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ОБЬ НЗУЧЕШИ истопи н р о м щ е н ш  в о о б щ е  и
ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРЫ И'Ь ОСОБЕННОСТИ.

•• ч..; о » ; .•’■ли.: n :v a i  ; •
Въ пашемъ образовапномъ общ еств* есть не мало 

лид'ь, который положительными науками ечитаюгъ толь
ко науки естественный, о наукахъ же, обыкновенно иа- 
зываемыхъ гуманными, думаюгь, что предмета ихъ не 
допуекнетъ етрого-научндго изед’Ьдовашл. Руководствуясь 
такимъ воззр'Ьщемъ, мцопе ставить гуманный анаши, но 
ихъ научному достоинству, не говоря уже обь ихъ прнк- 
тическомъ значении, ниже нознашй въ естественныхъ 
наукахъ. Въ насголщемъ впод’Ь будетъ сдблана попытка 

.разсмотрЁть, насколько вготъ взглидъ спрниедлинъ до 
отношение къ исторш нросвЁщешя вообще и исторш 
литературы въ особенности.

Чтобы легче было разобраться въ заиимающемъ нноъ 
вопрос*, не безиолезно сначала оаредЬлить мЬсто назван- 
ныхъ наукъ въ общей систем* чедовЁческихъ знашй.

Все человЬческое анаше развивается изъ особаго 
рода отн отеш н  субъекта къ объекту. Субъектъ, т . е. 
человЁчеешй духъ, пзвЬстнымь образомъ воспршшмаеть 
к огражаетъ въ себ*  действительность. Но познавая 
инЬшщй апръ, человЬкь относится и къ самому себ* , 
какъ къ объекту познан1н. Первое отношеше днетъ на
чало нпукаагь о природ*, второе— наукамъ о чедоиЁк*. 
Первыя называют ь обыкновенно науками е с т е с т в е н -  
и ы.м и, а ,вторыи— г у н а р н ы м и  или г у м а н и т а р н ы  

. ми *). Гумаинын науки разсматриваютъ человека въ 
совокупности его Физической и психической природы. 
Одв* изъ наукъ о человЬк* имёютъ предметоаъ его нн- 

. стоящ ее состояш е (этнография, политическая географии, 
статистика, политическая эконом1я и ЯР*)» ДРУГ*Я же 
~  : ' 7 ~  ' /. : '!

"i Тнкъ чазываемыя с о и я т о л о.гв ч е с в i я науки о че
ловек* от ао пятой къ червой групп*, такь ва.къ онё ннйютъ еъ 
нею гораздо бол'Ьв тъсную сряяь, чЬнъ съ науками гуминныжя.
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разсматриваютъ его прошедшую жизнь (историческая 
науки). Но въ основ* ,гЬгь и другихъ .лежит* наука, 
изучающая самую природу человека, как* разуй наго 
существа- (псйхал от).! Психолопя и&гЬетъ такое же зна- 
qeHie въ области гумаыныхъ наукъ, какое принадлежигь 
физик*  я химш въ области наукъ о природ*. Как* безъ 
знашя физики и химш  нельзя понимать бшлогическихъ 
явлешй, тякъ безъ знашя психологш нельзя понимать 
разумной жизни человека. - Иеторйческш науки, по раз- 
нымъ проявлешямъ человеческой природы, который он* 
разсматриваютъ, разделяются на несколько отраслей, 
каковы: истор1я сощадьно-политической жизни, йстор1я 
просвещешя (или уметвеннаго развит:*), иетор!я искус
ства, истор1я релииозныхъ проявлений и пр. Йсторш про
свещ ен*, въ свою очередь, распадается на историю фило
софии, науки, литературы, общественнаго образован1я и 
проч. Истор:я литературы, тайитнъ образомъ, входит*, 
какъ часть, въ исторйо просвещешя, или умствённаго 
развитая вообще, Впрочемъ, ncTbpin литературы им*етъ 
тесную связь съ исторшю искусства,:! морали, релипи- н 
соцтльноЙ жизни. Поэтому, литература отчасти выхо
дить изъ области исторш чисто-умотвенпаго развита. 
Но такъ какъ интеллектуальный элементь есть господ
ствующ* какъ въ ней, такъ и въ другихъ и'роявдёшпхъ 
разумней жизни человека, то Исторш литературы мож
но относить, въ качестве составной части, къ исторш 
умственнаго раавитш человечества'или къ исторш'про- 
св*гцешя вообще. ” • 1 ! . ,

Теперь спрашивается, въ кнкомь отношёнш исто
рия просвещен* и, въ частности, истёр* литературы 
находятся къ такъ иазыввейы^ъ ' естественным*'1'нау
кам*?'Прежде'всего нужно заметить, что термипъ « е с т е 
с т в е н н а я  н а у к а »  не тожестненъ съ выражёй!ёмъ 
н а у к а  о п р и р о д *  (внешней). Мыслители Шотланд
ской школы (Томасъ Ридъ, Дюгальдъ Стюартъ, Броунъ 
и др.), идя по следамь Бекона и Локка, начали разра- 
ботывать психологш, какъ науку естественную. Въ ны- 
«епшемъ столЬТш Огюстъ Контъ въ своем* «Курсе
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положительной.ФИЛОСОФШ» помйотндъ еощолопю или, но 
его терминологщ, еощальную Физику, какъ положительную 

■ науку, завершающую собою iepapxito глнввыхъ наукъ. 
Вокль въ своемъ «Виеден1и . въ исторш щивидизацш 
въ А в 1чци»,.цри всёхъ преувеличеа1яхъ- ,и поея'Ьшшлхъ 
обобщешлхъ, не выдерживающихъ строгой критики, 
вое - таки указалъ нВкоторыв новыя плодотворный на
чала для разработки исторш культуры, какъ положи
тельной науки. Наконецъ, въ последнее время, филологи 
провозгласили науку о язык* естественной наукой *), 
Всл’Ьдъ за тВмъ тоже титло должны были получить. и 
друг!я науки, т^сно связанные съ наукой о язык*, нацр. 
сравнительная мивояоия. Изъ атихъ примЬровъ видно, 
что название естественной науки усвояется не однимъ 
только наукамъ о природ*, но и в*которымъ изъ туман- 
ныхъ наукъ. При такомъ употреблеши слова,i этимъ на- 
зваи1емъ обозначается, очевидно, каждая положительная 
наука,, Для того, чтобы какая-нибудь наука могла быть 
положительною, требуются два условья: во-первыхъ, чтобы 
нвленщ, разематриваемыа въ ней были действительными, 
реальными Фактами и, во^вторыхъ,. чтобы . въ .ход* ихъ 
замечались известный порндояъ и правильность, или 
законосообразность, на чеиъ; данъ изв*стао, основы
вается прим'Внев1е индуктивнаго метода, Представляют* . 
ли эти два услов1я pcxopia проев*щен!я и,, въ частности, 
история литературы?

Явдшня, изсд*дуемыя въ этихъ науаахъ, суть явле
ния нсихичесьчя, извЪстныыъ образомъ выраженный в о 
ин*. Явлешя эти въ своемъ генезис* субъективны, по
тому что они возникаютъ в ь субъект*, или чедов*чеекомъ 
дух'Ь̂  а въ ■; своемъ вн*таемъ выраженш объективны, 
потому что получаютъ существоваше отдельное от.ъ 
субъекта, въ котороагь они возникли; но въ томъ и 
другомъ случа* они такъ же: реальны, какъ и любое , изъ 
явлешй, изсл*дуемыхъ физибомъ, химикомъ иди физшло- 
гомъ, Впрочемъ, и въ еамомъ генезис* своемъ ивтед-

' )  Си. <Лек1рн по наук* о язык*» Маиса Мюллера.
1*

L
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лектуальныя и вообще психическая явлешя им-Ьють объ
ективную сторону, именно каждому психическому явлешю 
съ внешней, Физической стороаы соответствует, извест
ное молекулярное движеше ■ въ масс* мозговой субстан- 
цш. Эти движен1я мозговаго вещества совершаются по 
яаконамъ мехаиическаго даиженш и имеют* совершен
но объективный характеръ. Что же касается до внеш
него выражен!» умственной жизни человека, то имъ 
служитъ мускульная деятельность, въ частности: во-пер- 
выхъ, действ1я и поступки людей, во - вторых*, члено
раздельные звуки, или слова и, въ-третьихъ, обозначе
ние словъ условными знаками на письме. Процессъ ре
чи и обозначеши ея письменными знаками представдяетъ 
одинъ изъ видовъ мускульной деятельности человека, но 
продукты этой деятельности, т. е. членораздельный зву- 
ковыа сочеташя и письменный ихъ обазначешя, получа- 
ютъ существовавie отдельное отъ человека, которымъ 
они произведены. Въ той и другой своей Форме, т. е. 
-въ Форме мускульной деятельности и въ Форме звуковъ 
и письменъ, внешнее вырнжеше душевной жизни чело
века вполне объективно, потому что оно осуществляется 
посредетвомъ матерш и по законамъ мехаиическаго 
движен1я. Правда, прошлыя действия и слова людей 
теперь уже не существуютъ, но поэтому еще нельзя 
отвергать ихъ реальности. Они сохраняются въ памяти 
человечества посредствомъ устнаго предан!я и пись- 
меннаго обозначена. Кроме того, д е й с т я , мысли и 
слова прежнихъ людей имели такое или иное saiaaie 
на жизнь последующихъ поколенШ, подобно тому, какъ 
прежшя растеши и животным хотя исчезли, разложились 
на свои составные элементы, но произвели прямое 
BjiHHie на последующая органичесюя образовашя, ко
торый унаследовали отъ нихъ родовые типы, видовыя 
•разницы и часто даже .индивидуальный особенности. За- 
конъ еохранеюя силы, господствующей въ физинсскомъ 
мiре, имеетъ место ивъ сред* интеллектуальной жизни. 
Какъ ни одинъ атомъ вещества не уничтожается, и ни 
одно движеше не пропадаетъ безъ следа, но въ той или

I



5 —

другой Форм* продолжает'!, существовать и при томъ 
всегда въ эквивалентныхъ отношешяхъ, тавъ ни одно 
интеллектуальное и вообще психическое явлеше не исче- 
заетт, совершенно, но въ той или ивой Форм*, въ той 
или ивой ассощаши продолжяетъ существовать и им'Ьатъ 
лзв*стное зннчен1е въ общемъ умственномъ прогрес- 
с* челов*чества, сообразно съ своимъ сиещальнымъ 
содержашемъ и характеромъ. Такпмъ образомъ, явлещя 
умственной жизни челов*кн, по своему происхождению и 
характеру существенно отличаюпряся отъ меха ническихъ, 
Физияо-химическихъ и бшлогическихъ явлешй, им*ютъ 
такое же, какъ и они, объективно-реальное значеше.

Относительно гуманныхъ наукъ существуетъ мн*- 
aie, что явлв!пя, изучаемый ими, не могутъ быть под
ведены подъ опред*ленвые законы и что поэтому они 
не могутъ быть предметомъ положительваго изсл*довашя. 
Мн*в!е это основывается на ннблюдет яхъ надъ дан- 
нымъ эмпирическимъ состояшемъ названныхъ ннукъ, 
но оно ве оправдывается самою природою иэсл*дуемыхъ 
ими Фактовъ. Правда, Факты, изсл*дуемые въ втихъ 
иаукахъ, чрезвычайно сложны, и открьше задоновъ, 
по которьшъ они совершаются, представляетъ больпнн 
трудности, но все-таки эти трудности не непреодолимы. 
Явлеша умственной жизни представляютъ tbkih же по
стоянный я определенный отношения причинной связи, 
катя усматриваются и въ другихъ с®ерахъ жизни.

Умственная жизнь и деятельность каждаго народа 
въ ход* своего р а з в и т  подчинена общимъ психологц- 
чеслимъ зяконамъ, кате обнаруживаются въ умственной 
деятельности каждаго отд*льнаго челов*ка. Д*ятельность 
эта слагается изъ двухъ главныхъ момеатопь: во-пер- 
выхъ, изъ возд*йств1я объекта, чили вн*шняго Mipa, на 
субъекть, или челон*чосв1й духъ и, во-вторыхъ, иаъ 
реакщи субъекта на воспринятое имъ впечатл*ше отъ 
вн*шеаго м!ра. Первый момевтъ - доставляешь матер1адъ 
для, умственвыхъ опернцШ; второй представляетъ само
стоятельную переработку этого матер! ал а со стороны 
духа,, реФлектирующаго на срои внутренняя состояшя,
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возбудивппяся въ немъ по поводу внешнихъ явлешй. 
Отсюда ясяо, что умственная и вообще душевная дея
тельность человека весьма много аависитъ отъ той среды, 
которая служить для него предметомъ наблюдения и ко
торая, следовательно, доставляетъ ему матер1алъ для 
умственвыхъ операций. Общую основу этой зависимости 
можно определить сдедующимъ образомъ. Какъ сказано 
выше, познавательная деятельность человека состоитъ 
изъ взаимодействуй между объектом^ и субъектомъ. Но 
всякая конечная реальность обнаруживается лишь въ 
Формахъ пространства и времени. Поэтому, и умствен' 
ное р а з в и т  человека должно подлежать этимъ Формаиъ, 
вве которыхъ оно не. можетъ иметь места. Этой связью 
умственной деятельности человека съ объективно'субъ
ективными Формами пространства и времени и опре
деляется зависимость ея отъ услов)й жизни того иди 
другаго народа. Такимъ обрааомъ, умственное р а з в и т  
народа поставлено въ двоякаго рода отношешл: во-пер- 
выхъ, пространственны я и, во-вторыхъ, временныя. 
Отсюда условтл жизни народа могутъ быть подведены 
подъ две главный категорш: 1) природа, обусловленния 
пространственными отвошевуями, и 2) культура, т. е. 
общШ уровень гражданственности народа, обусловленный 
съ одной стороны пространственными, а съ другой, и 
главнымъ образомъ, временными отнощенгяыи. Первая 
KHTeropifl услов1й жизни народа даетъ начало следую- 
щимъ частнымъ услов1ямъ: а) клпматъ, Ь) почва, с) Фло
ра и Фауна, d) устройство поверхности, ej) орошеше и 
>f) особенности гранпцъ страны. Хотя все эти различ
ный стороны природы тесно связаны между собою и 
обусловливаюсь одна другую, но для отчетливости изло- 
жешя предмета раэсмотриыъ каждую изъ нихъ отдельно.

Что касается к л и м а т и ч е с к и х ъ  условуй, то они 
влуяютъ на умственное разнице человека прежде всего 
въ тоМъ- отнотеши, что могутъ ему препятствовать или 
содействовать. Известно, что въ сильные жары мысль 
человека не можетъ нядлежнуцимъ образомъ работать. 
Отъ ato^o' происходить то нвден1р, что жаршй климатъ
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действуетъ на умственную жизнь человека разслабляют 
щимъ образомъ. Съ другой стороны, человФкъ не мо- 
жетъ надлежащимъ образомъ совершать свои умствен- 
ныя отнравлешя • и въ слишкомъ холодномъ климате, 
такъ кнкъ излишвШ холодъ парализуетъ правильное те
ч ете  мыслей * * ). Ером* того, въ техъ странахъ; гд'Ь 
большую часть года бываютъ жестоте; морозы, челове
ку предстоитъ слишкомъ много заботъ о сохрнвеши сво
ей жизни; тутъ ему уже не до высшихъ умственныхъ 
ивтересовъ. Только въ умфревномгь климат* человекъ 
можетъ сохранить надлежащую умственную энергио и 
бодрость, который тнкъ необходимы ему для жизни во
обще и для познавательной деятельности въ частности1, 
Такимъ образомъ, умеренный вляматъ представляетъ 
наиболее удобные услов1я для умственнаго развит1я че* 
лов*ка; Далее* климатъ можетъ оказывать еще вл1ян1е 
на самое содержаще мысли человека. Напримеръ, рез- 
шя противоположности въ климате, каковы— невыноси
мый жаръ двемъ и.сильный холодъ ,ночью, благотворное 
BJiauie солнца и опустошительные ветры пустыни и то
му подобный противоположности, внушаютъ народу дуа
листическое воззреше на М1ръ, какъ это было, напри
меръ, въ Иране'**). ■ :■ .11...........

Не въ менее значительной стеиени, чемъ отъ кли
мата, умственная жизнь народа зависигь и отъ п о ч в ы  
страны. Въотношенш почвы обратимъ внимание прежде 
всего ва ел плодородие пли безплодность. Почва служить 
главнымъ источвикомъ естественннго богатства или бед
ности народа. Богатство ate или бедность прямо и не
посредственно вл1яютъ на- интеллектуальное развит!е 
зтого народа. Чтобы у даннаго народа явились возмож? 
ность и охота къ свободному изсдедоваяш природы и 
вообще еъ умственному труду, для этого ему необходима 
досугъ. Досугъ открывается для человека тогда, когда 
онъ свободенъ отъ необходимости заботиться объ удо-

-'1 ■ -___-------- lit.- !- Г. ■ t..-;.r| I И
*) Вопль, IIcTOpifl цивилиэацш въ АягПй; стр. 48.
**) Weber. Allgemeine Geschichte, S. 331—332,



влетворенш своих! первых! и настоятельнейших! по
требностей, именно потребностей тЪлесныхъ. Но такая 
свобода возможна въ томъ случай, если естествениыя 
богатства страны настолько велики, что добываемое ко
личество продуктов^, превышает! наличный потребности 
народа. Этим! обстоятельством! обусловливается то я вле
т е ,  что филосоооя и наука прежде всего появляются и 
подвое развиваются въ странах!, почва которых! отли
чается плодород1емъ. Напротив!, rfe народы, которые 
населяют! местности со скудною огъ природы почвою, 
никогда не производят! замечательных! философских!  
учеиШ; они слишком! мало ииЪютъ времени для того, 
чтобы предаться умственному труду■ *). Въ т*свой связи 
съ климатом! и почвою страны находятся ея Фауна и 
Флора. На плодородной почв* въ тропическом! климат* 
развивается богатая и разнообразная растительность; съ 
растительностью т*ено связана и жизнь животнаго цар
ства. Роскошный произведешя растительнаго царства, 
мощный и кодоеенльныя животныя должны, безъ соми*- 
шя, производить сильное впечатл*н1в на душу челове
ка. Подобн1.1я явлешя действуют! большею частью на 
чувство зр*н!я; зрительный же огцущешн доставляют! 
главнМппй матершлъ для деятельности воображешя и 
Фаитазш. Отсюда понятно, что тропическая Флора и 
Фауна должны преимущественно развивать въ человек* 
деятельность тантязш, въ ущербъ деятельности разсудка. 
Въ жнркомъ климат* водятся огромныя и опасвыя для 
челов*ка животныя, каковы, наприм*ръ, львы, тигры, 
крокодилы, удавы ипроч1я. Подобный животныя должны 
внушать человеку, находящемуся на низкой ступени 
развитая, суеверный страхъ къ себ* и этимъ самымъ ‘ 
подавляют! его свободное отнотев1е къ природ*, ннкъ 
къ предмету его наблюдешя и изучен!» Страхъ пред! 
явлащями природы, безъ сомн*н!я, не можетъ не про-

*) Вок ль— Исторш цишиизлши въ Ашл1н Перияодъ Буй- 
ницвяго п Венарокомова. СПБ. 1802. Т. I, ч. II, стр, 46—47, 
50— 55.
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иаводитъ вреднаго вл1яшя на развитое умственной дея
тельности, которая требует!» отъ размышляющего .субъ
екта возможно большей безпристраитности, возможно 
более объективного отношешя къ природе. Такимъ 
образомъ Флора и Фауна тропических1!» странъ произво
дясь He6jaronpiflTHoe вл1яше на умственное развитое че
ловека вт» двухъ отношешяхъ: во-первихъ, оне чрезмер
но развивяютъ Фантазйо въ человеке, въ ущербъ разсу- 
дочвой деятельности, продуктомъ которой являются фи-  
лософ1Я и наука; во-вторыхъ, оне действуютъ подавляю- 
щимъ образомъ на самую раасудочную деятельность че
ловека, затемняя и задерживая ее суевернымъ стрнхомъ 
предъ явлешями природы. Но если тропики представля
ют!» мало благопрзятныхъ условШ для интеллектуальнаго 
развитой людей, то еще менее блягопр1ятствуютъ ему 
полярный и близшя къ нимъ страны. Здесь Флора и 
Фауна такъ однообразны; такъ бедны и незначительны, 
что не могутъ обратить на себя надлежащаго внимаа1я 
человека и не могутъ развивать въ немъ наблюдательно
сти, которая очевь важна для умственной деятельности. 
Поэтому, философия, наука и литература не могутъ раз
виться въ слишкомъ холодныхъ странахъ, уже вследствке 
того одного обстоятельства, что въ нихъ Флора и Фауна 
незначительны, хотя бы друпя услов1я жизни и не пара
лизовали ихъ развитой здесь. Умеревныя страны и въ 
йтомъ отвошенш представляютъ вой услов1я для успеш 
ной умственной деятельности. Здесь Флора и Фауна не 
настолько поразительны, чтобы вести къ излишнему 
развитою Фанхазш, во они и не такъ бедны, чтобы не 
могли доставлять человеку потребнаго для развита его 
наблюдательности материала. Оъ. другой стороны-, хота 
животныя въ странахъ съ умереннымъ климатомъ так
же бываютъ иногда опасны для человека, однако они не 
настолько сильны, чтобы онъ не могъ побеждать ихъ и 
не такъ опасны, чтобы внушить ему суеверный страхъ 
къ себе. Вотъ почему зоолятр1я вообще весьма мало 
развита была въ умеренвыхъ странахъ и вполне разви
валась только въ странахъ жаркпхъ,



Аналогичное съ действ1емъ Фауны и Флоры вл я те  
на умственную жизнь народа производись устройство по
верхности страны. Въ этомъ отношенш весьма важно,— 
гориста ли местность, населяемая известными народомъ, 
или же она представляет!, равнину и т. д. Огромный 
горы, разделяемый по местами долинами и ущельями, 
придаютъ чрезвычайное разнообраз!е общему виду при
роды. Всякое вообще разнообраз1е не позволяешь чело
веку исключительно сосредоточить свое внимание на 
одномъ какомъ нибудь предмете, но заставляетъ его умъ 
отъ одного предмета переходить къ другому. Отсюда 
гористый местности, действуя своими величественными 
картинами преимущественно на воображеше человека, 
мало содействуютъ выработке въ немъ способности 
сосредочешя мышления на одномъ предмете. Поэтому, 
въ странахъ, ■ отличающихся колоссальностью своихъ 
горъ, природа представляеть мало благопр1ятныхъ усло- 
В1Й для развит!я отвлеченной мысли. Совершенно про
тивоположное в л iяп i е окнзываютъ на умъ челов ека ра
внины. Здесь ничто особенно не рнзвлекаетъ ума, не 
даетъ глазамъ человека разбегаться по разными пред- 
метамъ, ничто, одними словомъ, не даетъ уму повода 
разеваться и потеряться въ разнообразш явленШ Напро- 
тивъ, однообраз1е равнинъ содействуетъ сосредоточешю 
мысли человека на одномъ какомъ - нибудь предмете. 
Живя на равнин*, челов'Ькъ можетъ легко ор1энтиро- 
ваться въ наблюденiax'b, который онъ делаетъ надъ при
родою. Отсутств!в р'Ьзкихъ контрастовъ въ природе^ 
ровность почвы, сравнительное однообразие видовъ, все 
это не можетъ не влиять на человека, делая ого харак- 
теръ ровными, спокойными, чуждыми страстности. По
этому, въ жителяхъ равнинъ обыкновенно более бы- 
ваетъ развитъ разсудокъ, ч*мъ воображение. Отсюда 
понятно, что умственная культура скорее можетъ раз
виваться на раввинахъ, чемъ въ горахъ, предполагая^ 
разумеется, одинаковость всехъ прочихъ условШ жизни. 
Впрочемъ, неболышя горы, разнообразнгщя общ1й видъ 
страны, могутъ только сообщить бблыную живость ха-.



рактеру народа, не препятствуя его умственной дея
тельности. Немаловажное вл^яше на развите духовной 
культуры иагЬетъ также и орошеше. Бели орошеше до
статочно, то въ стран*, обладающей плодородною поч
вою и здоровымъ климатомъ, можетъ развиваться оседлая 
гражданственная жизнь, стало быть, можетъ развиваться 
и умственная деятельность. Напротивъ, где орошеш'е 
неудовлетворительно, тамъ н«еелев1е отъ природы пред
назначено къ кочевой жизни. Такъ, ванримеръ, въ 
Аравш, где, какъ известно,, мнопя маленыпя речки и 
ручьи летомъ пересыхаютъ, вследств|е чего гибнегь и 
растительность въ этихъ местахъ, жители (за исключе- 
шемъ живущихъ въ такъ называемой счастливой Аря- 
вш или 1еменъ) прииуягдены бываютъ переходить со 
своими стадами изъ одной местности въ другую. Не 
удивительно, что въ подобныхъ стрянахъ мало благо- 
пр1ятныхъ условШ для научной и литературной деятель
ностей, который предполагают, уже довольно высокую 
степень вультуриаго соетовшя, Орошеше можетъ иметь 
еще и другаго рода вл1яше на развиие просвещешя. 
Судоходныя реки, какъ известно, составляюсь одно 
изъ лучшихъ средствъ сообщешя между людьми; эти 
естественные пути очевь много облегчаюсь обменъ и 
распространеше идей и вообще цивилизации между раз
личными народами. Понятно, что народы, страны кото- 
рыхъ орошаются большими судоходными реками, ско
рее достигаютъ высокой степени культурнаго развита, 
обладают бблыпей суммой познашй и несравненно бо
лее широкимъ умственныиъ кругозоромъ, чемъ наши, 
находяьщяся въ этомъ отношенш въ менее благопр^ят- 
ныхъ услов1яхъ. Поэтому, въ странахъ, которыя соеди
нены большими реками съ другими, более или менее 
просвещенными, странами, умственная деятельность раз
вивается разностороннее и глубже. Почти такое же 
вл1яше оказываетъ на интеллектуальное развит1е при
морское положеше страны, содействующее свотешямъ 
нацш съ образованными народами и, следовательно, ея 
умстненкому и вообще культурному развитию, Свёрхъ



того, приморское положеше страны им'Ьетъ зиачеше дли 
умственной деятельности народа еще въ томъ отноше
ние, что способствуетъ развитие торговли, доставляю
щей ему богатство, которымъ обусловливается досугъ, 
необходимый для развит]Я научной, философской и лите
ратурной деятельности. «Гречесшя Коловш», говорить 
Куаеаъ,— «опередили ковтиненть въ развитш вкуса и 
культуры, потому что мореплаваше и торговля рано обо
гатили нхъ и создали для извЬстнаго числа людей до
сугъ, который пораждаетъ любознательность и вовыя 
потребности, кроме еуждъ обыденной жизни» *). Напро- 
тивъ, континентальныя страны, особенно, отделенный огь 
другихъ странъ горными хребтами или огромными пу
стынями, представляютъ мало условШ, благопр1ятствуто- 
щихъ развитш интеллектуальной деятельности народа. 
Если въ изолированному естественными прегрвдами по
ложенно страны присоединяется еще то обстоятельство, 
что естественный произведенгя страны вполне удопле- 
творяютъ вс'Ьиъ потребностямъ народоннселетя, такъ 
что въ экономическомъ относивши ему нетъ никакой нуж
ды въ енотешяхъ съ иноземными народами, то еащя, 
населяющая подобную страну, обыкновенно делается не
доступной для посторонвихъ вл1яшй, замкнутой въ сво
ей исключительной с®ере мествыхъ интересовъ. Интел
лектуальная деятельность такого народа, очевидно, не 
можетъ не отличаться крайнею односторонностью на- 
правлешя и узкостью своего содержашя.— Вообще гео
графическое полояген1е и гранипы страны,— населенной 
известнымъ народомъ, имеютъ весьма большое аначеше 
въ HCTopiu его умственнаго развитая. Филосо®1я, наука 
и литература этого народа будутъ скорее подчиняться 
влгянш культуры соседнихъ съ нимъ народовъ, чемъ 
вародовъ отдаленвыхъ.

Кроме укяааааыхь нами общихъ Фактовъ, выра- 
жающихъ вл1яше Физико-геограФическихъ условий жиани 
— -------- ------------------  . , ■■

*) Cous i n.  Introduction й Phistoire de la philosophic. 
1836. Bruxelles, p. 103.
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человека на его умственную деятельность, есть и дру- 
г1я, не менее важный, стороны въ разсматривяемомъ 
предмете. Услов1н эти не только благопр!Ятству ютъ или 
препятствуютъ умственной жизни и деятельности чело
века, но еще известяымъ образомъ определяютъ ея 
характеръ, содержите и направлеше. Такт., напримеръ, 
въ литературе народа должна будетъ отразиться приро
да страны, въ которой онъ ашветъ, со всеми ея особен
ностями. Вообще содержаше и характеръ литературы 
каждаго народа въ значительной степени определяются 
географическими услов1ами, въ катя бываегь поставле
на жизнь его. Изсдедоваше вл1яшй, оказываемыхъ при
родой на психическую жизнь народовъ, входить въ за
дачу особой специальной науки, носящей назваше н а- 
р о д н о й  п с и х о л о г и  (VOlkerpsychologie). Можно на
деяться, что эта наука совремеиемъ определитъ и точ
но ОФормулируетъ те  иостоянныя и определенвыя отно- 
шешя, въ какихъ умственная жизнь человечества нахо
дится ко виешнимъ, географическимъ ея услов1ямъ. Это 
определен1е имело.бы весьма большое значеше для ис- 
торш литературы. Но хотя умственная жизнь и дея
тельность человека зависитъ отъ Физическихъ нгентовъ, 
однако вл)яв1в ихъ более или менее заметно и значи
тельно только въ ранше першды культурнаго развита. 
ЧЬмъ более развивается и крЬпнетъ человечесшй умъ, 
теыъ более онъ прюбретаетъ внутренней устойчивости 
и силы, темъ менее онъ подчиняется внЬшвимъ, посто- 
роннимъ влшшямъ; другими словами, Bainaie Физическихъ 
условШ на умственную жизнь человека обратно пропор
ционально продолжительности умствеинаго рнзвтчя из- 
в&стнаго народа; чймъ выше интеллектуальная культу
ра народа, темъ менее она зависитъ огь природы, н на- 
оборотъ. Да ; и вообще вл1яше природы аа умственную 
деятельность не следуегъ считать слишкомъ уже вели- 
кимъ и давать ему особенно большое значение въ исто
рической жизни, какъ это сделалъ, напримеръ, Монте
скьё, Ошибки, въ который впалъ Монтескьё— дволкаго 
рода: прежде всего онъ не рааличаетъ между, нрямымъ
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и косвеннымь вл1яшемъ Физическихъ причинъ, между 
тегь  какъ это различение существенно важно. Прямое 
или непосредственное вл1яще климата, почвы и вообще 
природы страны, по словамъ Flint’a, нужно считать ела- 
бымъ (faible) и во всякомъ случай неясными, и неопре- 
дйленнымг (very obscure) *). Косвенное влмше Физиче- 
скихъ агентовъ, т. е. Bnisnie, которое они ироизводятъ на 
состояuie просвещешя черезъ посредство сощальвыхъ по
требностей и деятельностей, очень велико. Указанная 
ошибка тйсао связана съ другою. Прямое вд1ян1е Физиче- 
скихъ агентовъ должно быть необходимымъ, роковымь 
для человека действ!емъ, которое не зависишь отъ его во
ли, и передъ которыми, онъ совершенно безсиленъ, вполне 
пассивно подчиняясь ему. Косвенное вд1яше, нгшротивь, 
предполагаете реакщю со стороны человека, деятельное 
отношеше его къ нуждамъ, как1я возбуждаешь это вл1яше. 
Поэтому, cM'IsmeHie двухъ раздичныхъ Формъ вд!янШ при
роды должно ставить поди. сом нете велитй аактъ че
ловеческой свободы. Этогь упрекъ можетъ быть сделааъ 
и Воклю. Кузена., въ своемъ с Введен!и въ истор!ю фи- 
лософш », старается оправдать взгляда. Монтескьё на от- 
ношеше Физическихъ агентовъ къ исторш. Но воззреше 
самого Кузена на этогъ предмеп. не выдерживаешь кри
тики. Его слова: «Дайте ми* карту страны, ея наруж
ный видь, ея климашь, ея воды, ея ветры и всю ея 
Физическую reorpa®iK>; дайте мне ея естествевныя про- 
изведешя, ея Флору, ея зоолоию и т. д., и я обязуюсь 
сказать вамъ a priori, каковъ будешь человекъ въ этой 
стране, какую роль эта страна будешь играть въ исто- 
pin, не случайно, но необходимо, ве въ одну какую-ни
будь эпоху, но во все, наконецъ, какую идею она пред
назначена осуществить» **)— эти слова нужно признать 
преувеличенiewb, по справедливому замечанйо Fiiut’a, 
который основательно разобралъ историко-философскую

•) Fl int .  The philosophy of history in Кагоре. Edinburg 
and London. 1874. P. 103.

**) Co us i n  Op. cit. p, 232—233.
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Teopiio Кузена. Вообще вл1яше природы на умственное 
разви™ человека не безусловно, но относительно; оно 
только содействует1!, или препятствуете развито интел
лектуальной культуры съ т'Ьмъ или другимъ характеромъ 
въ данной стран*, во не вызываете её.

Другая Kaieropifl условШ жизни народа, которая 
выше была обозначена нами однимъ словомъ к у л ь т у 
ра,-касается важн'Ьйшихъ стране культурного состояния. 
Сюда относятся: а) обшдй уровень научныхе иоанашй 
народа, Ь) релина, с) государственная и вообще сощадь- 
ная жизнь народа и 6 } политичесшя отношешя. Особен
ности культуры каждаго народа очень много зависятъ 
от ь его нащональнаго характера; поэтому, представляется 
нужнымъ сначала разсмотр*ть зависимость умственной 
жизни народа отъ его нацюнальнаго характера.

Be этой части трактата мы будемъ им^ть ве виду 
главнымъ образомъ философию,- каке одно язе самыхъ 
выдающихся проявлешй интеллектуальной жизни и дЬя- 
тельности челов-Ька. Но само собой понятно, что мно- 
пя изъ обобщений, который будутъ при этоме изложе
ны, muiatis mutandis, применимы и къ другими про- 
япяешямъ-умственной жизни: наук*, литературЬ и пр. 
Особенности народнаго характера бол4е всего обуслов
ливаются природою страны. Поэтому, национальный 
характере ве ряду услов1й народной жизни занимаете 
средину между природою страны и культурой народа. 
Народная психолопя выработала уже положеше, что 
каждому народу можете быть по-преимуществу свой- 
ственъ какой-нибудь одинъ темпераменте. Темиераментъ 
же народа въ сильной стеиени влшетъ на развщче у 
него интеллектуальной культуры съ такимъ или инымъ 
характеромъ, Наприм'Ьръ, философ1я отвлеченнаго ха
рактера, особенно идеализме, скорее и болЬе всего мо
жете развиваться у народове темперамента меланхоли- 
ческаго и Флегматическаго. Эмпирическая же фидософ1я, 
привязанная болФе къ непосредственному чувственному 
бы пю , основывающаяся на прямыхе данныхъ опыта, 
можете скорее развиться у народов'ь се  холерическимъ



и сангвиническидгь темпераментом!.. Конечно, нельзя 
положить точныхъ границ'* между разными темпера
ментами, почти никогда не встречающимися въ жизни 
въ чистомъ виде и почти всегда находящимися въ сме- 
шенш одинъ съ другимъ; однако же можно указать на 
некоторые народы, кнкъ на представителей оеобаго ро
да темпераментов!., и .обозначить свяаь и соотношеше 
между характеромъ этихъ народовъ и ихъ ФИяосоФ^ею. 
Такъ, немцамъ, особенно въ Нижней Германш, более 
свойственъ ФлегматическШ темпераментъ, обусловленный 
характеромъ ихъ страны. Флегматизмъ позволаетъ имъсъ 
бблынимъ равнодуппемъ и спокойствием!., сравнительно 
съ другими народами, относиться къ непосредственной 
действительности, предрасполагаетъ ихъ къ выработке 
отвлеченного воззр'Ьшл на 1йръ, дблаетъ ихъ особенно 
наклонными видеть за изменчивымъ и случайнымъ бы- 
Tie постояниое и неизменное, въ частномъ находить 
общее, въ мимолетныхъ феыоменихъ жизни усматривать 
проявлетя были абсолютнаго. Вотъ почему Гермашя— 
по преимуществу—страна идеалистической философш. 
Напротивъ, Французы, эти сангвиоики хат’ &'oyr\v, со 
здали философш, преимущественно основанную на опыте. 
Правда, Ф р а н ц у з ъ  Декарте положилъ начало ново
му идеализму, но, во-иервыхъ, его философ1я не исклю
чительно продукта услов1Й Французской жизни, а, во- 
вторыхъ, будучи отцомъ идеализма, Декарте въ то яге 
время первый выставилъ мехаыичесюй принципе въ 
философш и начале механически, исключительно изъ 
дважешя, объяснять всЬ явленья въ Физическомъ wipb. 
Уже туте видны задатки рнавшпя въ будущей!, фило
софш, въ основу которой положены математика и Фи
зика. Англичане, въ огношенш темперамент», представ 
ляютъ нечто отличное кнкъ. отъ Фрпнцузовъ, тнкъ и 
отъ нЬмцепъ; ихъ смешанный холерико-медпнхоличеыцй 
темпераментъ служить причиной того обстоятельства, 
что ихъ нельзя назвать ни односторонними эмпириста- 
ми, ии идеалистами;- эмпирическая философш у и ихъ 
мирится съ метафизикою. к



Но какъ ни сильно зависитъ филосо-ыя отъ народ- 
наго характера, однако не мен*е вл1яетъ на нее и об- 
Щ1Й уровень научныхъ познашЙ народа. Филосо'мя, въ 
еа истинномъ значенш, должна быть высшимь синте- 
зоыъ, объединешемъ и обобщетемъ данныхъ нс*хъ 
наукъ вообще; она должна гармонически сочетать вс* 
эти данный въ одной стройной систем* знашя, соеди
нить ихъ въ высшемъ единств* немногихъ, органически 
свяаанныхъ между собою принциповъ и такимъ обра 
зомъ дать человеку возможно бол*е целостное, осмы
сленное, стройное и законченное въ себ* воззр-Ьше на 
м1ръ и на самого себя. Отсюда ясно, что философа я 
т*сно связана съ общимъ состояшемъ наукъ. Ч*мъ бо- 
д*е разработаны частныя науки, т*мъ совершенн*е 
ф и л ой ш я , и наоборот*. Н*тъ надобности дал*е разви
вать эту мысль: вся история философ! и можетъ служить 
ея подтверждешемъ,

Если философ! я въ такой степени зависитъ отъ об 
щаго развита наукъ, то, съ другой стороны, она весь
ма много зависитъ и отъ релипя народа. Конечно, 
всякая естественная релипя, какъ система идей, посте
пенно развивающихся, въ своей теоретической части 
есть уже философ!я въ широкомъ смысл* слова. Поэто
му, зд*сь имеются въ виду только положительныя ре 
лигш, проповЪдаыныя въ известное время какимъ-ни- 
будь историческимъ лвцомъ или нисколькими лицами. 
Сюда относятся откровенная релипя и таюя естествен
ный религш, какъ буддиэмъ и магометанство. Реди- 
нозныя идеи, господствующая въ известной стран*, 
сильно Bfliaiorb и на развивающуюся въ ней философпо, 
если только посл*дняя не отрывается совертенно отъ 
религш. Такт», благодаря вл!яшю религш, въ область 
философской литературы входятъ иногда разеуждешя 
о такпхъ предметахъ, кнкъ Вогъ. церковь, Воговоплогце- 
Hie, искуплен1е и проч. Въ доказательство можно ука
зать, напр., на фндоышю Лейбница (особенно въ его 
«ТеодицсФь), на сочинения Канта, Гегеля и друг.

г



Отъ государственная и вообще сошальнаго быта 
народа умственное р а з в и т  последниго зависите въ томъ 
отношенш, что онъ благопр!ятствуетъ. свободе мысли 
или подавляете ее. Свобода же мысли составляете 
одно изъ существенныхъ условШ успешна™ р а з в и т  
умственной деятельности. Примерь вреднаго вл1яши со- 
цшльныхъ оорядковъ на умственную деятельность можно 
видеть въ исторш государств!, съ резко опред'Ьленвымъ 
кнстовымъ устройствомъ, которое каждый классе на
рода заставляете непременно заниматься одною какою- 
нибудь отраслью труда, закрывая для него всякШ другой 
трудъ. Такъ было, ваприм'Ьръ, въ Индш и въ Египт*. 
Примерь благотворваго вл1яшя социальных!. условШ 
жизни народа на умственное р а з в и т  нослФдняго виденъ 
въ псторш особенно Грещи, где принцицъ индивидуаль
ной свободы былъ проведенъ гораздо шире, чФмъ где- 
нибудь въ другомъ месте. Въ этомъ отношенш. замеча
тельны слова англШскаго историка философш Влеки 
(Blakey): «где свобода служить основав1емъ обществен
ной жизни и где вародъ имеете возвышенный понятая 
о своихъ правахъ и обязанностяхъ, тамъ непременно 
должно оказаться процвФташе здравой философии духа. 
Вся истор1Я Греции служите поразительнышъ доказа- 
тельствомъ этого положешя» *). Но и помимо такого 
общаго влшщя, сощальнын услов1я жизни народа мо- 
гутъ иметь и бол^е близкое вл1аше на интеллектуаль
ную культуру, т. е. могутъ определять собою самое 
ея содержае1е. Какъ на примерь такого рода зависи
мости умственной деятельности отъ условШ общ ест
венной жизни, можно указать на софистику, получив
шую такое сильное р а з в и т  передъ временемъ дояв- 
лешя Сократовой философш и бывшую въ силе при 
жизни самого Сократа и его учениковъ. Въ то время, 
т. е. въ эпоху Пелопонезской войны, Аеинская демо
к р а т  достигла высшей степени своего могущества, и

*) B l a k e y .  History of the philosophy of mind. Vol. I, 
1830. London. P . 8.
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уже усп*лъ обнаружиться весь вредь народного своево- 
Л1я, не сдерзкиваемаго нич*мъ. Борьба политическихъ 
парий, рнзгаръ народныхъ страстей, проявдешя често- 
люб1я и властолюб1я, все это было прямыиъ сл*дствз- 
емъ и обнаружешемъ общаго направленш Аеиаской 
общественной жизни того времени, Времена Аристида 
и Мильиадо тогда уже провали. Теперь почти исклю- 
чительнымъ мотивомъ общественной и яичной жизни 
сделался в г о и з м ъ ;  на первомъ план* у всякаго сто
яло свое я, свои собственные, личные Интересы. Уди- 
витедьао-ли поел* этого, что положете Протагора: «че- 
лов*къ есть м*ра всЬхъ вещей», было основнымъ прин- 
ципомъ софистики, служившей полнымъ выражешемъ 
своего времени?,

Подобное же вл1ян1е оказываютъ на <ьилосоФ1Ю и 
политическая отнотю ля народа. Изъ опыта исторш из
вестно, что когда государственное и политическое со- 
стоянзе страны бываетъ такъ неудовлетворительно и 
печально, что не подаетъ никнкихъ надеждъ на поправ- 
леще д*лъ, то лучине умы, недовольные действитель
ностью, отвертываются отъ вея и сосредоточиваются 
въ себ* самихъ, замыкаются въ тЬсяомъ круг* своей 
личной жизни. Вт» подобных!» случаяхъ интеллигентные 
люди, не находя для своихъ стремденШ кь истин* бла- 
ronpiarHHXT» условШ во-нн*, естественно «ограничива
ются сами собою, своею личною деятельностью, зани
маясь попечениями о собственномъ дух*, объ уеовер- 
щенетвоваши субьективнаго мышлеша и хот*ш я, и 
ч*мъ неудовлетворительнее вн*шн]я обстоятельства, 
т*мъ исключительн*е должны искать опоры для себя 
въ собственномъ созаанш» *). Продуктомъ такого рода 
ваправленгя умственной жизни является въ философш 
крайшй субъективизщъ и идеализмъ. Такъ, поел* смерти 
Александра Македонскаго, когда государственная и по

*) Н о в а ц и й .  Постепенное ряниитза дрввнпхъ философ- 
скихъ ученШ въ связи съ р азш теи ъ  языческнхъ п*рован5й. 
I86 0 . K iee i. Стр. 165- а*
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литическая жизнь грековъ представляла неутЬтительное 
зрелище аескончаемыхъ междуусобЩ и кровопролитШ, 
когда свобода Греции была потеряна и такимъ образомъ 
□регражденъ былъ путь къ свободной гражданской дл
ительности, лучппе люди стали искать себ* утйшешя въ 
занят!яхъ Филосо<ыею, и философ!я эта во вс^хъ шко- 
лахъ того времени приняла субъективный хэрактеръ *). 
Въ новейшее время аннлогичное этому явлеше мы вп- 
димъ въ исторш германскаго субъективизма, которому 
положнлъ начало своею Филосоочею Фихте. ' Политиче- 
cBia обстоятельства, при которыхъ совершалась Фило
софская деятельность Фихте, были саиаго ыеут*титель- 
наго свойства: какъ известно, время Фихте было вре- 
менеиъ владычества Наполеона I и связаиныхъ оъ нииъ 
крайнихъ неустройстВъ и унижения Германш, Вирочемъ, 
субъективизмъ германской философш конца прошлаго й 
первой половины настоящего стол*т!я былъ уже до 
известной степени подготовленъ критическою Филосоялею 
Канта. Вообще всякое Философское у ч ете  есть произ
ведете своего времени. Оно является, какъ продукт* 
многоразличныхъ услов]й жизни народа, постепенно и 
незаметно подготовлявшихъ его, пока оно не созр*етъ 
вполне въ народ* и не будетъ сознано вполн* к*мъ- 
либо изъ его членовъ. Поэтому, начала кашдаго фило- 
софскего учета  нужно искать не исключительно въ 
жизни и деятельности извЬстныхъ индивидуальныхъ 
умовъ, но главнымъ образомъ въ- дух* и обстоятель- 
ствахъ времени. Отдельный лица служить только вы
разителями и носителями философскихъ идей. Извест
ный идеи, до которыхъ доходить умъ челов*чесшй пу- 
теяъ постепенна™ развитая, носятся, такъ сказать, въ 
атмосфер* духовной жизни народа, -пока наибол*е да- 
ровитыя лица не усвоятъ себ* вполн* и не доведусь до 
поднаго сознашя этихъ идей. Поел* того та тя  избран
ный лица выражаютъ эти идеи въ доступной для пони- 
манЗя другихъ Форм*, и такимъ образомъ он* д'Ьлаются
_ __ ■ ____  :j ,|

Ibid. стр. 158—  ] 66-
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обхцимъ достояшемъ народа и всего образованная че
ловечества. Обыкновенно думаютъ, что эти идеи въ 
первый равъ зародились въ ум* техъ людей, которые 
служатъ выразителями ихъ, и что он* вполне и все
цело обязаны своимъ пояолешемъ на светъ именно 
деятельности этихъ людей. На самомъ же деле это не 
такъ. Различ1е между созиашеыъ философскихъ идей 
Философами и уевоешемъ ихъ массою народа лежитъ 
главнымъ образомъ во времени: философы, какъ люди 
съ высшими умственными .дарованиями, раньше другихъ 
дршли до полнаго сознашя этихъ идей; рано или позд
но если не эти, то друпе люди пришли бы наконец^ 
къ этимъ идеямъ и выразили бы ихъ съ большею или 
меньшею ясностью.

Теперь илдюстрируемъ изложеныыя обпря сообра- 
жещи некоторыми частными примерами. Зависимость 
умственной жизни и деятельности отъ первой кагегорш 
услов!Й жизни народа, какъ сказано выше, всего силь
нее и заметнее въ ранше перюды интеллектуального 
развития. Чтобы Фактически подтвердить это положеше, 
возьмемъ для примера несколько философскихъ ученШ 
древняго Mipa. Впрочемъ, на характеръ этихъ ученШ 
влтяла не одна только природа, но и сощадьныя услов1я 
жизни народа. Поэтому древшя философсшя учешя мо- 
гутъ. служить примеромъ зависимости просвещешя и 
отъ услов1й жизни, отнесенныхъ нами ко второй кате- 
ropin.

Нетъ, можетъ быть, другой, страны въ Mipe, въ 
которой по всему ея протяжению быдъ бы такой ровный 
климатъ, какъ въ Китае. Отовсюду окруженный есте
ственными границами: часпю высокими горными хреб
тами, частно морями, Китай цредставляетъ собою огром
ную равнину, однообразный видъ которой, за исклю- 
чешемъ сравнительно небольшаго террасообразнаго пло- 
csoropia. нигде не нарушается заметными возвышешя- 
ми почвы. Реки «срединной имперш» не отличаются 
быстротою своего течешя; оне сиокойно и ровно несутъ 
свои мутныя воды въ ТихШ океанъ. Такой характеръ
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страны не могь не отразиться и на характера самой 
нацш, ее населяющей. Вь самомъ д*л*, нащовальный 
характеръ китайцевъ поражаетъ наблюдателя своею 
невозмутимой ровностью и спокойстшемъ, своею холод
ностью и безстрастностъю. Почва Китая производить 
все, чтб нужно для жизни ц*лаго народа. Это обстоя
тельство, BMicT* съ естественными границами, отделя
ющими Китай отъ другихъ нацШ, вызвало въ характер* 
китайцевъ стремление къ замкнутой жизни, к’ь отчужде- 
aim отъ другихъ народовъ, въ исключительному пред
почтение всего своего и къ пренебрежение вс*мъ ино- 
странвымъ *). Присоединимъ ко всему этому еще вл1- 
яше сощальныхъ порядковъ въ китайской жизни и об
раза правленш, и мы получиыъ обпця черты нащовадь- 
наго характера китайцевъ. То, чтб разумеется обыкно
венно подъ имевемъ нравственной индивидуальности и 
субъективности, подавляется въ китайца обязанностью 
самаго скрупулезнаго исполнения законовъ, всец*лаго и 
безусловнаго подчинешя личности нравамъ и обычнямъ, 
гоеподствующимъ въ стран* **). Понятно отсюда, по
чему философ)я китайцевъ представляеть собою самый 
грубый матер1адистичесшй пантеизмъ; почему китаецъ 
представляеть ееб* жизнь Mipa въ Форм* неизменно" 
правильнаго, ровнаго и однообразнаго порядка, который 
нич*мъ не нарушается, въ которомъ все хорошо и все 
течетъ своимъ неизб*жвымъ, естественно разумнымъ ну- 
темь; понятно также, почему нравственная сторона Ки
тайской философии поражаетъ отсутсппемъ всякихъ идеа- 
ловъ будущаго, своимъ консервативно-оптимистическимъ 
харнктеромъ, своею исключительной приуроченностью къ 
существующему порядку вещей; почему главной обязан-

*) We be r  6. Allgeroeine Weltgeschichte, mit besonderer 
Beziicksichtigung des Geistes-und-Culturlebens der Yolker nnd mit 
Benutzung der neueren geschichtlicheji Fomhungcn, Band 1. 
S. 34 — 34.

**) Веберг,  34-35,  *6-
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ностыо китайца служитъ соблюдение порядка, уставов- 
леннаго веками *).

Совсймъ другаго рода характера носить на себ® 
умственная жизнь народа, сос&дственнаго съ китайцами. 
Какъ *гамъ фидософ1я отражаетъ въ себ® особенности 
нацюнальнаго характера китайца, такъ зд®сь такое же 
значение им®етъ преимущественно характеръ страны, въ 
которой появилась философия или , лучше сказать, тео
софа брамивовъ, а зат®мъ буддистовъ. Природа этой 
страны отличается богатствомъ и разнообраз!емъ вели- 
чественныхъ и роскошныхъ Формъ растительной и жи
вотной жизни. Зд®сь и самыя громадный растен1л, и 
самый сильныя, но вм®ст® съ т®мъ и самыя опасныя 
животные; климатъ жарюй; почва въ изобилш приио- 
ситъ все потребное для жизни человека. Вообще приро 
да зд®сь поражаетъ человека необыкновенвымъ велико- 
Л'Ьшемъ Фауны и Флоры, крайнимъ раанообраз1емъ, си
лою, красотой, роскошью вс®хъ своихъ Формъ и про- 
явлешй жизни вообще. Все это неотразимо должно было 
действовать на психическую жизнь обитателей этой стра
ны, развивая въ нихъ до крайней степени Фантаз1ю и 
чувство, и предрасполагая ихъ къ созерцательной и са
моуглубленной жизни. Потому, ищцецъ, въ противопо
ложность китайцу, по преимуществу идеалиетъ. ВслЬд- 
CTBie чрезм'Ьрнаго преобладала въ немъ созерцательнаго 
ваправлешя, действительная жизнь съ ея дробными, 
разрозненными явлешями привлекаетъ его всего мен®е; 
овъ стремится понять все въ общемъ, въ ц®ломъ, въ 
идеальной сущности бьшя, въ противополояшость бьгпю 
индивидуальному, единичному, разрозненному; онъ ста 
рается обнять природу и весь м1ръ бол®е in abstracto, 
ч'Ьмъ in concreto. Поэтому же и божество для ивдЩца 
есть ц®лый м!ръ, вся природа во всей совокупности ея 
явленШ и Формъ, но м1ръ, природа, разсматриваемые 
не въ своей непосредственной действительности, какъ 
это мы вид®ли въ китайской философш, а въ своемъ

') Ibid. 40— 43. 51.
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отвлеченш, въ своей идеальной, неуловимой сущности, 
в'ь своей идее. Вотъ почему философов индШцевъ пред
ставляешь собою идеалистическШ пантеизмъ. Рнзвивая 
въ человеке наклонность къ созерцант, внушая ему 
идеалистЕческШ взглидъ на б ь т е ,  природа Индш* въ то 
же время производить на него тяжелое, подавляющее 
д,Ьйств1е; поэтому неудивительно, что на взглндъ индейца 
жизнь есть только печальная драма, полная оболыцешй 
и разочаровашй, есть только пустой, жалюй сонъ, ис
полненный мучительныхъ призраковъ, свовидешй, въ 
которыхъ душа человека томится, страдаетъ.

Совершенный контрастъ съ нацюнальнымъ харак- 
теромъ китайцевъ и ищрйцевъ составляетъ характеръ 
умственной жизни и деятельности древеихъ грековъ. 
Климатъ Греши— умеренный, но прщтный и здоровый; 
онъ не на столько суровъ, чтобы сделать характеръ на
рода грубымъ и мрачными, но и не слишкомъ жарокъ, 
чтобы разслаблять его энергш и бодрость, Почва пло
дородна и доставляеть человеку все необходимое для 
удовлетворена существенныхъ его потребностей. Обиль
но вознаграждая трудъ человека, природа страны слу
жить прочнымъ основашеыъ народнаго богатства, а съ 
этимъ выест* является досугъ, столь необходимый для 
унотвенныхъ занятой. Растительное и животное царство, 
возбуждая любознательность человека, не вызываютъ въ 
немь зд*съ суев’Ьрнаго отношен1я къ себе. Устройство 
поверхности отличается чрезвычайвымъ разнообраз1вмъ, 
происходящимъ отъ того, что невысотя горы и плоско- 
ropin здесь чередуются съ ровными местностями и до
линами. Такой видъ природы производить въ характере 
народа особенную, живость и подвижность. Чрезвычайно 
извилистая береговая лин1я, естественно, привлекаетъ 
народъ къ мореплананш и торговле, делая для него 
удобными сношешя съ образованнейшими народами, пло
ды цивилизацш которыхъ легко сообщаются воспршм- 
чивымъ грекамъ и усвояются ихъ собственной культуре. 
Естественный границы, разделяюнца Грещю на множе
ство самостоятелъныхъ политическихъ единицъ, способ-



ствуютъ развитие гражданской деятельности, патриотиз
ма и стремлешя къ политической и личной свобод*. 
Стремлеше къ индивидуальной свобод* необходимо отра
жается и на изследовав!яхъ природы, который требуютъ 
возможно большей свободы мысли и возможно большей 
независимости отъ рааличныхъ постороннигь вд1яшй на 
ивслЪдователя. Вообще въ Греции все соединилось, что
бы содействовать развитию здесь обширной и разнооб
разной умственной деятельности. Кроше того, красота 
и разнообраз1е местной природы делаетъ воображеше 
обитателей живымъ и сильныыъ. Этимъ и обусловлива
ется то обстоятельство, что философскШ слогъ Гревовъ 
отличается особенною пластичностью и картинностью; 
самыа отвлеченные идеи грекъ старается облечь въ пла
стичные, конкретные образы, говоряпре не только раз- 
судку, но а воображешю. Разнообраз1емъ же природы, 
вместе съ энергичнымъ, свободолюбивымъ гешеаъ гре
ческой нацщ, объясняется, почему содержите и обпрй 
характеръ греческой философш чужды той односторон
ности въ нанравлевш, какая отличаетъ индийскую и ки
тайскую филосооню, почему философш грековъ приняла 
столько самыхъ разнообразныхъ напрявленШ.

Хотя древняя философский мысль, какъ сказано 
выше, въ значительной степени зависела огь сощнль- 
ныхъ условШ жизни и вообще отъ культуры, однако эта 
зависимость, благодаря сильному вл^яшю природы на 
философ! » ,  не тапъ заметна въ древней философш, какъ 
въ новой. Поэтому, для болЪе обстоятельной проверки 
высказанныхъ общихъ сообряженШ относительно зави
симости философш отъ условШ жизни, нринаддежащихъ 
ко второй категорш, возьиемъ какое-нибудь изъ новыхъ 
философскихъ учешЙ, наприиеръ, самое популярное изъ 
нов'Ьйшихъ философскихъ ученШ, позитивизмъ. Виро- 
чемъ, какъ древняя философш зависела не только отъ 
природы, но и отъ народной культуры, такъ и новей- 
ппя фнлософсшя еистешы, завися главньшъ образоыъ отъ 
еоц1альныхъ усдовФ л вообще отъ культуры народа, въ 
то же время обиарушиваютъ все таки и вд^яше местной



природы, хотя это вл]яше очень незначительно и им*етъ 
только косвенное значев1е для философш.

ПоЗИТИВИЗМЪ, КЯКЪ ИЗВЕСТНО, ПОЯВИЛСЯ ОКОЛО ПОЛО
ВИНЫ текущаго стодет1я во Франки (основатель этой 
системы, Огюстъ Контъ, умерь въ 1857 году), Такимъ 
образомъ, вопросъ о томъ, насколько появлен1е позитив
ной философ^  было обусловлено народною ж и зн т , сво
дится нъ двумъ частвымъ вопросами во-первыхъ, поче
му позитивизмъ появился именно въ это время, а не 
раньше и не позже? Во-вторыхъ, почему онъ возникъ 
именно во Франции, а не въ другой какой-либо стран*? 
Для рЗнлешя перваго вопроса, мы должны обратить 
особенное внимаше на те  условия жизни, которыя ука
заны подъ первымъ, вторымъ и третьимъ пунктами вто
рой категорш, т. е. на еостояше научныхъ познашй 
въ данное время, на характеръ общественной жизни и 
на OTHomelaie общества къ релипн. Какъ известно, еще 
въ XYI1I веке самою интересною и самою популярною 
отраслш знашя сделалось естествознан1е. Еще Вэконъ 
выставилъ принцйпомъ науки то положев1е, что всякое 
знав1е должно оцениваться по той доле пользы, ка
кую оно приносить. Но ни одна отрасль знашя не при
носить такой очевидной, ощутительной для всехъ, не
сомненной пользы- какъ естествознав1е. Поэтому, общее 
внимаше обратилось въ особенности на естественный 
науки, какъ по преимуществу практичесшя. Но требова- 
ше практическаго значешя отъ науки скоро переступи
ло границы аакоянаго. Старая и давно уже избитая 
истина, что одна крайность вызываегь другую, оправ
далась и по отношение къ естествозняшю, Значеше на
уки MHorie стали измерять исключительно только ея 
прямою и непосредственною приложимостью къ жизни, 
ея очевидною практичностью, стали утверждать, что 
научно только полезное для жизни зваше. При этомъ 
жизнь начали понимать въ исключительаомъ смысле ма
тер шльной жизни. Но такъ какъ только одно естество- 
знаше имееть прямое приложение къ матер!альной жиз
ни человека, то, естественно, возникло мнев!е, что толь-
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во естествозкав!е есть паука, всякое же другое знан1е 
ве достойно ваиман!» человека: оно или м и о о л о т , иди 
схоластика,, или метафизика. Впрочемъ, къ области науки 
отнесли и математику, по той причин^, что, хота она 
и ве ипгЬетъ ыеиосредствевнаго отношения къ жизни, 
ао за то имФетъ прямое отношение ко многимъ естест- 
аениыйъ наукамъ; такъ' напримъръ, безъ математики 
не могла бы существовать астрономий, ве могла бы до
стигнуть высокаго развито Физика и другая точныа на
уки; къ такому взгляду на область науки просоединилось 
еще BiiflB te  практическаго, утилитарнаго духа времени. 
Съ открытаемъ новыхъ странъ и со множествомъ изобр'Ь- 
тенЩ техничеекихъ, т4сво связанчыхъ съ процента Hi емъ 
естественныхъ наукъ, чрезвычайно усилилось торговое 
и промышленное движете; Миожество предпршмчивыхъ 
людей вей силы своего ума и воли обратили единствен
но на комаерчестя предпр1ят1я, на биржевую игру, на 
приращев1е своихъ капиталовъ, Большинство людей ста
ло заботиться только о томъ. какъ бы сделаться побо
гаче и получше устроить свою жизнь съ матер1альной 
стороны. При такомъ, чисто практическому направле- 
нш жизни, естественно, должно было окрепнуть мнйше, 
что только естествознаше соответствует!, потребностамъ 
и духу времени, что только оно одно есть с о в р е м е н 
н о е  знан1е; всякое же другое зваше отжило свой вЪкъ 
и теперь можетъ им'Ьть только историческое значеше, 
какъ Фактъ переживав1я въ культур^ Такимъ образомъ, 
ваглядъ на естеетвознаше, какъ на знан:е единственно 
научное, нашедъ себЪ поддержку въ обстоятельствахъ 
времени. Подобный взгляду конечно, не могъ бы полу
чить : широкаго распространешя, если бы къ нему не 
пришло еще на помощь отногаеюё многихъ образован- 
ныхъ и даже ученыхъ людей прошлаго и настоящаго 
стол^тая къ религш. Разрушительная деятельность ан- 
глШскихъ деистовъ, Французскихъ энциклопедиетовъ и 
германскихъ рацюналиетовъ приготовила почву для рас- 
прострннешя внтихристааискпхъ и антирелииовныхъ идей 
въ Европа, Уже Француэсше энциклопедисты (Дидро,



-  2 .8 -

Д’Аламберъ и др.) были явными противниками всякой 
положительной религш, а большая часть изъ нихъ и ре- 
лигщ вообще. Но съ особенною силою атерзмъ выра- 
женъ былъ у Французскихъ мат.ер1алистовъ XYIII в*кн, 
въ сочивен1яхъ, наиримЬръ, Де-ля-Метри ( « L ’homme 
m achine» и пр .)( барона Гольбаха («System de la na
ture») и другихъ. Вт» первой половин* настоящаго сто
л б я  антирелигюзныя идеи были уже въ сильиомъ ходу 
въ образованной Европ*. Воть главные элементы, изъ 
которыхъ образовался позптивизмъ Конта. Вс*, эти идеи 
уже давно носились въ европейскоыъ общ еств*, а около 
половины настоящаго столЪНя достигли высшей степе
ни своей силы и распространена, но ов*  не. были еще 
сведены къ одному общему принципу. Это сд*лалъ Огюстъ 
Контъ. Онъ усвоилъ себ* эти идеи, какъ несомн*нную 
истину, соединилъ ихъ между собою и выразилъ въ од
ной ц*дьиой систем*, Вотъ почему явился позптивизмъ 
и воть почему онъ явился въ указанное время, а не 
въ другое.

Для рЁшевш втораго вопроса, т. е, почему пози- 
тивизмъ явился именно, во Францш, а не въ другой стра- 
н*, нужно принять во внимаше нацшнальный характеръ 
Фравцузовъ, зависящ1й отъ природы ихъ страны. Кли- 
матъ Францш пр1ятный, теплый, почва плодородна и 
способна приносить разнообразный произведете, свой
ственный странамъ съ ум*ренно-теплымъ климатомъ. 
Устройство ея поверхности очень разнообразно. Горы 
Францш, пересЬкаюпоря ее въ разныхъ направдев1яхъ, 
не высоки; л*са, покрывающее ихъ, придаюсь красоту 
м*стнымъ ландшаФТамъ. Равнины и доливы, засЪяныыя 
□о м*стамъ различными хлебными, техническими и пло
довыми растешями, въ изобилш орошаются многочислен 
яыми р*чканн и большими судоходными р*ками; берега 
ихъ ус*яны красивыми виллами, замками, многолюдными 
городами и селеньями. Вся природа Францш должна ока
зывать такое Baianie на ея жителей, что въ нихъ необ 
ходимо развиваются веселость, живость характера, свет
лый взгдядъ на природу и жизнь, вообще въ нихъ дол-



женъ былъ выработаться сангвиничесюй темпераментъ. 
Сангвиничесюй же темпераментъ обусловливаетъ собою 
сильную степень восприимчивости человека, но сравни
тельно слабое воздейств!е, т. е. на сангвиника произво- 
дятъ сильное внечатл'бше в н е п т я  собы тя, но его мысль 
не въ такой мере способна къ ре®лекс!и по поводу 
этихъ впечатлев1й, въ какой способевъ къ ней, напри- 
м'Ьръ, меланхолике. Вследств1е этого, сангвиникъ вооб
ще менее склоневъ къ т’йиъ умствевнымъ работамъ, ко- 
торыя требуютъ полваго отвлечен!я отъ дМетвительно- 
сти, чемъ къ теме умственнымъ операщямъ, который, 
хотя тоже требуютъ болыпаго или м ен ы тго  отвлечешя 
отъ непосредственной действительности, однако прямо 
относятся къ внешнему бьичю, къ известнымъ его свой- 
ствамъ. Тякимъ образомъ, Французы, какъ сангвиники, 
болВе склонны и способны къ заняпямъ математикой и 
естественными науками, чемъ къ занят!ямъ философски
ми науками въ тесномъ смысле этого слова. Вотъ по
чему большинство лучших^, математиковъ или естестно- 
испытателей— Французы; вотъ почему ни одинъ изъ но- 
вейшихъ народовъ не сделалъ такъ много для Тбчяыхъ 
наукъ, какъ Французы. После этого понятно, что фило- 
со'Мя, полагающая въ основаше всякаго истиннаго зна
ния математику и проповедующая, что все содержав1е 
научнаго знашя должно состоять только въ изслЬдоваши 
о йвлешяхъ и ихъ знйонахъ и ни въ чемъ более, такая 
филосоийя должна была появиться скорее во Фравцш, 
чемъ съ другой какой-нибудь стране.

Резюмируя все сказанное о ходе развипя ФИЛосо- 
ф ш , мы приходимъ къ следующииъ заклйчешямъ. Какъ 
возникновеше, такъ и развитее философии обусловливает
ся, во-первыхъ, природою страны, населяемой извест
нымъ народомъ, во-вторыхъ общимъ умственыиъ и со- 
щальыымъ его состояв!емъ и развштеиъ. Въ силу этихъ 
условШ, философ!я не во всякой стране можетъ разви
ваться и, кроме того, для с&маго возникновйшя ея 
требуется уже известная, довольно высокая, степень 
культурнаго развита народа. Но не одно только возни-



кновеше и дальнейшее существовав>е философш зависит* 
оть названных* Факторов*: они влйяготь и на самое со
держание, на специФичесшй характер* философш. Впро
чем*, вл1ян[е природы на философш  сильно только на 
низших* ступенях* умственнаго развитая, да и вообще 
значеше ея для философии чисто относительное. Гораздо 
бол®е BfliatoTb на философию уыншя культурной жизни 
народа, и особенно важное значете для нея им®ет* 
общ1Й уровень звашя въ данной страна и в* данное 
время. Таким* образом*, сосгояшв философии каждаго 
народа вообще вполнЬ зависит* от*  уеловШ жизни этрч 
го народа.

Т-Ь обпця начала, на основаши которых* мы объ
ясняли явлешя въ области раавит1я философской мысли 
и философской литературы, им^ют* одинаковое зиаче- 
sie и при объяснен]и различных* явлешй. въ области 
развиэтя изящной литературы. Даже нужно сказать, бо- 
л$е: Факты изъ исторш философш труднее поставить 
в* прямую связь съ услов!ями жизни народа, . ч^мъ про
изведения поэзш, потому что всякое Философское ученее 
гораздо дальше отстоит* отъ действительности, ч^м* 
какое-нибудь поэтическое произведете. Причина до- 
пятна.: каждая философская система состоит* из* аб- 
стракщй, бол'Ье или менФе удаленных* отъ непосред
ственно. давнаго; содернтв]е же поэзш всегда обле
чено в* конкретные образы. Съ этой стороны философ1я 
относится к* поэзш, как* абстрактное к* конкретному. 
Правда, и философия, и гтоэз1я идеализируют* данную 
действительность; но тогда как* фидософскэя идеализация 
осуществляется .посредством* а о и я т  i й, поэтическая 
идеалрзащя дает* т и п ы .  Философская концепщя пред
метов* схватывает* между ними только общее; поэти
ческая концеащя объединяет* въ одном* художествен
ном* образй вс* хнряктеристнчеещя черты данных* 
объектов*,, хотя бы эти черты встречались в* них* 
отдельно. Отсюда понятно, что повз1я ио своей Форм* 
ближе стоит* к* непосредственной действительности, 
чЬдь фидософ1я . Вот* почему всегда легче определит*.
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связь между поэз1ею и данными услов1яыи жизни, ч'Ьмъ 
между Филосоанею и исторической обстановкой ея раз
витая. Каждое оригинальное поэтическое произведеа1е 
цочти во всйхъ его подробностяхъ можетъ быть объяс
нено изъ Фиаико-геограФическихъ, сошально-политиче- 
скихъ и культурно историческихъ условШ, при которыхт. 
оно явилось. Возьмеыъ для примера гомерически поэмы. 
Прежде всего не трудно видеть, почему этотъ первый 
паыятвикъ греческой поэзш явился именно среди аасе- 
лен!я 1он]йскихъ колошй въ Малой А з1И. Прекрасный 
кдиматъ, выгодное географическое положеьне при ampis, 
вт. близкомъ сос&дствй съ наиболее промышленными 
странами, предпршмчивый духъ жителей, все это соеди
нилось, чтобы вызвать здгЬеь процв^тате промышлен
ности я торговли, етихъ первыхъ уелов1Й матер1альнаго 
благосостояния народа. Богатство, удобства обезпеченной 
жизни и являющейся отсюда досуг-ь для развит!я вьщ- 
шихъ интелдектуалышхъ и эстетическихъ ивтересовъ, 
содействовали тому, что эти колоши достигли цвйтуща- 
го культурваго состоявщ гораздо раньше своей шптро- 
полш, Греческая филосоояя, ооэз1я и исторюграфк ро
диной своей имЪютъ эти колоши. Странствующее рапсо
ды, объединенные впосл'Ьдствш въ личности сл'Ьпнго Г о 
мера, своими песнями удовлетворяли эстетическими цо- 
требностямъ нац&. Въ этихъ п'Ьеняхъ съ большой пол
нотой и нагдядаостью отражаются природа и климатъ 
страны, море съ его бурями, подводными камнями и 
другими опасностями для мореплавав!я, харантеръ и 
нравы грековъ гвроическаг.о пер1ода, пхъ религюзныя 
в'Ьроваьпя, ихъ государственный, общественный и дома- 
шшй быть, съ мельчайшими подробностями, относящи
мися ко внешнему и внутреннему виду жилищъ, утва
ри, оруж ш , костюму и пр. Историки справедливо смо- 
трятъ на годюричеетя поэмы, какъ на лучшШ доку- 
ментъ для изучешя жизни грековъ въ тотъ отдаленный 
першдъ, который принято называть героическимъ. Во
обще разсматриваеыое произведете представляетъ иро
ду ктъ созовупнаго вшяшя всЬхъ услов1й тогдашней жи-



зни на духовную деятельность его творцевъ. Тоже самое 
можно сказать и о каждомъ явлении въ области лите
ратуры.

Стоя въ извесгныхъ отнотешяхъ ко внешней при
роде и человеческой культуре, явлешя интеллектуальной 
жизни человечества въ то же время находятся въ близ- 
комъ со о т в о те н т  и тесной связи и между собою. Каж- 
дое интеллектуальное явлеше органически и генетически 
связывается съ целою группою другихъ явлешй того же 
рода. Какое бы мы ни взяли явлеше умственной жизни 
человека, мы увидимъ, что оно возникло изъ прежнихъ 
интедлекгуальныхъ продуктовъ, что оно переплетено со 
множествомъ современныхъ ему интеллектуальныхъ янде- 
н№ и вместе съ  этими последними служить осаоваш- 
емъ для посдедующаго умственааго разнится. Какъ пред- 
иеть, подлежащей развитсю, умственная жизнь челове
ка следуетъ темъ же общимъ законамъ, каше усматри
ваются во всякомъ процессе разнится, именно зако
намъ д и ф ф е р е н т а м и  и и н т е г р а ф  и. Первый за - 
конъ состоитъ въ томъ, что развиваюпцйся предметъ 
постоянно и постепенно расчленяется и осложняется, 
отъ простаго и однообразнаго переходить къ сложному 
и более разнообразному состояние. Второй же законъ 
состоитъ въ томъ, что осложненный и расчлененный пу- 
темъ диФФеренфащи предметъ, по мере этого осложне
н а , соединяеть въ себе все свои составныя части. Для 
пояснешя процесса диФФеренщащп въ исторш умствен- 
наго разнится, можно указать на следующей примерь 
изъ исторш литературы. Предашя и сказки, переходя 
отъ поколеш'я къ поколешю, разбиваются на отрывки, 
которые при днльнейшемъ обращеши въ народе делят
ся на отдельный, еще более мелшя, части. Каждый, 
такимъ образомъ образовавтШся, отрывокъ древней саги 
получаетъ самостоятельное значеяйе, дополняется разны
ми подробностями и становится особенной сказкой. От
сюда получается множество вар1антовъ одного и того же 
основнаго сюжета, каковы, напримеръ, eapiaHTbt сказки 
о Лисе (Renard). Этому процессу распадешя одного



первоначйльпаго ска"зан1я на нисколько независимых* 
отрывков*, варьирующих* его ва разные лады, проти- 
воноложевъ другой процесс* —соединеше сходных* пре- 
данШ въ одну сагу, которая, поэтому, отличается своею 
сложностью и разнообраз1емъ соде'ржашя от* т*хъ про
стых* и не многосложных* элементов*, изъ которых* 
она выработалась: это процессъ такт» называемой инте- 
Грацш. ДревнМапе литературные памятники, каковы, 
ваприм*ръ, ийдаййия Веды, представляют* въ ем*теш и 
вс* роды и виды литературы: драму, эпос*, лирику, 
гимны, элегш и прочее. Въ поел* дующем* развитш 
литературы эти литературные роды и виды начинают* 
выделяться и получаютъ самостоятельное сущёствопа- 
aie, какъ особый Формы литературваго творчества. Въ 
то же время вс* произвёдешя одного рода соединя
ются вм*ет*, какъ н*что ц*лоё,' (Угличное отъ других* 
литературных* родовъ и, наконец*, вся совокупность 
литературных* произведешй интегрируется въ одно 
расчлененное ц*дое под* общий* нязвашейъ л и т е 
р а т у р ы .  Закон* дифферентами и интег'рацш, господ- 
ствуюпцй во вс*хъ процессах* развиты, какъ во внеш
ней природ*, так* и в* психической жизни человека, 
составдяютъ общую черту сходства между той и дру
гой сферами бкпчя. Но, кром-Ь этой общей черты, мож
но указа** много' бросающихся въ глаза анал’огШ меж
ду1 интеллектуальными явлешями и явлениями, совер
шающимися во внешней природ*, Физическими, хими
ческими и' бшлогическими. Так*, мйойе Факты умствен
ной жизни человека сильно напоминают* собою явле
ния хггмическаго средств*, Сюда относятся вс*' т*  слу
чаи, когда изъ раздичыхъ элементов*' составляется 
новое, отличёое отъ нихт> образовнвЁе; таковы вс* 
accopiapin по сродству1 и вс* сложные интеллектуальные 
продукты, прим*рами которых* могут* служить 1удей- 
с'ко-александргйская теосомД, неойдатонизмъ, гностицизм* 
и другая подобны* явлешя, составляюпця результата 
см *ш етя разнородных1* элементов*. Так1я же аналоги] 
умственная жизнь представляет* и съ ФйзйЧеСкимй яв-
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лешями. Подобно тому, какъ п*когорыя т*ла находятся 
въ движении, а друпн въ покой или равнов*сш и со- 
CToaaie первыхъ въ механик* называется динамиче- 
скимъ, а вторыхъ статическимъ, такъ и въ умственной 
жизни челов*ка-^одни явлешя подвержены иамйнетю, 
друпя же, напротивъ, остаются нейзм*иными, непо
движными; состоите первыхъ можно назвать дпнамв- 
ческимъ, а вторыхъ—статическииъ. Въ наук* о язык* 
статику эвуковъ составляюсь звуковые законы и соот 
в*тств1Я, проявляющаяся въ одинъ данный моментъ су 
ществовашя языка, динамика же звуковъ имйетъ д*ло 
съ Фактами и законами, проявляющимися въ ход* раз
вита языка. Подобное различеше можехъ иагЬть м*сто 
и въ исторш литературы. ЗамЬтимъ вообще, что н*ко- 
торые термины, употребляемые въ естественныхъ нау- 
кахъ, полезно было бы ввести въ гуманный науки, для 
выражвв1я т*хъ понятй, для которыхъ въ этихъ наукахъ 
еще не выработано особыхъ терминовъ; при такомъ 
общемъ употреблеши нйкоторыхъ терминовъ и въ нау
кахъ о природ*, и въ наукахъ гуманныхъ, пропасть 
между" т*ми и другими не казалась бы столь великой, 
какой многимъ она представляется. Наприм*ръ, законъ 
борьбы за сущ ествовате, терминъ, получивппй со вре
мени появлешя теорш Дарвина такое широкое употреб- 
лен|'е въ бюлогическикъ наукахъ, очень легко могъ бы 
быть прим*ненъ и къ явлешаыъ, разсматриваемымъ въ 
гуманныхъ наукахъ. Лингвисты, д*йствительно, упо- 
требляютъ его, и не безъ усп*ха, въ придожен]'и къ. 
наук* о язык*. Терминъ этотъ еъ больгаимъ удоб- 
ствомъ можно прим*нить къ явлeнiямъ интеллектуаль- 
наго развита вообще и въ частности къ Фактамъ 
исторш литературы. I l c T o p i f l  уыственнаго развита пред- 
ставляетъ много Фактовъ, вполв* иодходящихъ подъ 
общую идею борьбы за существоваше. Сюда отно
сятся вс* т*  случаи, когда два или н*сколько Mipo- 
воззрйшй или умственвыхъ направлен^ борются между 
собою за преобладаше въ обществ*, не р*дко даже 
за сацрв срое существование. Нрприм*ръ, укажемъ
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на борьбу христианства в* древности съ языческою 
Филосоойею и особенно съ неоплатонизмом*, а въ но- 
вМ ш ее время съ матер1ализмомъ. Баш * расколъ ста
рообрядчества есть не что иное, как* резудьтатъ борь
бы за существоваше старорусскаго обрядоваго благо- 
чест1я сь новымъ направлением* церковной жизни. Въ 
исторш литературы также не мало можно указать «ак 
тов*, подходящих* подъ законъ борьбы за существова- 
ше. Характеромъ борьбы бываютъ особенно запечатле
ны так* называемыя переходный эпохи, когда происхо
дить столкновеше между стирыми и новыми литератур' 
ними началами. Такова борьба гуманизма съ схоласти
ческою ученостью въ начал* новаго времени и ложно- 
кдассическаго направлешя съ ново-ромавтическимъ въ 
ирошлоиъ стол*тш.

Въ т*сной связи съ закономъ борьбы за существо- 
ваше находится законъ приспособлевтя органической 
жизни къ окружающей сред*. Законъ этотъ вполн* при- 
м*пим* въ объясненш многихъ лвлешй въ области ин- 
теллектуальнаго развитая. Для доказательства этого по- 
ложея1я, обратимъ внимание на одно изъ самыхъ ивте- 
ресныхъ проявлешй этого закона, изсл*дованвое въ по
следнее врема. Мы им*емъ въ виду явлен!я м и м и т и з -  
ма  въ области органической жизни, съ особенною тща
тельностью наблюденный и описанныя изв*стнымъ б ‘ю- 
логомъ Уоллесом*. Явлев1я эти состоять въ томъ, что 
органическое существо, приспособляясь къ данной сред* 
какъ бы п о д р а ж а е т *  ей (отсюда и назваше мими- 
тизма отъ греч, глагола ptp.ei{j&at— подражать). Напри- 
м*ръ, м н о т  нас*комыя совершенно принимают* цв*тъ 
т*хъ древёсныхъ листьев*, на которыхъ они обыкновен
но находятся, Это сходство въ цв*т* помогаешь имъ 
скрываться отъ своихъ врагов* и такимъ образомъ слу
жит* прекрасным* средством* въ борьб* за существо
вание, Ящерицы принимают* цв*тъ почвы или травы, 
гд* постоянно они находятся; то же самое заключается 
относительно лягушек* и пр. Им*югь-ли м*сто подобный 
аде явлеа)я и въ области интеллектуядьнаго развиыя?



ыы не колеблясь подает^, ответить ад этотъ воаросъ 
положительно. Въ. енмоц'ь дйл*, если, нап,рям*р’ь, иудей
ское богосяов1е, попавъ въ среду эллинской духовной 
культуры, принимаетъ въ себя aiHorie элементы эллин
ской образованности и облекается въ Философскую Форму 
платонизма, не имйемъ ли шц права в.ид'Ьть зд-Ьсь про
явление мимитязма, т. е. одао, изъ проявлена закона 
приспособлешя, вызванное борьбою за сущ ествова в? 
Не то-ли же самое случилось л съ современнымъ 1удей- 
ствомъ въ Герман! и., гд*, какъ известно, существовало 
особое направлеше раввинской учености, стремившееся 
объяснить иудейскую, релимю. по началамъ. гегедшадкой 
ф и л о с о ф  !и? Подобныхъ Фактоц'Ь це мало въ ист о pi и, ум- 
ственнаго развился. Рядъ, аиалог1Й, щ > едет a в лад м цхъ 
Horopieio умственной жизни человечества, съ явлениями, 
происходящими во вн’Ьщяей природ*:, можно было бы 
продолжить дал*е, но, и указанныхъ приыйровъ доста
точно для того, чтобы видеть, что история интеллекту 
альнаго разммта допускает» адтав же, обобщев1я., кащя 
делаются въ наукахъ о, природ*, что нвлешя ея, пред- 
ставляютъ аорядокъ, правильность и, закономерность, 
подобные тЬвъ; каше замечаются въ явлешяхъ вн*щ- 
ней природы, что поэтому интеллекту а л ьныя, явдешя 
вполне доступны строго научному адсл*доващю. Сле
довательно, история, просвещения можетъ быть такою же 
положительною цаудою, адкъ, и науки о природ*. Само' 
собою разумеется, что все сказанное, объ, псторщ про- 
свАщендя относится, и дъ частдьгт наукамъ, входящииъ 
въ ея. составь, т. е. к*. исторш литературы, науки, 
ф и л о с о ф ш ,  а равно (mutatifi mutandis) и къ друсимъ 
гуманнымъ наукамъ— къисхорщ  морали, религш, искус
ства, социально-политической] жиави и ироч.

Такиаъ образомъ, гуманный науки по своему на
учному достоинству. могутъ быть ад ниже наукъ о при
род*. Правда,, до. еихъ поръ он*, отставали отъ эгихъ 
посл*днихъ въ положительности, и общности своидъ рыг 
водовъ, но: такова судьба вс*хъ иаукъ, предыетъ вот.о- 
рыхъ отличается особенною сложностью. Ч*мъ сложнее
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и разнообразнее явлешя, изсл*дуемыя в* изв*стной 
наук*, т*мъ поздн*е эта наука возникает* и т*мъ мед
леннее она доходить'до бол*е пли мен*е совершейнаго 

■ состояшя, Это положе1пе вполне подтверждается всею 
Hcropiero науки. Математика и acrpOHOMia,. им*ющ 1.я 
дело съ наиболее простыми отношешями, прежде дру- 
гих* наукъ достигли сравнительно высокой степени раз
вили. За ними следовали Физика, гораздо поэднЬе хи 
мхя и наконец* бюлогичесшя наукй. Чтй же касается 
до соцхалышхъ наукъ, то он* появились, кай* науки, 
только въ новейшее время. Некоторый отрасли гумйн- 
ныхъ наукъ были разрабатываемы еще в* древности, 
напрйм’Ьръ, общая исто.р1я человечества; но эта раз
работка не имЬла научнаго характера, а представляла 
только занимательные разсйазы, дй бол*е или мён-Ье 
остроумный догадки й предположен!я.

HcTopi» просвФщешя, как* наука, явилась только 
въ посл'Ьдневхъ столетий. ПрйЧйНа такого поздняго ян-- 
лешя этой науки заключается въ томъ, что предмет* ея 
им^етъ особенную сложность; какъ по своему проис- 
хождешю и характеру, такъ и Ио своймъ разнообраз- 
яымъ отношетямъ к* Физико-геограФичёсйимъ, сйшаль- 
во-полйтичеейимъ и культурйо-иеторичесКийъ условии* 
своего развиТЫ, явлйн1й умственной мМНви челОй*честиа 
□ рёдсгавляЮтъ болыгйя тру^йбсти дЛя йзсл'ВДойателя, ко
торый долженъ выяснить и оценить каждое из а этйхъ 
огношеаШ для того, Чтобы предстайиТь въ надлежащемъ 
св*т* то или другое ий* атихъ лялеюй. Вообще ни одна 
из* ааукт. о природ* не им*ет* д*яя съ такими много
сложными и разнообразными объектами, вакъ Исторг it 
просв*щешн. 1 Из* всего этого нойятно, почему история 
просв*щеша находится не въ таком* блестящем* Со- 
стоянш, какъ науки 0 Природ*.

Хотя явлешя умственной жизни человечества мо
гут* и должай быть предметом* положительной Пауки, 
но метод* их* разработки не можеТъ- быть одинаковым* 
с*  методом* наукъ о природ*. Кром* своего осо'бен- 
наго происхождев1я й характера, ЬбуСловяивагощаго их*



крайнюю сложность, явлещя умственной жизнп челове
чества въ ея историчеспомъ движенш отличаются отъ 
явлешй внешней природы еще тою чертоге, что они 
суть фнвты прошлаго. Строго говоря, термипъ: явле -  
Hie,  не приложимъ къ исторш цросвещешп, какъ и 
къ исторш вообще. Янлешемъ. мы называемъ обыкно
венно какую нибудь перемену въ Феноменильномъ бытш, 
происходящую въ данное (настоящее) время. Перемену, 
происшедшую въ протлрмъ, мы обыкновенно уже не 
называемъ явлешемъ, но ф э к т о м ъ ;  напримеръ, походъ 
Александра Мнкедонскаго въ И н д т  теперь уже будетъ 
не явлен1е, но Фактъ. HcTopin же имеетъ дело съ яв- 
лешами, происходившими въ прогаедшемъ; предмета ея 
составляютъ Ф а к т ы  прошлаго. Если мы называемъ 
историчесщя Факты явлениями, то лишь потому, что мы 
не можемъ мыслить цхъ иначе, какъ представляя ихъ 
совершающимися, т. е. представляя ихъ въ Форм* яв 
лешй. Впрочемъ, предметомъ исторш вообще и въ част
ности исторш просвещения отчасти слушать и явления, 
но не какъ перемены, • происходящая предъ глазами из- 
следователя, а . какъ Факты опыта въ ихъ statu, quo; 
таковы все вещественные и письменные памятники 
прошедшей жизни Веб эти памятники относятся къ 
человеческой деятельности. ихъ произведшей, какъ яв
ления въ статичеекомъ срстоннш къ явдешпмъ ВЪ СОСТО: 
яти  диняыическомъ.

Какъ историческая наука, HCTopia просвещенья 
должна быть разрабатываема и с т о р и ч е с к и м ъ  и ме- 
тодомъ. Въ основаши этого метода дежитъ поня^е о 
развитш, потому что всякая itCTopia, представляетъ с о 
бою процессъ развит!я. Въ чемъ додженъ состоять исто
рически методъ въ придожеяш къ , разематриваемой 
науке, это можно выяснить на примере исторической 
науки о литературе.

Литература есть особаго рода явлеше, развиваю 
щееея по извествыыъ ааконамъ изъ данныхъ свойствъ 
чувственно-разумной природы человека, подч. вл1ян[емъ 
различныхъ условШ его жизни. При объяснеши какого-
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нибудь явлешя, прежде всего бываетъ необходимо опре
делить ту среду, ьъ которой оно происходить. Той сре
дой, въ которой развивается литература, служить жизнь 
человека, какъ разумнаго существа. Отсюда первый 
шагъ въ дгЬл* паучвой разработки этого цредмета дол- 
женъ состоять вь выясненш антропологическихъ дан- 
ныхъ, им'Ьющихъ ближайшее OTHOnieaie иъ HCTopin ли
тературы. Зд*еь им*ютСя въ виду т* психо-Физвчесшя 
свойства, которыл лежать вь основ* разумной жизни 
человека и которыми обусловливается д*йст[йе вн*ш 
вихъ предиетовъ ва психическую жизнь человека и 
возд*йств1е со стороны иоел*даей. Опред*леше этихъ 
психо-ч>изическихъ даиныхъ приведеть изсл'ЬдойаТеля кь 
р а ск р ы тт  генезиса языка, какъ главн*йшпго , выраже- 
шя психической жизни человека. Неразрывно съ вопро- 
сомь о происхождении языка связывается вопросъ о 
первыхъ произведешяхъ словесности, какими у вс*хъ 
кудьтурныхъ и некультурныхъ народовъ являются преж
де всего снмъ лзыкъ и, въ тЬсиой связи съ нимъ, миеи- 
честя представления. Везъ вадлежащаго выаснешя про- 
исхождеша языка я миеолопи нельзя правильно дони
мать исторш  словесвости, потому что первый служить 
мятер1аломъ и вм *ст* орудтемъ словесности, а поел*дь 
няя однимъ изъ существенныхъ эдементовъ ея содер
жала въ изв'Ьетиый пертдъ. Поэтому, къ упомянутымь 
выше антропологическимъ даннымъ должны присоеди
няться и’Ькоторыя данный изъ лингвистика и сравни
тельной миеолб'гш, необходимый для правильного поня- 
машя историческаго хода словесности. Изложеше всЬхъ 
этихъ данныхъ, насколько оно необходимо для понима- 
Н1я изслЬдуемаго предмета, составляетъ общее генети
ческое введете вь историческую науку о литератур*. 
Въ конц* этого введения наследодатель приходить къ 
вопросу объ обозиачеюи челов*чеснаго слова съ up- 
мощью условныхъ зыаковъ, т. е. къ вопросу о ирбис1 
хожденш письма. И зобретете письма представляеть 
первый моментъ въ исторш литературы, какъ совокуп
ности письменныхъ произведевШ. Поэтому, ncropin ли
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тературы начинается собственно съ раскрытая генезиса 
письма. Этотъ вопросъ составляет! нредметъ той части 
исторш литературы, которую, пользуясь терминомъ 
естественных?» наукъ, мржно назвать эмбрюлопею пись- 
мвнностц. Въ этой части должны быть выяснены антро- 
прлоги^есЕЙя и роцщльно-историческая услов1я происхож- 
дешя письма. Въ частности, должны быть раскрыты т*  
потребности, которыми было вызвано изобретете рцсъ- 
ма, и т *  ц*ли, для которы х! первоначально употребля
лось роелфднер, должно быть обращено вниман!е на т* 
сощальцыя группы и классы, которым?» принадлежала 
инициатива и Функционирующая главная роль въ изоб- 
р*тевш  и перврначальномъ упо.требленш писыца (а;ре- 
чес к i я корпорацш, административные и номмерчеайе 
слои общества, и проч.), должны быть определены ф и -  

зико-географцчестя и бытовыя услощя, при кгщихъ 
первоначально развивалось письмо и, наконецъ, долж 
ны быть указаны элементы и первоначальный Формы 
письма у разныхъ народов?». Поел* раскрыт!? пррис- 
хождешя письменности, изсл’Ьдователю остается перейти 
къ разслщтренпо памятниковъ ея, но прежде онъ доддщцъ 
иамЬтить порядок?», въ крторомъ долдсеыъ быть излнга- 
емъ историко-литературный: матер) а лъ, Распред'Ьдеще 
исюрико-литературнаго матер1ала по изв’Ьстныыъ груп- 
оамъ им'Ьетъ такр/е же зн^чеше, какое въ естествен- 
ныхъ наукчхь ичвгЬетъ классиФикацщ. Эту часть науки 
можно цазвать систематикой историко-льгтернтурццго 
ыатер!ала. (Систематика исторической науки о лирерр-ту- 
рЬ не тожественна съ систематикой теорщ литературы. 
Въ этой последней наук* произведещя литературы, раз
деляются ца роды, виды, и разноридности но особенно
стям!» ихъ содержания и Формы; щ  истории ащ лидер,а,- 
туры р,нспред,Ьлещб ихъ им*етъ историчесюй характер?» 
и основываемся на географических?», этнографических?» 
и хронологических! отношен щхъ. Тикъ какь литератур
ный произведен!? т*сно связаны съ языками, на кото- 
рыхъ они написаны, то въ рясцред'бленЩ; историко^ли- 
тературнаго материала удобнее всего следовать класси-



Фикаши самихъ язывовъ. Въ современной лингвистик* 
принято раздФлеше языковъ по генеалогическому прин- 
типу, по которому вс*  языки раадълаются, на семь 
цруппъ: 1) apio-европейскую, 2) семитическую, 3) ха- 
митическую, 4) Финско-татарскую, или урало-алтайскую, 
5) дравидийскую, или деканскую, 6 ) полинеэШскуго и 7) 
южео-аФриканскую *). Литература существуетъ не на 
вс*хъ этихъ явыпахТ), но, главнымъ образомъ, на язы
кахъ, приваддежащихъ къ двумъ первьшъ группамъ п 
отчасти двумъ сдфдующимъ. Apio-европейспая группа 
языковъ состоитъ иаъ,сл*дующихъ идюмовъ: индШскаго, 
персидскаго, греческаго, латинскаго, келътскаго, гер- 
манскаго, литонскаго и слнвннскаго. Литература суще
ствуетъ также не н» вс*хъ этихъ языкахъ. На литон- 
скомъ язык* вовсе не сохранилось памятниковъ пись
менности; памятниками же кельтской письменности слу
жить только такъ называемый руничесшя надписи на 
камняхъ, найденвыя во Фрницш и Англии. Семитиче
ская группа состоитъ изъ языковъ: Финшпйскаго, еврей- 
скаго, сиро-халдейскнго и арабскаго. ФининШскШ нзыкъ 
до настоящаго времени совебмъ не сохранился; суще
ствуетъ только м н *те , что нервыя письмена были изо
бретены для этого языка; но всего в*роатн*е, что они 
появились одновременно въ а*скодысихъ странахъ. На 
остальныхъ семитическихъ языкахъ существуютъ бол'Ье 
или мен*е обшироыя литературы. Руководствуясь гене
тической классиФикащей языковъ, изсдфдователь истории 
литературы можетъ и долженъ принимать во внимаше 
также хронодогичесша данныя, квкъ руководительныл 
начала для распределения исгорико-литературнаго мате- 
piaaa. На основанш хронологичаскихъ дннныхъ иаложе- 
Hie исто pi и семитическихъ литературъ должна предше
ствовать пзложенш истории apio-европейскихъ литера
туръ, такъ какъ рнавите иервыхъ началось раньше по- 
слЬднихъ. Такимь образомъ, систематика иоторико-ли-
(ттегй------------- i------- |---- гг .! ■ ■: i I,.. ! .1 ,! 1;

") И. А. Во д у з къ-д e-Ry рте ня (Икоторыя обпря за
п л атя  о языковед tain и язык*. Ж, М. Н. 11. 1871 г. февраль.



тературнаго Marepiaia служить непосредственнымъ вве- 
дешемъ въ издожеше частныхъ литературъ, которое со- 
ставляетъ преднетъ особой части исторической вауки о 
литератур*, именво прагматической исторш частныхъ 
литературъ. Къ этой части науки собственно и прилп- 
гаетса историчесшй методъ изсд*дован!я. Исходнымъ 
начьломъ этого метода, какъ сказано выше, служить по- 
HBTie развитая. Изложение историяо-литературнаго матерг- 
яла должно имЬть такой характеръ, чтобы вс* разсмат- 
риваемын явлешя находились между собою во внутренней 
органической связи и въ своей совокупности составляли 
одинъ процессъ развита. Этимъ требовашемъ уже опре- 
дЪляетсн другое руководитедьное начало историческаго 
метода, именно принципъ этшлогическШ, состоящей въ 
томъ, что для каждаго явлешя должна быть указана из
вестная причина. Ннпротивъ, телеологическому принци
пу должно быть даваемо какъ можно меньше значешя, 
потому что съ субъективной точки зр*ш я можно навя
зать историческому ходу литературы ташя ц*ли, кашя 
въ немъ вовсе не преследовались. Правда, литература, 
какъ явлеше, развивающееся въ области разумной жиз
ни человека, есть д*до въ одно и то же время и сво
боды, и необходимости, но самая свобода человека со 
стоять не въ произвол*, а въ выбор* между различны
ми мотивами. Это мотивы и отношение къ вимъ чедо- 
в*ка служатъ причинами челов*чеекихъ д*йствШ. По
нтону, признавая, что каждое литературное .явлеше 
обусловливается изв*стными причинами, мы вовсе не 
отрицаемъ участчя свободной воли челов*ка ;въ ход* 
развитии литературы. Гопорнтъ, что челов*къ въ свовхъ 
д*йств1яхъ пресл*дуетъ изв*стаыя ц*ди; но тб, чтб съ 
субъективной стороны представляется, какъ ц*ль, съ 
объективной стороны оказывается причиной. Въ наук*, 
для йзб*жан1я сбивчивости понятШ, проистекающей отъ 
того, что одно и то же обстоятельство опред*ляется то 
какъ ц*ль, то какъ причина, лучше держаться одного 
уже принципа— зяологическаго.
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Каждое явлев]е въ л о,то pi и литературы, стоя въ 
изв*стной причинной связи съ ц*лою группой явлевгй 
того же рода, вм*ст* съ т*мъ въ значительной степени 
вависитъ отъ. той среды, въ которой оно развивается. 
Подъ этой средой, разумеются природа и истор1я, опре
деляющая собою ходъ развитая литературы. Отсюда вы- 
текаетъ третье руководительное начало историко-лите- 
ратурваго метода: изсл*дователь, всегда долженъ ясно 
представлять себ* т*  Физико-географичесюя, оошально- 
яолитическгя и другая культурыо-историчесмя усдов1я, 
среди и подъ. ЕЛ1ян]емъ которыхъ происходить .р а зв и т  
литературы данного народа. Впрочеыъ, въ исторш лите
ратуры есть много такихъ Фактовъ, которые не могутъ 
быть объяевеыы ни изъ хода развита литературы иа- 
в*с:тнаго народа, ни изъ различныхъ условЩ жизни это
го народа, Taisie Факты могутъ быть объяснены только 
при ближайшемъ знакомств!; съ литературами другихъ 
народовъ, который часто влщютъ одна на другую пу- 
темъ перехода литературныхъ произведен^ отъ одного 
народа гь другому и путемъ подражай!». Такимъ обра- 
зомъ, .чисто . иеторичеекШ меурдъ оказывается недоета- 
трчнымъ для объяснения всЬхъ литературныхъ Фактовъ, 
но, является еще необходимость сравнивать между собою 
литературы разныхъ народовъ. На, этомъ основывается 
употребление, сраввитедьнаго. метода въ современной. ис
торической, .наук* о литератур*. Въ вов*йш ее. время 
сравнительный методъ начали прилагать съ большимъ 
усп*хомъ пъ различаымъ наукамъ о природ*; явились 
сравнительная анатом!я и сравнительная шиа1олопя. За- 
т*мъ методъ этотъ былъ прим*венъ къ н*которымъ 
гуннннымъ наукамъ, и вс*мъ изв*стно, къ какимъ бле- 
стящимъ результатам^ привелъ онъ въ наувахъ о, язы- 
к* и миеодогщ. .Важность и плодотворность этого мето
да заключается въ томъ, что онъ сод*йствуетъ раскры
тие общихъ законовъ и типовъ. развитая. изсл*дуемыхъ 
явлений. Въ исторш литературы сравнительный методъ, 
давая возможность объяснить xaitie Факты, для объясне- 
ы!я которыхъ оказывается недрстаточнымь чисто исто-
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ричестй методъ, съ т$мъ вм^ст*, какъ и въ другихъ 
ннукахъ, приводить п'ь отк р ьтю  общихъ основныхъ 
законовъ и Форшъ р а з в и т  литературы. Сравнивая меж
ду собою литературы разныхъ народовъ въ ихъ исторп- 
ческомъ развитш, изел*дователь замЬчаетъ мнопя об- 
ш,1я черты, принадлежапця всЬмъ литёратурамъ, отд* 
ляетъ эти черты отъ особенностей литературиаго разви- 
Tia, опред*лнемых'ь нацюнальными и м-Ьствыми усдовпши 
жизни каждаго народа и заключаетъ ихъ въ опред'Ьлён- 
аыя обпця Формулы. На основами такихъ обобщ ен^ и 
выводовъ, добытыхъ иутемъ сравненia различныхъ част- 
ныхъ литературъ въ ихъ историческомъ развили, можётъ 
быть построена фидосозня истории литературы. Въ этой 
части исторической науки о литератур* должны быть 
раскрыты обпце историко-психологичесв1е законы и основ 
ные типы литературнаго развитая, по которымъ мошегь 
быть построена теория всего процесса развитая литерату
ры, какъ особаго явления въ жизни человечества. Здесь 
же должно быть указано значен1е литературы въ сощаль- 
ной и личной жизни и должны быть определены ея отно
шения къ другимъ высшимъ проявдешямъ разумной жиз
ни человечества: наук*, философш, религш, морали, ира  ̂
пу, воспитан т и нр. Такимъ образомъ, въ планъ истори
ческой науки о литератур* должны входить сл’Ьдующп! 
части: 1) общее генетическое введение, излагающее н*- 
которыя данный изъ антропологш, лингвистики и срав
нительной мивологш, необходимыя для пониманш про
цесса развитая словесности и литературы; зд*еь же 
разсматриваетса эмбриональный процессъ литературы и 
дЪлается систематика ксторико-литературнаго йатертала; 
2) прагматическая iicTopia частныхъ литератур* и 3) фи
лософия истор1и литературы. Этимъ плййомъ определя
ются особенности метода изсЛЪдовашя въ прцдожевш 
къ разлячнымъ частямъ Исторической науки о литера
тур*. Первая часть составляется отчасти на неноваHiи 
данвыхъ изъ другихъ наукъ, и потому Методъ ея дол1- 
женъ быть сообразенъ съ этйми науками, но литератур
ная эшбрюлопя должна быть разрабатываема спещаль-



нымъ историко-псикологическимъ методомъ, хотя въ ней 
большое значеше имеетъ и сравнительный методъ. Вто
рая часть разрабатывается сравнительно-историческимъ 
методомъ. Наконецъ, третья часть построяется при по
мощи дедуктивнаго метода, такъ какъ въ ней излага
ются выводы и обобщешя того, что изложено въ пред- 
шествующихъ частяхъ.

Остается еще сказать нисколько словъ о практи- 
ческомъ зкачети исторш просвещешя вообще и истории 
литературы въ особенности. Говорятъ, что эти науки 
вовсе не приложимы къ жизни человека, следовательно 
не им ект? никакого практическаго заачешя. Для того, 
чтобы определить, насколько справедливъ атотъ ваглядъ, 
нужно напередъ согласиться относительно того, кавъ 
понимать самую жизнь человека. Бели подъ жизнью че
ловека разуметь только внЬшшя, Физичесшя отправле
ния и Физическое его развийе, то нужно сказать: да, 
HCTopia просвещешя и HCTopia литературы, вместе со 
всеми гуманитарными науками, не имЪютъ никакого 
практическаго значешя, потому что прямо и непосред- 
ственво эти науки не могутъ содействовать матер1аль- 
ному прогрессу человечества, подобно наука иъ о при
роде, въ особенности подобно физике, химш и бюлогш, 
съ ихъ прикладными науками (технолойя, медицина и пр.) 
Но если подъ жпзшю человека разуметь, кроме ф и з и -  

ческихъ отправлешй его организма, еще проявлен!а пси
хической жизни, тогда вопросъ получаетъ другое ptme- 
Hie. Психическая жизнь человека также имееть свои 
отправлев1я и свои потребности, и эти потребности 
также требуютъ себе удовлетворена, какъ и потреб
ности Физическаго организма. Мы не будемъ здесь гово
рить о томъ, какое глубоко-образовательное и развива
ющее значеше имеетъ изучеше истор1я просвещения 
вообще и HCTopin литературы въ частности; не будемъ 
также указывать на то, что изучеше произведенift ли
тературы, а следовательно и исторш литературы, ока
зываешь моральное, облагораживающее Bxiame на жизнь 
человека. Здесь достаточно указать на то, что если въ
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разумной жизни отд*льныхъ лицъ и цйлш ъ обществъ 
пм*ютъ какое-нибудь значеше идеалы и вообще высстя, 
истинно-гуманныя начала жизни и деятельности, то 
HCTopia просвЗицешл и, въ частности, истор1я литера
туры— науки вовсе небезполезныя для самой практи
ческой жизни. Въ этихъ наукнхъ и особенно въ исторш 
литературы раскрывается развитее идеаловъ челове
чества въ разныя эпохи его исторической жизни, рав- 
нымъ образоыъ раскрывается развиэте в&сшихъ, истин- 
но-гуманныхъ проявленШ человеческой природы. Для 
яснаго сознан1я и верной оценки идеаловъ и вообще 
вы стихъ привдиповъ человеческой жизни, господству 
ющихъ въ данное время и въ данномъ общ еств*, исто- 
pia ихъ представлаетъ самое лучшее noco6ie; Кроме 
того, выводы ncTopili просв*щен1я и, въ частности, 
исторш литературы могутъ иметь нема ловалшое значе
ше при решенш вонросовъ философскихъ, религюзвыхъ, 
нравственныхъ и сощальныхъ.


