тайны природы, между темъ, 
какъ самостоятельные умы сознаюсь, что при всей законосо
образности и правильности въ м!ре, самое существоваше 
мтра и последнее основаше всехъ законовъ и силъ всегда 
остается самой очевидной тайной; оно даетъ себя знать 
всякому, но не дается, чтобы его постигли изъ исходя- 
щихъ отъ него законовъ и силъ. Мистер1я—повсюду на
чало и конецъ.

И такъ, нашей душе предстоитъ будущность и пускай 
не думаютъ этою блестящею перспективою пожаловать 
одне лишь аристократическхя души, выдающаяся въ искус
стве, науки, практической мудрости или замечательныя по
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челов’Ьколюб1ю и возвышенности души. Не надо забывать 
то, о чемъ въ поэтической форм^ напомнилъ Платонъ: 
наша душа—говорить онъ,—подобно богу Протею, является 
униженною и въ водоросляхъ, замаранною иломъ до не
узнаваемости, а всетаки она обладаетъ скрытою силою без- 
смертнаго существа.

Въ противоположность сказанному существуетъ у лю
дей сл'Ьдующхй взглядъ: зач'Ьмъ-де приписывать незначи
тельному существу, человеку, такое достоинство и такую 
безконечную продолжительность, когда видно какъ ничтож
но существование безчисленнаго множества людей, изъ ко
торыхъ всякхй представляетъ только маленькую дробь обше- 
ства, въ какомъ живетъ. Разв'Ь не достаточно,—говорить 
они,—что каждый живетъ для „идеи", приносить немножко 
пользы другимъ, а друпе пособляютъ ему, и изъ вс^хъ 
этихъ крошечныхъ приношентй возводится прекрасное зда- 
ше культуры, которое принадлежитъ только целому чело
вечеству.

Спрашивается—что-же такое само это ц'Ьлое? На этотъ 
вопросъ обыкновенно отв'Ьчаютъ: семейство, государство, 
отечество. Но кто-же не знаетъ, что этого ц^лаго по себё 
и въ себе не существуетъ. Что такое семейство, какъ не 
название для всехъ членовъ семьи вместе? Где отечество, 
или государство, какъ не въ гражданахъ, которые своими 
нравами и культурою образуютъ политическую или нашо- 
нальную общину? Поэтому если желательно работать не на 
пустое слово, то все блага должны достаться исключитель
но живымъ индивидамъ, единичнымъ, личнымъ душамъ, 
кои одне образуютъ жизнь и всякое общество. Ц'Ьлое 
имеетъ достоинство только въ достоинстве единицъ, и за
бота о другихъ им’Ьетъ только тогда смыслъ, когда въ дру
гихъ, а также и въ насъ самихъ признается безконечная 
цель. Поэтому развитте ц'Ьлаго не имеетъ никакого смысла, 
если не пребываютъ индивидуальные носители развиття. 
Значить, все ведеть къ признанхю безконечнаго значентя 
личности, которая не всходить подобно колосу лишь для 
того, чтобы доставить другимъ пару зеренъ, а затемъ 
исчезнуть въ виде соломы,—неть, человеческая личность 
есть быт1е въ себе безъ начала и конца,—бытте въ кото- 
ромъ только и происходить жизнь, ибо всякая жизнь 
осуществляется лишь въ носителяхъ быпя, въ индивидуаль- 
ныхъ субстанщяхъ, какова душа. Если не уцелеютъ души 
то не уцелеютъ и атомы естествоиспытателей: тогда все 
должно привратиться въ ничто, а это также невозможно, 
какъ и то, чтобы изъ ничего стало бытте. Въ индивидуаль-

2*
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ной дупгЬ лежить таинство сущаго. Кто следуетъ другому 
воззрешю, тотъ продаеть свое первородство за чечевич
ную похлебку. Пусть не презираютъ души въ ея низкой 
оболочке, ибо больше и прекраснее ея нетъ ничего въ 
цЪлОмъ свегЬ.

Еще одно доказательство личнаго безсмерття души. 
Вплоть до ступени человеческой жизни развитее субстан
ции повсюду осуществляется безсознательнымъ путемъ: ведь 
даже и животным, повидимому, живутъ какъ-бы во сне; 
но съ появлешемъ человека сознаше начинаеть быть усло- 
вгемъ всяческаго развитья. Хотя и самъ человекъ еще очень 
многое воспринимаетъ безсознательнымъ путемъ, но это 
относится только къ основашю, такъ сказать, къ фунда
менту его образованхя, а все высшее развипе, благодаря ко
торому онъ и есть человекъ въ собсгвенномъ смысле, со
вершается при личномъ самосознанш; это одно и делаетъ 
его личностью. По этому если личное содержаше жизни 
вместе съ своимъ сознашемъ опять угаснеть въ смерти, то 
на основанш экономическаго принципа, ближайшая сту
пень, до которой могла-бы вновь доразвиться душа после 
смерти, была-бы опять сознательная душа человеческая. 
Ведь сравнительно съ безеознательною жизнью стоить сту
пенью выше жизнь личносознательная. И такъ, вместо 
поступательнаго движенхя вышло-бы движете по кругу, 
всхедствге чего мы должны были-бы возвращаться обратно 
къ покинутой уже исходной точке, чтобы после того опять 
достигнуть только личнаго сознашя. Но въ силу этого на
ше прежнее человеческое бытге стало-бы совершенно без- 
полезно и могло-бы, какъ нуль, быть выброшено изъ цепи 
развитхя. Значить, мы должны либо совершенно отказаться 
отъ мысли о дальнейшемъ ризвитш, либо, въ качестве не- 
обходимаго следствия, согласиться, что особенный харак- 
теръ и выгода нашей человеческой ступени, именно, лич
ное сознан1е — сохраняется. Это доказательство, по своей 
форме, обладаетъ трезвостью и неумолимой строгостью, 
какъ математичесюй выводъ; по своему-же содержашю оно 
затрагиваетъ глубокую сердечную тайну, ибо здесь дело 
идетъ о предметахъ, коихъ не зрело ни одно око и не 
слышало ни одно ухо. Что мы должны признать дальней
шее развипе, къ этому побуждаетъ насъ съ самой строгой 
логикою ясно понятое научное основаше.

Люди, въ своихъ воззрЬшяхъ на М1ръ, впадаютъ въ 
болышя разноречгя. Некоторыя благодушныя натуры на
ходить нашъ м1ръ прекрасиымъ. Оне пользуются отлич- 
нымъ здоровьемъ, обладаютъ множествомъ друзей, наслаж-
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даются удовольствиями, благами гражданской деятельности, 
заняпями искусства или науки. Эти оптимисты хвалятъ ус
пехи образованхя, всяческхе порядки и полны славословия. 
Другая натуры, напротивъ того, постоянно страдаютъ и ред
ко веселы. Мхръ кажется имъ столь-же нецелесообраз- 
нымъ, сколько для оптимистовъ прекраснымъ. Человеческая 
раса, по мнению этихъ пессимистовъ, пдшла, глупа и въ 
конецъ испорчена корыстью. Пресловутый прогрессъ они на- 
ходятъ смешнымъ потому что сердечная злоба делаетъ не- 
возможнымъ всякхй истинный прогрессъ.

И такъ пессимистъ правъ противъ оптимиста въ томъ, 
что онъ, побуждаемый стимуломъ идеала, не находитъ 
здесь совершенства. Но онъ и не правъ въ томъ отноше- 
нш, что у него нетъ ни основанхя, ни права искать совер
шенства здесь. Оптимисте же не правъ потому, что 
онъ не достаточно глубоко и серьезно проникнуть дос- 
тоинствомъ людей, и удовлетворяется незначительными бла
гами, которымъ далеко до совершенства. Съ другой сторо
ны онъ также и правъ, потому что на этой ступени, 
вообще, невозможенъ наивысшей подвить, а всетаки и 
здесь сила и благодать будущаго исполненхя уже просве- 
чиваеть и даетъ достаточное утешете.

Такимъ образомъ — непримиримый споръ этихъ двухъ 
м^ровоззрешй даетъ намъ новое доказательство безсмерпя 
души и будущей закоченности, ибо безъ этой перспективы 
намъ пришлось-бы допустить неразрешимое противоречте 
въ жизни и въ мхровомъ законодательстве. При такомъ-же 
воззреши, какого придеживается Тейхмюллеръ, мы легко 
находимъ разрешеше и можемъ справедливо разсудить споря- 
щихъ по высшему игровому закону. Истина-же всегда тамъ, 
где находится разрешение трудностей и где возможно по
знать и объяснить данныя изъ опыта явлетя въ согласхи, 
въ законосообразности, въ порядке.

Еще одинъ вопросъ: если загробная жизнь существуетъ, 
то пртятна-ли она? Различныя релипи изображають бу
дущую жизнь, съ одной стороны, какъ полную обетованш, 
а съ другой въ высшей степени опасной и ужасной, — та
кою, гдё жссточаГшвя и вечныя муки ожидаютъ злодёевъ. 
Эти предостережения, разсчитанныя на грубыя натуры, име- 
ютъ, конечно, не малое практическое значеше. ОнЬ даже, 
пожалуй, необходимы для укрощешя страстей и, потому 
ими нельзя пренебрегать для воспиташя народа. Но тотъ, 
кто принимает!» свои рЬшеюя изъ соображения о награде 
и наказанш, тотъ поступаетъ какъ насмникъ или какъ раз- 
счетливый делецъ. Философия указывает!», что человёк ь
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въ состоянии искать и находить нравственное не изъ за 
награды. Мы ищемъ здесь или за гробомъ такой жизни, 
которая, по своей собственной ценности, была-бы лучше 
и достойнее, чемъ ей противоположная. Соображения-же, 
выводимый изъ философскихъ источниковъ познания, т. е. 
изъ опыта и разума даютъ возможность признать, что прият
ное или неприятное состояние души после смерти, въ точ
ности будетъ соответствовать ея собственному жизненному 
содержанию, совершенно такимъ-же образомъ, какъ оно вы
ражается и зд^сь посредствомъ нашего настроения. Ибо 
сильныя страсти и вообще деяния, совершаемый только 
тайно и со страхомъ, естественно, не могутъ внести въ на
ше настроение какого либо покоя, мира или внутренняго 
блаженства, а ввергаютъ насъ въ постоянное безпокой- 
ство, сомнете, страхъ и бедственное напряжение. Подоб
ное настроение въ качестве кары, будетъ сопровождать 
жизнь человека съ такою-же необходимостью, какъ тень 
следуетъ за предметомъ. Безъ всякаго сомнения, будущая 
жизнь не можетъ составлять исключения изъ этого правила.

Еще и другой вопросъ считается обыкновенно камнемъ 
преткновения для учения о беземертни, а именно—возможно- 
ли мыслить душу, существующую безъ тела? Этотъ во
просъ, съ точки зрения четвертаго мировоззрения, разрешает
ся очень просто, ибо вся трудность разрешения состоить 
лишь въ противоположности материи и идеи. Душа, по чет
вертому мировоззрению, можетъ существовать безъ тела, 
потому что она и при жизни также существуетъ безъ те
ла, ибо душа есть самобытная субстанция, которая имеетъ 
свое бытие въ себе: она не есть составъ подобно чело
веческому организму, а одна изъ элементарныхъ самобыт- 
ныхъ субстанций и, какъ каждый членъ семейства или на
рода существуетъ самостоятельно для себя и можетъ об
ходиться безъ другихъ, такъ и душа существуетъ для себя 
и можетъ обходиться безъ тела; но какъ человекъ безъ 
связи съ другими людьми не могъ-бы пользоваться воздей
ствиями со стороны другихъ, точно также и душа безъ тела 
осталась-бы безъ воздействия и развития. Слёдуетъ. однако, 
помнить, что душа всегда бываетъ окружена теломъ. Ду
ша никогда, ведь, не бываетъ вне мира, ибо она принад- 
лежитъ къ целому, которое неуничтожаемо и вечно. Ра
стения, животныя и человеческим особи бренны: оне воз- 
никаютъ и разлагаются на свои элементы; целое-же всего 
сущаго, т. е. самъ мйръ не можетъ исчезнуть. И такъ, ду
ша, остающаяся въ соотношении съ другими субстанциями, 
стало быть, всегда окружена темъ, что мы называемъ те-
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ломъ, ибо то, что мы называемъ йломъ не есть сама суб
станция, а только ея явленхе въ насъ. При томъ, даже и 
живое наше гЬло не им'Ьетъ ни матер1альнаго единства 
ни прочной границы а уподобляется машине, которая тог
да только бываетъ машиной когда она действуетъ, т. е. 
когда она покидаетъ свою изолированность и фунцхониру- 
етъ нераздельно съ другими телами, наприм. флейта безъ 
стремящагося черезъ нее воздуха не есть флейта; пила не 
есть пила, если ее не водить взадъ и впередъ по какому-ни
будь другому телу, при чемъ это другое тело ею распили
вается. 11оэтому и наше тело тогда лишь живо, года оно 
впускаеть въ себя впешшй мхръ посредствомъ органовъ 
чувствъ, легкихъ и пищеварительныхъ путей, а само пос
тоянно растворяется всеми своими частями въ окружаю- 
щемъ М1ре. Значитъ, строго говоря, мы не можемъ найти 
границъ своего тела нигде кромё, какъ въ целомъ мтре 
чувственнаго воснрхятхя. Весъ мхръ есть наше тело. По
этому петь никакихъ опасений, что душа можетъ оказать
ся безъ тЬла, ибо мы никогда не можемъ выйти изъ мхра; 
душа, какъ индивидуально развившаяся сила, постоянно 
будетъ индивидуально организовать свое общенхе съ це- 
лымъ, такимъ-же путемъ, какъ чиповникъ, перемещенный 
съ своею прсжняго места въ отдаленную провинщю, очень 
скоро орхснтируется среди новыхъ отношешй и продолжа- 
егь свойственную ему деятельность.

Немецких юмористь Генрихъ Гейне, въ одномъ изъ сво- 
ихъ поэтических!» произведет#, представляетъ себе бу
дущую жизнь безкопечно скучною. Если-бы мы въ ясномъ 
познан 1и разумомъ могли предвидеть подобное свойство 
будущей жизни, то вместо надежды на иной лучшш мхръ 
мы скорее предпочли-бы заснуть безъ всякаго созпашя, ибо 
безконечная скука страшнее действительнаго страданхя. Но 
этотъ остроумецъ не освещалъ понятхя скуки философ
ским ь анализомъ. На самомъ-же деле скука есть дока
зательство нашего предназначешя къ совершенству, ибо 
скука наступаетъ при однообразш состояний и мыслей. А 
такъ какъ наша природа вовсе не выносить остановокъ, а 
требуетъ неприрывнаго движешя впередъ, то потому, при 
однообразна, и одолеваетъ насъ скука.

Но предположим!», что мы достигли совершенства и бо
лее нечему уже научится. Все совершенное имеегь своею 
сущностью по себе единообразхе, и если-бы это единообра
зие прекратилось, то мхръ тотчасъ погрузился-бы въ хаосъ. 
Законы природы всегда остаются одинаковы: реки не мо- 
гутъ замерзнуть въ 1юле, тупой уголъ всегда больше пря-
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мого. Все совершенное насъ радуетъ, а если и примешивает
ся, подконецъ, равнодуш1е и скука, то въ томъ виновато 
не самое совершенное въ себе, а наша несовершенная при
рода, которая не можетъ удовлетвориться дробью совер
шенства, но требуетъ совершеннаго и для другихъ стрем 
лешй нашей души. Мы можемъ постигать совершенное во 
времени и наслаждаться имъ только толчкообразно и потому 
должны искать для каждаго новаго мгновения чего то ино
го, иотомъ опять иного, всегда стремиться къ новому, еще 
не познанному. Но если-бы себе представить, что въ одно 
и тоже мгновете все наши силы находятся въ совершен
ной деятельности, и не одна только часть ихъ, а все од
новременно, тогда, вместе съ темъ, тотчасъ упразднилось- 
бы и самое время и мы стояли-бы передъ изображенхемъ 
вечнаго совершенства; ибо съ техъ поръ невозможно уже 
было-бы желан1е перемены, потому что не было-бы ничего, 
что могло-бы еще далее стремиться къ развипю, — ниче
го что давало бы объектъ времени, которое измеряется 
только переменами; съ этимъ тогда связывалось-бы абсо
лютное удовлетвореше, божественная радость и не остава- 
лось-бы никакого основашя для нетерпения пли скуки.

Когда человеку открывается перспектива жить далее, 
первымъ его вопросомъ можетъ быть всегда лишь, „что- 
же мы будемъ делать?". Относительно будущей жизни гре
ки думали, что Элизхумъ полонъ ликовашй и волнен1й 
большихъ празднествъ и игръ; въ средше века желали 
стоять у трона Владыки м1ра, на подоб1е придворной служ
бы на княжескихъ пирахъ, или петь псалмы; древше гер
манцы, обладавшее большимъ задоромъ. надеялись на томъ 
свете постоянно вести другъ противъ друга кровавыя по 
боища, а татемъ, опять исцелившись отъ ранъ и смерти, 
тотчасъ садиться за столы и за неизсякаемымъ медомъ раз- 
сказывать другъ другу про свои опасности и подвиги. Все 
эти представлешя суть только отражения земной жизни и 
своею бедностью выдаютъ узки! кругозоръ уповающихъ. 
Нельзя отрицать, что и великое философы идеализма сле
довали тому-же ходу мыслей. По ихъ ученио, въ загробной 
жизни, будутъ постоянно мыслить логичесюя и метафизи- 
ческ1я категории Значить, и у этихъ философовъ содер- 
жан1е совершеннаго и божественная жизнь есть не что 
иное, какъ то, что здесь въ человеческой деятельности 
они признали за наивысшее.

А вторь думаетъ, что мфъ еще не исчерпалъ своего со
держания, что существуетъ еще не предвидимый запасъ жиз
ни и знан1я, съ высоты котораго мы оглянемся на ныне-
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шнюю нашу деятельность, какъ на д^тсктя начинашя. До- 
казательствомъ тому служить незаконченность нашего раз
витая. Но если бы, кроме этого строгаго паучнаго доказа
тельства, кто-либо пожелалъ-бы еще и нагляднаго пред- 
ставлешя о томъ что мы будемъ делать, то приходится то
му отвечать, что высшая ступень необходимо должна быть 
скрыта отъ того кто ее еще долженъ пережить, иначе она 
и не была-бы высшею.

Авторъ заканчиваегь свой трудъ следующими словами: 
„мы должны поверить въ богатство М1ровой Сущности, 
которая не станетъ угощать пасъ давно пережиты мл,, но 
изъ рога изобилия не совершившейся еще сути высыпаетъ 
новыф м!ръ чувствъ, представлешй и делъ, который теперь 
намъ кажется невероятным^ въ аналопяхъ можно найти 
только образъ для соцерзапхя, самъ-же предметъ остается 
для насъ тайною.—“

В. Тайцъ.

0предЪлен1е индивидуальности человека по фотогра
фической карточки.

Изъ докладовъ читанныхъ въ Русек. Спир. Об-вп.

Наружность человека его лицо, фигура и весь обликъ по 
_ большей части соответствуете, его характеру, способностямъ и 

такъ сказать всему его существу, въ чемъ легко убедиться 
сравпивая между собою лицъ различныхъ характеровъ, различ- 
ныхъ способностей и даже разныхъ профессш. При более вни- 
мательпомъ наблюденш можно скоро заметить, какой отпечатокъ, 
накладываютъ на человека те или друпя индивидуальный особен
ности, а также его общественное положеше и все испытанное 
въ жизни.

Всего сильнее индивидуальность человека выражается въ 
его лице, на которое прежде и следуетъ обратить внимание при 
его определеши. Лицо человека есть азбука, которая говорить 

^больше, чемъ его языкъ. Языкъ высказываете, мысль человека 
лицо-же мысль природы. Поэтому всякш заслуживаете, чтобы

*" его внимательно разематривали. Дешиффирован1е лица есть труд
ное искусство, первое услов>е котораго заключается въ томъ, 
чтобы разематривать наблюдаемаго человека чисто объективнымъ
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взглядомъ. Коль скоро появится следъ симпайи или антипа
йи, или если даже иридется что-нибудь услыахть объ этомъ чело- 
вЬкъ, впечатлЪше стаиовится не вернымъ. Физюном1ю человека 
видитъ только тотъ, кто ему совершенно чуждъ т. е. тотъ, 
кто еще не пригляделся къ его лицу. Поэтому чисто объек
тивное впечатлеп1е получается только при первомъ взгляд!. 

"Дальпейшимь знакоыствомъ изглаживается это первое впечатле- 
н1е, но обстоятельства, когда нибудь впоследств1и его подтвердить. 
Первое лицезреше бываетъ большею частью пепр1ятное, и на 
чувствительныхъ особъ почти всякое новое лицо производить 
даже впечатление.

Физюпом1я человека создается следующимъ образомъ: каждая 
мысль и желаше налагаетъ на лицо свой отпечатокъ, и эти 

"отпечатки всл!дств1е многихъ повторена» глубоко врезываясь 
1и съ течешемъ времени образуютъ выражение лица или физ!- 

"ономпо въ собственномъ смысл!.
Пзучеше физюномш есть главное средство для разспознова- 

нш, такъ какъ изменеше лица пе поддается искусству притвор
ства, которому доступна только мимическая сторона. Определе- 
ше лицъ живыхъ людей весьма затруднительно, такъ какъ вы- 
ражеше ихъ особенно у людей впечатлительныхъ часто меняет- 

~ся и кроме того редко удается разсматривать ихъ въ продол
жении перюда необходимо для того, чтобы дать себе отчетъ. 
Если-же челов!къ стапетъ позировать, то это непременно произ- 
ведетъ изм!неше въ выражеши лица.

Гораздо точнее можно сделать опред!леше по хорошей фото
графической карточке, и при этомъ следуеть запомнить что 
верхняя часть характеризуешь интеллектуальную сто
рону, а нижняя нравственную. Въ верхней части глав
ное значение импютъ глаза, а въ нижней губы и очер- 
тан/я рта.

Доказательствомъ того, что верхняя часть лица характеризуетъ 
умственную сторону, а нижняя нравственную—можеть служить 
изм!неше выражешя лица у одного и того-же человека въ раз
личные моменты его жизни.

Всякая работа мысли сказывается на лбу и па выражеше 
глазъ: при усиленной работъ сдвигаются брови и глаза прюбре- 
таютъ сосредоточенное выражеше, при созерцаши ими глядятъ
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какъ-бы въ пространтсво; отсутствие работы мысли даетъ гла- 
замъ соответственное неопределенное выражеше. Напротивъ 
нравственное состоите сказывается, на нижней части лица: при 
гневе губы сжимаются и какъ то сморщиваются, при злорад- 
номъ настроен1и губы растягивается, и концы ихъ опускаются 
книзу, при большинстве пр1ятныхъ ощущешй губы склады
ваются въ улыбку. Менее всего сказывается на нижней части 
подавленное состояше и печаль, характеризующаяся опускашемъ 
головы внизъ, сжимашемъ векъ и потускнешемъ блеска глазъ. 
Нравственное состояше сказывается отчасти и на верхней части: 
гневъ даетъ глазомъ особое всемъ известное выражеше, ра
дость усиливаеть блескъ глазъ, но эти признаки имеютъ вто
ростепенное значеше и не помогаютъ делу при определена чело
века.

Для большей ясности следуетъ разсматривать обе части 
лица отдельно каждую, закрывъ чемъ нибудь противуположпую— 
тогда оттепокъ выражешя выступитъ гораздо рельефнее. Взгля- 
дываться следуетъ долгое, время внимательно, стараясь схва
тить выражение глазъ и характерное отли'йе гуоъ и 
очертанге рта, а затемъ задать себе вопросъ, чего можно 
ждать отъ подобнаго человека, тогда легче формулировать заме
ченный особенности. После осмотра нижней и верхней части 
лица въ отдельности следуетъ осмотреть еще весь портретъ, 
такъ какъ при осмотре всего лица въ целомъ удается еще схва
тить некоторый трудно уловимыя оттенки выражешя.

При этомъ следуетъ сделать оговорку, что бываютъ случаи 
препятствуюнце определению: напр., когда человекъ обыкновенно 
ходить въ очкахъ, а снимется безъ очковъ, то глаза принимаютъ 
какое-то неопределенпое выражеше, и по пимъ ничего нельзя 
узнать. Тоже самое бываетъ, если губы и очерташя рта совер
шенно закрыты усами и бородой.

Изучение физюномш со стороны выражешя лица весьма мало 
разработана. До сихъ поръ, насколько мне известно, никто и 
не подымалъ вопроса о томъ, какъ вл1яетъ на выражеше и 
характеръ лица спешальность человека и его родъ занятш, а 
между темъ очень легко копценритировать отличительный черты 
лица посредствомъ отпечатывали на одной карточке многихъ 
лицъ одной спещальности или одинаковыхъ свойствъ. Подобныхъ
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снимковъ сделано очень не иного и то по большей части съ 
лицъ преступниковъ.

Присматриваясь къ портрета» людей, имеющихъ резко 
выраженный свойства, можно заметить следующёе характерный 
особенности ихъ физёономёй: Пронизывающей взглядъ характе- 
ризуетъ людей практическаго ума, хорошо понимающмхъ дей
ствительность и умеющихъ пользоваться случаемъ. Глаза, смо
трящее въ пространство, указывають на человека отвлеченнаго 
философскаго ума. У людей науки въ глазахъ видно размышлепёе; 
одинаковое съ нимъ выраженёе имеютъ люди критическаго ума, 
способные оценивать и взвешивать явлешя. У художниковъ, му- 
зыкантовъ, и вообще людей искусства глаза имеютъ особое созер
цательное выраженёе. Глаза, смотрящее въ одну точку, указы- 
ваютъ на односторонность и прямолинейность ума, которая 
встречается м у людей выдающихся, (у многихъ адмынистрато- 
ровъ можно заметить именно эту особенность). У людей тупыхъ 
глазъ имеютъ особое неопределенное недоумевающее выраженёе. 
Сжатый ротъ и стиснутыя губы означаютъ нравственно силь- 
наго человека, способнаго на борьбу и на упорное преследова- 
нёе цели; напротивъ полуоткрытый роть означаетъ человека 
слабаго, неспособнаго къ борьбе и легко поддающагося посторон
нему влёянёю. Между этими крайностями существуеть весьма мно
го промежуточныхъ степеней. Вышеизложенное будетъ понятно, 
если вспомнить, что на степени сжатёя рта отражается общее 
состоянёе (ТОпиз) мускульной системы, которое у нравственно- 
сильныхъ и энергичныхъ людей находится въ более напряжен- 
номъ и деятельномъ состоянёи, чемъ у людей слабыхъ и апа- 
тичныхъ. Ротъ безгубый или какъ-бы съ поджатыми губами 
признакъ жестокаго, сухого и завистливаго характера. Сморщен
ный губы означаютъ человека злого, способнаго на зверскёе 
поступки. Чувственность характера узнается по толстымъ губамъ 
и по особому слащаваму складу губъ. У людей нахальныхъ въ 
нижпей части лица заметно нечто вызывающее. Прочёя нрав
ственный стороны какъ напр., благородство, храбрость и многёе 
друпе тоже налагаютъ свой отнечатокъ на очертанёе губъ, изу
чить который можно только сравнивая портреты многихъ лицъ 
съ резко выраженными нравственными свойствами.

При разсматриванёи лица въ целомъ можно уловить следу-
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ющш особенности. Полное отсутствие выражения очень дурной 
признакъ и означает! человека, вытравившаго въ себ! вс! 
нравственный побуждешя в способнаго на самые зв!рск!е по
ступки. У людей дицейрныхъ на лиц! завгЬтенъ отпечатокъ 
притворства. Наконецъ отсутствхе единства въ лиц! указываетъ 
указываеть на противор!ч1е въ самой природ! челов!ка.

Относительно вл!яшя спещальности и рода занятой на вы
режете лица челов!ка сказать можно очень немного, хотя какъ 
было указано выше, есть очень простой способъ подвести итогъ 
многимъ наблюдешямъ и сконцентрировать типичный особенности 
многихъ лицъ на одномъ портрет!. Это именно печатан1е мно
гих! снимковъ на одной карточк!, но такихъ опытовъ сд!лано 
очень не много. Наибол!е типическ1я особенности вл!яше спе- 
ц!альности на выражение лица зам!тны у сл!дующихъ группъ: 
У хирурговъ, у которыхъ въ большинств! случаевъ губы и 
очерташе рта ям!ютъ весьма жестокое выражеше объясняется 
это выражеше т!мъ, что хирургамъ во время производства опе- 
ращй всегда приходится подавлять въ себ! чувство сострадашя. 
Подобное выражеше можно встр!тить и у физюлогов!, часто 
производящих! вивисекщи. У духовных! лиц! католическаго 
испов!дашя, часто наблюдается полное отсутств!е выражешя, 
что объясняется фанатизмом! этой релипи, заставляющей по
давлять въ себ! вс! побужден1я во имя интересов! церкви. 
Тоже самое отсутствие выражешя встр!чается у н!которых! 
полицейских! чиновников!, которые по обязанностям! своей 
службы также должны иногда подавлять в! себ! нравственныя 
побужде1ня. Подобный особенности выражешя лиц! в!роятно 
можно будетъ найти и у представителей другихъ спещальностей 
но въ настоящее время пока ничего оиред!леннаго сказать нельзя.

Изъ всего сказаннаго сл!дуетъ, что всякш таковъ какимъ 
онъ кажется съ виду; но трудность заключается въ разгадыва- 
н!и, способность къ которому прюбр!тается онытомъ, и кото
рою никто не влад!етъ.

Выражеше лица всегда соотв!тствуегь личности челов!ка, 
хотя мы часто читаемъ не то, что на немъ написано, но при 
долгомъ упражнеп1и въ опред!леши по портретамъ лицъ по 
вышеуказанному способу можно выучиться д!лать опред!лешя 
съ большей степенью в!роятности.

И. В.
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^ЗАПИСКИ^
Русскагл Слиритуалистлческагл Общества.

Изъ протоколовъ заседай 1й. 14-ое ЗасЪдаше. 3 Марта 1908 г.

Первое отд^леше посвящено обсуждешю предстоящаго 
публичнаго заскдашя. ЗатЬмъ прослушивается окончание 
„сеансовъ на хутор'Ь Тарновщина*. В. Я Яновского. Гг. 
Лебедевъ С. А. и Вессель И. И., изъявили соглаае всту
пить въ переписку съ участниками этихъ выдающихся сеан
совъ, чтобы выяснить некоторый недоговоренный детали. 
Посл'Ь небольшого перерыва:

Г. Чистпяковъ П. А. сообщаетъ о имеющихся у него 
св'Ьд'Ьшяхъ о непокойномъ дом'Ь въ Иванов^Ь-Вознесенск'Ь. 
Докладчикъ ждеть ответа отъ мЬстнаго доктора г. О., 
которому онъ сд'клалъ запросъ отъ имени О-ва.

Сл'Ьдуетъ оживленный обм Ьнъ мн'Ьшй по вопросу о про
цесс^ матертализащй. Г. А. и Б. переводитъ изъ „Ы^ЬСа* 
потустороннее объяснеше процесса матер1ализащи... Г. Чис- 
тяковъ П. А. излагаетъ теорию среднев4>ковыхъ некроман- 
товъ и подчеркиваетъ интересное совпадете этихъ двухъ 
объяснений... Въ заключеше говоритъ о подготовка къ 
матер1ализашоннымъ сеансамъ...

15-ое Зас1дан1е. 10 Марта 1908 г.

1-ое отд^леше посвящено обсуждешю предстоящаго пуб
личнаго засЬдашя. ЗагЬмъ г. Чистякова П. А. чптаетъ 
вступительную статью изъ № I „Вопросовъ Психизма*. .

Второе отд'клеше занято чтешемъ драматичсскихъ сценъ 
г. Н. А. Андреева: „Обыденная жизнь*, Сцены эти, какъ
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им±ющ1я очень близкое отношеше къ предметами изучае- 
мымъ О-вомъ, вызываютъ живой обменъ мнешй между 
собравшимися.

16-ое ЗасЬдан1е. 17 Марта 1908 Г.

После обсуждеюя и окончательнаго назначешя времени 
и место публичнаго засЬдашя на 31 Марта с/г. въ дом± Са
мариной на Петровке въ 8 ч. вечера,—прослушанъ докладъ 
г. И. И. Весссля „некоторым дополнен1я къ ученхю о фи- 
зюгномике*.  *)  Интересный докладъ вызываетъ оживлен
ный обменъ мненхй. Докладчика благодарятъ. Г. Л. Л. 
Чистяковъ обрашаеть вниманте докладчика на неудобство 
некоторыхъ техническихъ прхемовъ его метода.

•) Прим. ред. Сообщеше это напечатано въ настоящемъ номера
<Вопр. Психл

Г. А И. Гольцовъ сообщаетъ о некоторыхъ личныхъ 
своихъ опытахъ по физюгномике.

После небольшого перерыва г. А. и Б, знакомить со- 
браше съ описашемъ любопытнаго случая доказательство ду
ховной самоличности, сделаннымъ сербскимъ посланникомъ 
въ Лондоне. Чето-Недовичемъ въ журнале Ы^Ьг—1908 г.

Возникаеть обменъ мнЪшй по предмету т. н. непокой- 
ныхъ явленш. Факты подобнаго рода явленхй приводятся 
гг. Чистяковыми А. и Б. и Н. А. Андреевыми Затемъ 
г. С. М. Павловский делаетъ сообщенхе о новомъ произ- 
веденхи А. Шницлера: „Странный случай44.

Г. Андреевъ Н. А. сообшаеть интересный случай, обе
щая подтвердить его документами.

Домовладелица К. часто видела на дворе своего дома 
маленькую рыженькую собачонку, очень ей нравившуюся. 
Она узнала, что собачка эта принадлежитъ одному изъ 
жильцовъ ея дома. Однажды ночью г-жа К. видитъ во сне 
съ поразительной яркостью, что собаченка эта настойчиво 
и просительно на нее лаетъ. Сонъ былъ настолько ярокъ, 
что утромъ г-жа К. послала узнать, что случилось съ со
бачкой и ей ответили, что этой ночью собачка умерла не
благополучными родами. Г-жа К. поняла, что зверь яв-
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лялся къ ней ночью, съ просьбой устроить судьбу своихъ 
д^тей. Она взяла себ-Ь на восиитанхе пару ея щенятъ, и 
теперь они живутъ у нея и стали ея любимцами...

Факты подобнаго рода заставляютъ вспомнить собрав
шихся объ интересной рабогЬ г. Боссано, шедшей на со- 
братяхъ Р. С. О. сезона 1905-6 г. въ талантливомъ пере- 
вод± члена Об-ва—г. П. М. Лавровой. Аналогичные факты 
приводятъ г. г. А. и Б., Сербовъ, Штеръ и Андрееве.

17-ое ЗасЪдаже. 24 Марта 1908 г.

По обсужденш программы предстояшаго цубличнаго ьа- 
сЪдашя. Сображе прослушиваетъ докладъ члена Лондон- 
скаго Спиритуалистическаго Союза Альфреда Вуте-Питер*  
са: о современномъ положети спиритизма въ Англш. *)

•) Прим. ред. Будетъ напеч. въ жур. <Ребусъ>.

Г. Гольцове А. И. сообщаетъ рядъ случаевъ л'Ъчешя 
магнетизашями лично имъ произведенными.

Сообщеше это вызываетъ ожиялеше обм±нъ мн'Ьшй, въ 
которомъ принимають учаспе г. Чистякове П. А., (сооб- 
щпвшш интересные случаи мешкаете въ ЛурщЬ), и г. А. и Б.

18-ое публичное ЗасЪдате. 31 Марта 1908 г.

Открывается р^чью Председателя, въ которой онъ при- 
в'Ьтствуетъ собравшихся и называетъ это первое открытое 
засфдаше радостнымъ праздникомъ, отдыхомъ отъ буднич
ной тяжелой работы... Перечисливъ посл'Ьдшя научныя 
открытая, онъ приходить къ выводу, что наука настолько 
близко подошла къ вопросамъ, разрабатывавшимся ран±е 
спиритуалистами, что вопросъ о полномъ слтяши спиритуа
лизма и науки есть вопросъ лишь временно... Р. С. О. 
поставили ссб± задачей именно это опяше, на что и указы- 
ваетъ, предлагаемая слушателямъ программа сегодняшняго 
засткдашя...

Затемъ поднимается Членъ Лондонскаго Спиритуалисти
ческаго Союза г. Альфреда Вуте-Питерсо и отъ имени 
Союза передаетъ прив^тств1е Р. С. Об-ву. Посл^Ь его р'Ьчи 
прослушивается р^чь и отчетъ Секретаря, которыхъ не
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приводимъ, такъ какъ сущность этой речи, за немногими 
изменетями изложена въ отчете о XI заседали Р. С. О.

Порядокъ докладовъ немного изменяется и первымъ чи
тается рефератъ г. Б. И. Тайца. „О безсмерпи44 За 
отсутспйемъ докладчика, читаетъ г. Слоновъ М. А. После 
перерыва, прослушиваются доклады гг. Сербова „Демоны 
въ представленш древн. хриспанъ", *)  и Чистякова: „о 
чтен1и мыслей". **)  ПоагЬдшй докладъ сопровождается све
товыми картинами, художественно исполненными г. В. И. 
Гридинымъ.

•) Прим. ред. Напечатано въ «Ребус!» с г.
**) Прим. ред. Главная часть доклада была напечатана въ 

«Ребус!» за 1904 г.

19-ое Заседание. 7 Апреля 1908 г.

Заседанге открывается обсуждешемъ перваго открытаго 
заседай!# Р. С. О.

Собравшиеся находятъ, что серюзность публичнаго засе
дания, была черезъ чуръ-ужъ сильно подчеркнута; но вилять 
въ этомъ, какъ свои положительный, такъ и отрицательны# 
стороны. На будущш годъ решено выступить съ програм
мой менее сухой. .

Прослушиваются только что полученный сведен!# о „Ню- 
ле<4: письмо доктора ^. изъ Варшавы и сообщеше г. Кис- 
теръ М. М., пр!ехавшаго изъ Минска.

Решено еще разъ написать г. ^. для получен]# более 
положительныхъ данныхъ, а г-на Кистера просятъ съ своей 
стороны навести более точныя справки.

Г-жа Митягова Л. И. въ дополнен!е и своему сообще- 
нш на / заседании добавляетъ, что ея странны# ошуще- 
Н1я развились еще более и принимаютъ характеръ видешй.

Г. Кистеръ М. М. делаетъ рядъ сообщешй изъ своего 
опыта:
I) Непокойны# явлен!# въ пансюне К.
2) Посмертное явлеше стараго еврея, согласно его обеща- 

Н1ю, данному докладчику при жизни.
3) Непокойны# явлен!# въ дер. Каранда, Впленск. губ., 

Олемянскаго у.
4) Призракъ лошади.
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5) Наблюдешя подъ лунатизмомъ.
6) Удачный сеансъ съ медтумомъ Питерсомъ.

По поводу „непокойной хаты*  докладчикъ обещалъ при
слать Р. С. О. коп1ю съ протокола урядника и свиде- 
тельскхя показашя местнаго ксендза. После небольшого пе
рерыва: г. 4 к -Б. читаетъ рефератъ новаго труда доктора 
Альбульсона по вопросу о множественности личности г. Вес- 
сель И. И. разсказываеть о результатахъ своего посеще- 
шя ясновидящей—Г-жи Толь.

*) Прим. ред. Будетъ напечатано въ журн. <Ребусъ>.

А. и Б. делаетъ докладъ объ выдающимся случай ясно- 
видешя, духовиденхя й предвиден1я мед!ума Питерса. *)

20-ое Зас^дате 21 Апреля 1908 г.

Г. Сербов*  сообщаетъ о новой статье Льва Толстого о 
безсмертш, напечатанной недавно въ франц. газете „Майп*.

„Мы живемъ во сне почти такой-же жизнью, какъ въ 
действительности. Паскаль сказалъ, кажется, что если бы 
могли видеть себя во сне постоянно въ одномъ и томъ- 
же положен1и, тогда какъ оно менялось-бы вь действи
тельной жизни, то мы смотрели-бы на сонъ какъ на дей
ствительность, а на действительность, какъ на сонъ. Это 
не вполне точно. Действительность отличается отъ сна гЬмъ, 
что она правдивее. Поэтому я выражаюсь иначе: если-бы 
мы не знали жизни, более реальной, че.мъ сонъ, мы смот
рели-бы на сонъ, какъ на настоящую жизнь, и никогда не 
сомневались-бы, что это-то и есть настоящая жизнь. #

Вся наша жизнь, отъ рождешя до смерти, не есть ли, 
со всеми своими снами, тоже сонъ, который мы прини- 
маемъ за действительность? Не убеждаемся-ли мы въ ея 
действительности только потому, что не знаемъ другой 
жизни, более действительной? Я не только думаю это, но 
я убежденъ, что это единственняя причина этой уверен
ности. Точно также, какъ сны нашей земной жизни явля
ются состояшемъ, во время котораго мы живемъ впечат- 
лешями, чувствами, мыслями, принадлежащими нашей преж
ней жизни, и запасаемся силами къ пробуждешю, къ темъ 
днямъ, которые наступятъ, вся наша теперешняя жизнь 
является состоян1емъ, во время котораго мы живемъ при 
посредстве „карма*  („карма это буддшское учеше о пере- 
селенш души, т.-е. объ ея послёдовательныхъ воплоще- 
шяхъ) или предыдущей жизни, более действительной, и

□|дК|2еб Ьу Слоо?1е



— 42 —

запасаемся силами для жизни будущей, более действитель
ной, чемъ та, изъ которой мы вышли. Такъ-же, какъ мы 
пёреживаемъ тысячи сновъ во время нашей земной жизни, 
такъ эта жизнь является одною изъ тысячи жизней, въ 
который мы вступаемъ, выходя изъ другой жизни, более 
действительной, более настоящей, и въ которую мы воз
вращаемся после смерти. Наша земная жизнь—это одинъ 
изъ сновъ другой жизни, более действительной, и такъ 
оно идетъ далее, до безконечности, до последней жизни, 
которая и есть жизнь Бога. Рождеше и появлсше первыхъ 
представлений о М1рЪ можно разсматривать какъ начало сна; 
всю земную жизнь, какъ полный сонъ; смерть, какъ про- 
буждете. Преждевременная смерть это — когда человекъ 
проснулся прежде, чемъ проспалъ весь свой сонъ. Смерть 
въ старости это—когда человекъ хорошо выспался и про
снулся самъ. Самоуб1йство—это кошмаръ, который прого
няешь, вспоминая, что спишь; делаешь усилге и пробуж
даешься. Тотъ, кто совершенно поглощенъ настоящей 
жизнью, кто не имеетъ предчувствхя другой жизни,тотъ спить 
крепко. Глубокш сонъ, безъ сновидешй, можно сравнить 
съ полуживотнымъ состояшемъ. Человекъ, который во вре
мя сна чувствуетъ все, что происходить вокругъ него, у 
котораго сонъ чуткхй, и который каждую минуту готовь 
проснуться, сознаетъ, хотя и смутно, ту жизнь, изъ ко
торой онъ вышелъ и въ которую вернется. Во время сна 
человекъ всегда эгоистъ, живетъ одиноко, не принимая 
учаспя въ жизни своихъ ближнихъ, не имея никакой свя
зи съ ними. Въ жизни, на которую мы смотримъ, какъ на 
действительную, наша связь съ нашими ближними уже 
более велика: тамъ существуетъ подобие любви къ ближ- * 
нему. Въ жизни, изъ которой мы вышли и въ которую 
вернемся, связь эта теснее, любовь къ ближнему уже не 
простое стремлеше, но действительность. Въ жизни, для 
которой является только приготовлсшемъ та жизнь, о ко
торой я говорю, связь между всеми более тесна, и любовь 
между всеми еще более велика. На этотъ разъ въ этомъ 
сне, мы уже чувствуемъ все, что, можеть-быть, осуще
ствится въ новой жизни. Телесная оболочка, въ которой 
застаетъ насъ здесь, на земле, пробуждеше нашего созна- 
шя настоящей жизни, является какъ-бы преградой свобод
ному развипю нашего ума. Естество это — граница разума. 
Истинная жизнь начинается, когда эта граница уничтоже
на. Это объяснете заключаетъ въ себе все познаше исти
ны и даетъ человеку сознаше вечной жизни. Я не забав
ляюсь, придумывая теорию. Я всей душою верю вь то,
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что говорю. Я чувствую, я знаю в'Ьрно, что, умирая, я буду 
счастливъ, что я войду въ мхръ, бохЬе действительный44.

Г. А. и Б. д’Ьлаетъ сообщеше о правилахъ для начи- 
нающихъ спиритовъ.

Очень многхе рвутся къ немедленному устройству спи- 
ритическихъ сеансовъ, желаютъ, такъ сказать, скор'Ьйшаго 
прим'Ьненхя своихъ практическихъ познанхй въ области спи
ритуализма. И рвенхе ихъ — вполне понятно, ибо ничей 
опытъ не заменить имъ ихъ собственнаго... Но, въ боль- 
шинств'Ь случаевъ, эта ихъ подготовка оказывается далеко 
недостаточною... И вотъ, подобно нев^жд'Ь, впущенному 
въ химическую или физическую лабораторхю и учиняющему 
тамъ нел'Ьпыя см'Ьси и опыты,—просто-такъ, изъ желанхя 
посмотреть, что изъ этого выйдетъ; они не знаютъ—ни 
пределовъ возможностямъ, ни чего могутъ ожидать ни 
какъ обращаться съ проявляющимися интеллектами.

Въ земной жизни мы часто искусственны, способны къ 
маскараду. Но не то-же ли самое, да еще въ несравненно 
большей степени, приходится наблюдать и среди проявля
ющихся на сеансахъ личностей: они зачастую чрезвычайно 
искусно маскирують свою истинную сущность... А потому, 
прежде ч^мъ приступать къ общенхю съ мтромъ загробнымъ, 
необходимо начать съ ближайшаго и приняться за изуче- 
Н1е психики, какъ самого себя, такъ и окружающихъ во- 
площеиныхъ... Мы совс^мъ в^дь не знаемъ самихъ себя, 
особенно молодежь, которую нужно вскми силами удер
живать отъ практики спиритизма... Для того, чтобы усшЬт- 
н'Ье закончить работу познашя себя и ближнихъ, потребна, 
какъ можно большая искренность, честность въ проявле- 
нхи своего „я“; по отношены къ своимъ близкимъ по духу 
ихъ-точно такъ же надо склонять къ тому же. Такой искрен- 
нести м'Ьшаютъ обыкновенно дв-Ь причины: т) ложный стыдъ: 
какъ подумаютъ, что скажутъ; и 2) чисто салонная при
вычка нечестно относится къ окружающимъ: не высказы
вать того, что о нихъ думаешь... Для салона, для успеха 
въ общественной жизни эти дв-Ь привычки значатъ очень 
много; но для спирита, желающаго приступить къ общешю 
съ невидимыми, окружающими его, духовными влхяшями, 
онЪ являются очень важными припятств1ями... На самомъ 
д'Ьл'Ъ, если-бы мы могли разбираться въ своей и чужой 
психикахъ, то не становились бы такъ часто игралищами 
всяческихъ вл1яшй, могли-бы бороться съ ними...

При „обшенш“ надо сохранять свою индивидуальность, 
быть осмотрительными во влгяшяхъ и отдавать себ'Ь ясный 
отчетъ въ своихъ настроешяхъ... Не научась быть судьей
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себ± и другимъ, нельзя браться за оценку феноменовъ и 
личностей проявляющихся... Но тугь выдвигается другая 
преграда. Намъ обыденный судъ надъ ближнимъ сводится 
обыкновенно или къ мелкому злословхю или прямо къ лич- г
ной злобЪ... Необходимо поэтому выучиться уменью разби
раться въ недостаткахъ ближняго, которые сплошь да ря- 
домъ зависятъ отъ тяжкихъ законовъ земной необходимо
сти... Необходимо научиться обязанности помогать имъ.

Зат±мъ г. А. и Б. знакомить собравшихся съ пропо- 
в-Ьдью, произнесенной недавно въ Лиминстонской Спири
тической Церкви, на тему: „роль спиритизма въ христхан- 
ств-Ъ*; читаетъ отрывокъ изъ Бирманскихъ поученхй и за- ’ 1
канчиваеть вечеръ описанхемъ непокойныхъ явленхй въ 
одной лондонской семь± (напечатанъ въ посл'Ьд. № ОаП1у
Сг.). ’

21-ое ЗаседайI®, 28 Апреля 1908 г.

Зас-Ьдаше начинается оживленнымъ обм±номъ мн’Ьшй *
по доводу того факта, что предсказанхе г. А. Питерса, 
(см. 19 засЪд.) на дняхъ буквально сбылось.

Г. А. и Б. делится своими наблюденхями надъ автома- 
тическимъ письмомъ.

Г. г. Штеръ В. И. и Киселева М. В. сообщаютъ о 
своихъ самочувствхяхъ при актЬ автоматическаго письма.

Г. Чистяковъ П. А, высказываетъ свой взглядъ на
методъ самонаблюдешя при автоматическомъ письм'Ь. ’

Докладчикъ делить графически! автоматизмъ (письмо) 
на три вида: х) Частичный автоматизмъ—местный, когда 
„проявленхе его“ захватываете лишь частичный нервный 
центръ (кисть руки, предплечье ехс...); причемъ такое „про• - !
явлеше* совершается совершенно независимо отъ контроля ।
центральнаго сознанхя (мозга) и даже вопреки ему—а им
пульсы ощущаются вполн± ясно и непреодолимо въ пери- .
ферическихъ нервн. узлахъ и отделен. участкахъ. 2) Цент
ральный—полный—когда „проявленхе" совершается черезъ 
мозговые центры; буквы, слово и даже отд±льныя фразы 
отражаются тогда въ сознаши медхума (хотя бы частично) 
ошущенхе м-Ьстныхъ импульсовъ въ периферическихъ 
нервн. центрахъ отсутствуетъ; но, т'кмъ не мешЬе, актъ
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письма совершается автоматически, хотя импульсы иногда 
и возможно преодолеть; 3) Интуитивное письмо, когда 
все пишущееся цЪликомъ сознается мед!умомъ, хотя зара
нее и не было ему известно. Такъ какъ на практике встре
чаются все эти три вида письма у одного и того же медь 
ума, то разграничивать ихъ—очень трудное дело: необхо
димо сильно развить самонаблюдете... Надобно вести воз
можно точную запись ощущешй также для того, чтобы 
выяснить сколько медхумъ привноситъ въ письмо своего 
„я“. Это особенно важно для третьяго вида авт. письма. 
Все это постепенно будетъ выясняться, хотя и займетъ со
бой не малый промежутокъ времени...

После небольшого перерыва г. Вессель И. И. сообщаетъ 
Собранхю два случая предчувствхя смерти, засвидетельство
ванный подписью очевидца. Вотъ эти случаи:

I.

Въ конце мая Н. Г. после продолжительной болезни 
скончался Л. В. зз летъ. Въ начале болезни еще въ фе
врале м±сяце съ нимъ былъ случай, который можно счи
тать предчувств1емъ смерти: однажды ночью при выходе 
изъ спальни онъ заметилъ, что отъ степы отделяется тень, 
которая затемъ и деть рядомъ съ нимъ и какъ-бы сколь- 
зитъ по воздуху. Въ тени этой онъ призналъ самого себя. 
Тень проводила его черезъ следующую комнату, а въ 
третьей комнате незаметно изчезла и какъ-бы растаяла. 
Естественной тенью эта тень быаь не могла, потому что 
комната, черезъ которую онъ шелъ — гостиная, была ос
вещена: светъ падалъ вь нее изъ спальной; третья комна
та, въ которой тень изчезла—столовая, тоже была освещены 
изъ другихъ комнатъ, и непосредственнаго источника све
та, могущаго дать тень въ ней не было. Кроме того, тень 
все время двигалась по воздуху, рядомъ съ нимъ и была 
точной кошей его фигуры. Явлеше это онъ самъ истолко- 
валъ какъ предзнаменование близкой кончины и часто вспо
миналъ о немъ во время болезни.

Затемъ въ теченхе всей болезни, впадая въ дремоту, 
онъ часто виделъ около себя умершихъ родственниковъ 
и говорилъ съ ними. Желания умереть у пего не было, и 
до последнихъ дней онъ надеялся на выздоровлеше осо
бенно, когда ему становилось лучше, но въ этихъ явле- 
н1яхъ онъ все время продолжалъ видеть предзнаменованхе 
близкой кончины.
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II.

У землевладельца Д. въ сентябре (1906 г.) умерла дочь 
ю летъ. Причиной ея смерти была слабость сердца, раз

/ вившаяся после дифтерида и окончившаяся параличемъ. 
Передъ болезнью, вернувшись домой изъ города, она 
несколько разъ говорила, что въ разныхъ комнатахъ часто 
видитъ свою старшую сестру, умершую 2 года тому на- 
задъ, что на нее влхяло крайне непртятно. Начавпий- 
ся вскоре дифтеридъ окончился благополучно благодаря 
своевременно сделанной прививке, но не смотря >га 
выздровлеше она продолжала говорить, что долго жйть 
не будетъ и умретъ въ скоромъ времени. „Въ воскресеше 
меня не будетъ“ часто повторяла она и померла въ суб
боту. Переживши после болезни одно воскресеше, она все 
продолжала повторять выше-означенную фразу, не смотря 

\ на то, что ей говорила, что воскресеше уже прошло.
4 V. А. и Б. демонстрируетъ фотографически! снимокъ 
; г-жи Г., сделанный накануне ея смерти. На снимке ясно 
| видно экстерюризашя флюида, въ виде многочисленныхъ 
I световыхъ булетовъ надъ головой.

Г. Гридинъ II. Д. Случай самопроизвольныхъ звон- 
ж ковъ. *)

*) Прим. ред.—напечатано въ «Ребусй».

Заседан1е заканчивается обменомъ мненш о самопро
извольныхъ явлешяхъ, являющихся предвеспями грядущихъ 
собьтй.

22-ое Заседаше, 5 Мая 1908 г.

Г. Д. и Б. прочитываетъ собрашю последшй бюлле
тень Бельпйской Национальной Спиритической Федераши... 
По поводу прочитаннаго возникаетъ оживленный обменъ 
мненш. Собравппеся въ большинстве высказываются за то, 
что, хотя подобный записи спиритическихъ сеансовъ и по
лезны, однако оглашать ихъ черезъ посредство печати, —какъ 
это дёлаетъ Председатель Бельгшскаго Общества г. Кле- 
манъ-де-Сенъ-Маркъ—излишне и даже вредно, такъ какъ 
способно вызывать глумлсше со стороны профановъ...

Г-жа Лаврова II. М. сообщаетъ новейшую б1ограф1ю 
Евзаши Паладино, составленную дочерью проф. Ламброзо, 
г. Паоло Каразо.

«К
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23-е Заседай 1е 12 Кая 1908 г.

Заседайте посвящено обману мн'Ьтй о йолитв'Ь; Г. А. и Б. 
читаетъ сообщешя, полученныя въ Московскомъ Спирит. 
Кружк^ и въ англхйскомъ кружк'Ь С. Мозеса по поводу 
молитвы.

Этимъ заканчивается академичесюй сезонъ Русск. Спир. 
О-ва 1907/8 г. Начало собрантй сл'Ьдующаго года предпо
ложено въ первыхъ числахъ сентября 1908 г.
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