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I 

П Р В Д И С Л О В 1 Е . 

Заглав|е, выбранное мною для настоящей брошюры, 
нужно разсматривать исключительно съ точки зрЪшя 
краткости. Если выражаться скромно (и въ то же 
время въ стил-Ь старинныхъ публикаций), то заглав!'е 
должно быть такимъ: «Первый смиренный опытъ на-
черташя всеобщей физической теорш жизни, въ коей 
авторъ ни философскими, ни естественно-научными 
предпосылками отнюдь не пользуется, а тщательно, 
наоборотъ, избЪгаетъ всего, что могло бы затемнить 
смыслъ его дедукщи». 

Основныяположешя этой теорш жизни несомненно 
не новы; они напрашивались уже несколько десяти-
летий тому назадъ и были даже отчасти высказаны 
уже,—хотя больше въ видЪ намековъ,—выдающимися 
мыслителями. Новое составляетъ здЪсь объединеше 
этихъ мыслей въ единую принцишальную теорш и 
возведете этой теорш съ основашя до крыши. 

Тема, подобная настоящей, можетъ разсчитывать 
на внимаше со стороны широкихъ круговъ; но чтобы 
это было возможно, она должна быть разработана на 
общепонятномъ языкЪ. При этомъ ближайшая зада-
ча настоящей работы—ясно выдвинуть основную мысль 
во всемъ ея вЪсЬ, освЪтить ее съ разныхъ сторонъ, 
всюду подчеркивая новое. Подробное развит1е основ-
ныхъ положенш, которое легко превратило бы настоя-



— 6 — 

щую брошюру въ толстую книгу, предоставимъ буду-
щему и будемъ надеяться, что это будетъ сделано не 
только нашими усил1ями, далеко не достаточными для 
такой задачи. 

ПримЪчашя сдЬланы только въ самыхъ необходи-
мыхъ случаяхъ, пом-Ьщеяы въ конц'Ь брошюры и въ 
текстЪ никакихъ указанш на нихъ не сделано, чтобы 
читателю не казалось необходимымъ прерывать въ 
этихъ мЪстахъ чтеше и живое течете мысли. СовсЪмъ 
обойтись безъ примЪчашй мы не считали удобнымъ, 
такъ какъ они дЪлаютъ возможнымъ въ нЪкоторыхъ 
м'Ьстахъ значительное сокращеше текста; кромЪ того, 
въ нихъ названы некоторые мыслители, идеямъ кото-
рыхъ авторъ чувствуетъ себя особенно обязаннымъ. 
Въ самомъ текстЪ никакихъ именъ нЪтъ, но и въ 
примЪчашяхъ далеко не исчерпаны всЬ имена, кото-
рыя могутъ быть приведены въ связь съ кругомъ на-
шихъ идей. 

Ауэрбахъ. 
1ена, Осень 1909 г. 



Бываютъ хорошо и плохо построенный сочинешя. 
Предлагаемое построено плохо: вестибюль, т. е. 

главы вводящ1я, занимаютъ несоответственно много 
места, основное въ сочиненли—несоответственно мало. 
И единственное, что мы можемъ привести въ оправ-
даше такой непропорцюнальности—это, что она вхо-
дила въ наши намЪреш'я. 

Бываетъ же такъ, что хорошее оказывается пло-
химъ, а плохое—хорошимъ, что всеми правилами архи-
тектуры, даже испытанными въ течеше тысячелетий, 
приходится пренебречь и сознательно строить наивно. 
Наивное же не знаетъ никакихъ плановъ и не хочетъ 
ихъ знать; лишь слишкомъ поздно становится ясно 
наивному сознашю что цель лежитъ дальше, ч'Ьмъ 
кажется. 

И сама жизнь человеческая — не наивное ли это 
построеже? Разве не представляетъ личная жизнь 
индивидуума длинное и все же слишкомъ короткое 
введете къ чему то неизвестному еще, главному? 
Главному, которое, быть можетъ, — въ известномъ 
смысле даже наверное—имеетъ характеръ вечности, 
но нашему ограниченному сознанпо представляется 
только едва заметной, отдаленной неподвижной точ-
кой? Безъ остатка растворяется жизнь индивидуума 
въ жизни вселенной; но, чтобы это было возможно, 
должно жить полной жизнью, не заботясь о ничтож-
ности вклада, который ты этимъ внесешь. Жизнь инди-
видуума неуловимо коротка въ отношенш цЪлокуп-



наго М1ра, но она заметно длинна для того, кто жи-
ветъ ею. 

О ж и з н и , въ самомъ широкомъ и въ самомъ 
узкомъ смысле, будетъ речь въ этой книжке. И съ 
такой точки зр'Ъшя, которая одна можетъ оправдать 
возвращеше къ этой теме, обсуждавшейся уже почти 
до пресыщешя: здесь она будетъ разрабатываться 
такимъ образомъ, который не имеетъ ничего общаго 
съ прежними ни по постановке вопроса, ни по обосно-
вашю его, ни по результатамъ. 

Съ одной стороны—ф и л о с о ф ы, эти мастера спе-
куляции, несравненные искусники въ построенш си-
стемъ. Нельзя не завидовать ихъ техническому уменью 
мыслить, будь это мышлеше вдохновенное или логи-
ческое. И въ данномъ случай зависть, эта отвра-
тительная гримаса, извинительна, потому что это 
ценное достояше остается въ послЪднемъ счете без-
полезнымъ въ рукахъ владЪющихъ имъ. Ибо и тече-
т е м1ровой жизни, и жизнь единицы суть—разсматри-
ваемыя съ одной стороны—явлешя природы. И здесь 
то же, что и съ луной: жизнь обращена къ намъ 
всегда одной и той же стороной, и на основанш на-
шего знашя объ этой стороне мы должны заключать 
о невидимой. Между тЬмъ естествоиспытатели и фи-
лософы находятся въ своеобразномъ другъ къ другу 
отношенш: безспорно, они въ новейшее время пошли 
другъ другу навстречу, и столь заметно большими 
шагами, что нужно только удивляться, какъ они до 
сихъ поръ не сошлись, —а что они действительно не 
встретились, въ этомъ никто не сомневается. Реше-
т е же загадки простое: направляясь другъ къ другу, 
они пошли наискось и, не сознавая этого, давно раз-
минулись. Скажемъ коротко: ни одна еще теор1я о 
жизни спекулятивно философскаго происхождения не 
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вызвала еще удовлетворения за пределами круга ма-
стера и его учениковъ. Философъ слишкомъ богатъ 
для простЪйшаго решения этой проблемы, слишкомъ 
разноцвЪтенъ спектръ его мышлешя—отъ цвЪта ло-
гики до психолопи, метафизики, эстетики и этики. 
Приходится взяться за дЪло болЪе простой и болЪе 
ограниченной голове. 

Съ другой стороны—бюлоги, по точному значению 
слова какъ разъ люди соответствующей спещальности. 
Къ сожалЪн1ю, изумительное развитее бюлогическихъ 
наукъ привело къ тому, что спещальность распалась 
на спещальности, и это здаше со столь многими 
специальностями стало очень опаснымъ для обсужде-
Н1Я общей проблемы о жизни. Одинъ беретъ мате-
р1алъ для разработки общей проблемы изъ одной 
спещальности, другой—изъ другой; и результатъ, далеко 
не поднимаясь до уровня всеобщности, получается тоже 
спещальный — съ очень интересными частностями, но 
безъ достаточнаго философскаго обосновашя, безъ 
имЪющихъ принудительную силу или даже просто 
пр1емлемыхъ доказательствъ; потому и не можетъ 
быть у такого учешя рЪшающаго успеха. Впрочемъ, 
уагЬхъ часто бываетъ, но только вн1зшнш, а не 
внутреннш; въ этомъ же все дело. 

Что же делать, если ни те , ни друпе не въ со-
стоянш помочь делу, если и полярный Ледовитый 
океанъ и экватор1"альное море песку одинаково без-
плодны? До основного ни тутъ, ни тамъ невозможно 
добраться. Въ одномъ случай покрываетъ его сплошь 
ледяная масса спекулятивныхъ системъ, въ другомъ— 
его заноситъ песками отдЪльныхъ частностей. 

Мы будемъ держаться одинаково далеко и отъ по-
люса, и отъ экватора, мы останемся дома и свое про-
питаше будемъ снискивать себе честно. Въ основа-
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ше нашихъ сужденш мы положимъ только с а м ы я 
О б Щ 1 я п о н я т ! Я П О 3 Н а Н 1 я, изъ нихъ мы по 
наивному построимъ здаше и затЪмъ посмотримъ, не 
дойдемъ ли въ нашей стройке до такого места, где 
идея о жизни какъ бы невзначай, и въ то же время 
точно для этого заказанная, сдЪлаетъ возможнымъ 
дальнейшее возведеше здашя, которое безъ этого раз-
сыпалось бы. При такой попытка смыслъ жизни въ 
М1ровомъ процессе долженъ, понятно, вскрыться съ 
такой простой ясностью, которая не имЪетъ никакого 
отношешя къ спещальнымъ силамъ или веществамъ, 
къ явлешямъ физическаго или химическаго характера, 
къ более или менее загадочнымъ понят1ямъ, кото-
рыми новейшая бюлопя тщетно стремится прибли-
зиться къ спекулятивной философш. Такая теор1я 
жизни не имЪетъ также отношешя къ матер1ализму 
и идеализму, критицизму и позитивизму, эволюцю-
низму и витализму. Она есть и остается чисто тео-
ретико-познавательной теор1ей жизни, и только при-
нимая во внимаше, что основы теорш познашя, кото-
рыми это учеше о жизни пользуется, въ последнее 
время усерднее всего и наиболее последовательно 
разрабатывались теоретиками физики, можно ради 
краткости говорить здесь о физической теорш жизни. 

Въ приведенномъ списке гЬхъ теорш, отъ кото-
рыхъ предлагаемая отличается, намеренно пропущены 
наиболее знаменитые въ наше время д у а л и з м ъ и 
м о н и з м ъ. Всевозможная притязашя, предъявлен-
ныя къ нимъ7 совершенно затемнили смыслъ этихъ 
словъ. А, ведь, не существуетъ вовсе такой теорш, 
которая не была бы въ одномъ смысле дуалистиче-
ской, въ другомъ-—монистической. Въ действитель-
ности здесь нетъ прямой противоположности, въ 
действительности дуализмъ—-методъ научнаго позна-



Н1Я, а монизмъ въ лучшемъ случай —идеалъ, къ кото 
рому наука стремится; и такъ какъ этотъ идеалъ 
лежитъ въ недосягаемой дали, то дуалистичесюй ме-
тодъ остается единственно возможнымъ и единственно 
полезнымъ. Монизмъ существуетъ, можетъ быть, такъ 
же, какъ существуетъ вечный хмиръ: начало этой веч-
ности всегда остается для насъ въ будущемъ. До насту-
плешя его существуетъ только игра смЪняющихъ другъ 
друга противоположностей и единенш, которыя въ 
свою очередь заключаютъ въ себе противоположность, 
и на всемъ остается печать борьбы въ объективномъ 
и субъективномъ смысле этого слова, если только это 
различеше что-нибудь значитъ. 

И здЪсь у насъ будетъ речь о б о р ь б е , о та-
кой борьбе, которая должна вызвать интересъ и воз-
будить внимаше у всего человечества въ большей м ЬрЬ, 
чемъ все, къ чему оно когда-либо проявляло учаспе. Эта 
борьба обширнее, значительнее и безпощаднее всЬхъ 
столкновенш, о которыхъ знаетъ всем1рная истор1я: 
истор1я земли и человечества, битвы боговъ съ ти-
танами,—хотя къ ней отъ нашей борьбы ведутъ не-
которые мосты,—борьба вулканическихъ и нептуни-
ческихъ силъ, троянская и тридцатилетняя войны и 
даже борьба за существоваше. Она обширнее всехъ 
этихъ столкновенш, такъ какъ она ихъ все объемлетъ, 
какъ частныя проявлешя ея самой. Поле битвы—все-
ленная, центръ его, насколько насъ здесь занимаютъ 
интересы человека,—поверхность земли со всемъ темъ, 
что она въ течеше тысячелетий произвела, и что на 
ней прттилось,—отъ воды и камня до живыхъ су-
ществъ и дальше до человека, духъ котораго является 
вождемъ въ этой битве и приведетъ, можетъ быть, 
некогда къ чему то такому, что въ известномъ 
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смысла будетъ выше того, что мы называемъ чело-
вЪкомъ. 

Кажется невозможнымъ обозреть такое поле битвы 
и узнать его настолько, чтобы примЪнешемъ стра-
тегии и тактики добиться победы или почетнаго 
поражежя; ибо бываютъ обстоятельства, когда по-
четное поражеше есть величайшая победа. Кажется 
совершенно невозможнымъ ор1ентироваться среди этого 
хаоса силъ, дЪйствж и противодействш, мотивовъ и 
тенденцш. Ты долженъ с х в а т и т ь смыслъ м1рового 
процесса и не знаешь, за что у х в а т и т ь с я , чтобы 
сделать его своей опорой. И вотъ ты нашелъ, ухва-
тился и радъ тому, что ухватился. Тогда приходимъ 
мы и съ ученымъ высокомЪр1емъ хотимъ тебе дока-
зать, что ты схватилъ призракъ, безполезный для 
того дела, котораго ты отъ него ждешь. Этотъ при-
зракъ—вещество, которую ты считаешь единственно 
осязательнымъ въ кажущемся м1рЪ явленш, един-
ственно остающимся въ общемъ потоке ихъ. Ты ссы-
лаешься на то, что вещество можно измерить арши-
номъ и взвесить на вЪсахъ и что никакимъ волшеб-
ствомъ ее уничтожить нельзя. 

Поистине великое и успокоивающее открьте: 
с о х р а н е н 1 е в е щ е с т в а , неизменность суммы всего 
того, что проявляется въ м1ровомъ процессе въ виде 
золота и железа, воды и воздуха, угля и белка и 
еще въ тысяча другихъ видовъ. Но, присмотревшись 
ближе, мы къ изумлешю своему узнаемъ, какъ бедна 
эта основная идея и ограниченъ представляемый ею 
критерш. Физика измеряетъ вещество заключающейся 
въ ней м а с с о й . Но разве килограммъ золота не 
нечто совсемъ другое, чемъ килограммъ воды, и кило-
грамъ железа разве то, что килограмамъ воздуха? 
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Какъ мы вообще различаемъ вещи? Несомненно и 
исключительно посредствомъ органовъ нашихъ чувствъ, 
знаменитыхъ «вратъ познашя». И такъ какъ этихъ 
чувствъ пять или шесть (или даже семь), то и полу-
ченное будетъ во всякомъ случай разнообразнымъ и 
разнородными Способъ воспр1ят1я телъ нашимъ чув-
ствомъ осязашя и давлешя уясняется весьма замЪча-
тельнымъ образомъ истор1ей языка (естествоиспыта-
тели слишкомъ мало знакомы съ языкознашемъ, какъ 
и ученые, изучающие языкознаше, мало знакомы съ 
естествознашемъ). Языкъ обозначалъ раньше тела сло-
вами Ое^епзШкЗе или \УМегзШпс1е (и еще раньше въ латин-
скомъ языке, какъ оЫес!а и оЪз1аси1а), и эти выра-
жешя имели более или менее тождественное значе-
ше. Теперь произошло расчленеше. Тела обозначаются 
только словомъ Ое§епз1:ап(1, а со словомъ \УМегз1апс1 
соединяется представлеше о способности тела (Ое-
§епз*ап(1) оказывать нашему чувству осязашя сопро-
тивлеше (\УЫегз{апс1) — соотношеше достаточно знаме-
нательное для установления теорегико-познавательнаго 
факта, что «предметъ» есть только, такъ сказать, 
матер1ализащя идеи сопротивлешя. 

И мы спрашиваемъ: почему должно все это раз-
суждеше ограничиться только чувствомъ давлешя, ко-
торое есть одно только, ведь, изъ многихъ? Посред-
ствомъ ч у в с т в а з р е н 1 я , напримеръ,мы также полу-
чаемъзнаше о вещахъ внешняго М1'ра, и при^омъ такого 
рода знаше, что въ случае необходимости мы бы 
отказались отъ всехъ другихъ, лишь бы оставить 
намъ это; ибо все остальныя чувства вместе не мо-
гутъ дать намъ образа краше и богаче, чЪмъ полу-
чаемый черезъ глазъ. Но для глаза вещь предста-
вляется совсемъ не такой, какъ для чувства осязашя. 
Оконное стекло, напримеръ, для осязашя вполне су-
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щественный предметъ, для глаза оно почти не суще-
ствуетъ и заметно тЪмъ менее, чемъ больше техника 
выполнила поставленную ей задачу. Наоборотъ, густой 
туманъ, черезъ который рука проходитъ безъ всякаго 
усил1я, составляетъ для глаза непреодолимую преграду: 
масса безразлична для глаза, цвЪтъ—для осязашя; 
каждый изъ органовъ чувствъ имЪетъ свою специаль-
ность., поскольку вообще возможно определить ее. 
РазвЪ тутъ не о чемъ думать? Разве это не пока-
зываетъ, что не существуетъ одной меры для вещества? 
И развЬ не является отсюда очевиднымъ следсшемъ 
сомнете на счетъ того, является ли вообще вещество 
точно определеннымъ понят1емъ? 

Тутъ является другое обстоятельство, которое по 
природе своей можетъ, къ сожалешю, только укре-
пить наше сомнете . Что такое предметъ и что не 
есть предметъ? Что такое вещество и что не есть 
вещество? Где здесь можно провести границу? Столъ, 
стоящ! й годами въ моей комнате, вне всякаго со-
мнешя, предметъ. Листъ, который пробивается изъ 
почки, растетъ, зеленеетъ, желтеетъ, сохнетъ и раз-
сыпается въ пыль, тоже еще предметъ, хотя и съ 
очень скоротечной жизнью. Облако, изменившее 
своеобразную форму свою раньше, чемъ я успелъ 
указать своему соседу на нее, или даже успевшее за 
это время совсемъ расплыться, едва ли будетъ счи-
таться неискушеннымъ умомъ за предметъ. Предметы— 
это устойчивыя конфигурацш формы и цвета. Но 
такъ какъ на земле (и, вероятно, во вселенной) нЬтъ 
ничего долговЬчнаго, такъ какъ все «течетъ», то рас-
плывается также идея о предмете. Сказанное о пред-
метахъ въ частности применимо также соответ-
ственно къ Ееществу вообще. Никакой первобытный 
человекъ не будетъ считать воздухъ веществомъ, а 
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относительно светового эфира не дастъ опредЪленнаго 
ответа и наиболее выдающшся ученый. Физикъ обык-
новенно облегчаетъ себЬ отвЪтъ тЪмъ, что сводитъ 
вопросъ къ весомости и заявляетъ: гд-6 нЪтъ ея, тамъ 
не можетъ быть рЪчи о веществ^. Но разв'Ь это не 
совершенно произвольное механическое ограничение. 
Почему не можетъ служить признакомъ веществен-
ности также цвЪтъ, электрический зарядъ и другое 
подобное? И этотъ вопросъ получаетъ особое значеже 
теперь, когда стали известны радюактивныя вещества, 
весомость которыхъ минимальная, а изменяемость и 
сила дЬйств1я максимальныя, при чемъ весьма вероятно 
предположеше, что зд-&сь вещество переходитъ не въ 
вещество же, какъ во всЪхъ химическихъ процессахъ, 
а въ н'Ьчто такое, которое уже не есть вещество. 

Такъ исчезаютъ границы идеи вещества, и при 
всей ея осязаемости и практической пригодности, она 
изъ теоретико-познавательнаго принципа превращается 
въ призракъ, съ которымъ ничего нельзя сделать для 
высокой задачи, насъ здЪсь занимающей. 

И теперь мы съ отчаяшемъ спрашиваемъ: гдЪ же 
взять другое, какъ вещество, осязательное, ноне таю-
щее въ рукахъ, подобно градинЪ, а остающееся, разъ 
схваченное, твердымъ и неизмЪннымъ, какъ алмазъ. 
Въ сущности, это чрезвычайно странно, что наивный 
человЪкъ не уловилъ этой идеи въ самомъ началЪ. 
Стоило бы заняться психологическимъ изслЪдовашемъ, 
какъ человЪкъ пришелъ къ тому, чтобы въ веществЪ 
видЪть все, в ъ э н е р г и и — ничего. Не то, чтобы 
нужно было здЪсь цепляться за слово энерпя; можно 
было бы см1зло,—по крайней мЪрЪ, въ первой стадш 
такого изслЪдовашя,—заменить его словомъ сила, 
которую наивный человЪкъ знаетъ и тЪмъ не мен^е 
считаетъ, въ отлич1е отъ вещества, чЪмъ-то идеаль-
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нымъ, мистическимъ, трансцендентальнымъ. Между 
гЬмъ, она единственно реальное въ жизни нашихъ 
чувствъ и ощущенш. О собственномъ т1злЪ я узнаю 
по сложному дЪйствш мускульной и нервной силъ; 
что касается другихъ тЪлъ, то столъ въ темнот^ 
даетъ себя знать посредствомъ боли, причиненной 
имъ ударомъ о него, а о горящей свЪч'Ъ я узнаю 
по силЪ свЪта, не причиняющей боли моему глазу 
ТОЛЬКО потому, ЧТО ОНЪ ДЛЯ ВОСПр1ЯТ]Я ея приспо-
собленъ,—и то только до извЪстныхъ предЪловъ, за 
которыми зрительное ощущеше переходитъ въ боль. 
Предметы, повторимъ это, суть сопротивлешя, а со 
противлеше—это сила; правда, сила особаго рода, 
противосила,—но это только съ человеческой, субъ-
ективной точки зрЪшя и въ существ^ д1зла ничего не 
мЬняетъ. А что переходъ отъ понят!я противод'Ьйств1я 
къ предмету, следовательно, отъ силы къ матерш 
ничего намъ не прибавляетъ, принцишально же ведетъ 
насъ назадъ, это мы уже видЪли выше. 

Итакъ, остановимся на силЪ. Или, такъ какъ сила 
только абстракщя и становится реальностью лишь 
тогда, когда проявляется ея дЪйсше, то перейдемъ 
отъ силъ къ ихъ проявлешямъ, къ р а б о т Ъ, къ 
энергш. Смотреть ли съ точекъ зрЪшя экономической, 
естественно - научной или теоретико-познавательной, 
единственно реальнымъ въ жизни все останется ра-
бота. А весь запасъ работы въ м1рЪ получилъ назва-
ше энерпя, и только съ ней мы въ дальнЪйшемъ 
будемъ им'Ьть дЪло. 

И вотъ мы имЪемъ нЪчто такое, что удовле-
творяетъ всЬмъ нашимъ требовашямъ, тогда какъ 
вещество нЪкоторымъ изъ нихъ, по крайней мЪрЪ, не 
удовлетворяетъ. Какъ вещество, это новое отвЪчаетъ 
п р и н ц и п у с о х р а н е н ! я: энерпя не можетъ 
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возникнуть изъ ничего и не можетъ превратиться въ 
ничто,—по крайней мЪрЪ, поскольку м!ръ долженъ 
быть понятъ на основахъ человЪческаго познашя и 
всякое сверхземное мышлеше и значение исключаются. 
Даже больше. Принципъ сохранешя матерш становится 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ сомнительнымъ, какъ при 
радюактивности и во взв&шивашяхъ при извЬстныхъ 
химическихъ процессахъ, для энерпи принципъ этотъ 
не можетъ стать сомнительнымъ безъ того, чтобы 
вселенная, какъ мы ее теперь представляемъ себЪ, не 
распалась; этотъ принципъ естъ постулатъ всякаго, 
а не только естественно-научнаго мышлежя. Во всемъ, 
что въ М1рЪ совершается, возможно только превращеше 
одного вида энергш въ другой видъ ея. Можетъ исчез-
нуть свЪтъ, и появится жизнь. Движете, звукъ, свЪтъ, 
теплота, электричество, магнитизмъ, химизмъ, жизнь— 
все это не что иное, какъ различныя состояшя энер-
гш, другъ другу эквивалентныя и въ принцип^ изм-Ь-
римыя на общихъ вЪсахъ энергш, хотя и на практик^ 
различно построенныя для разныхъ формъ ея. И 
когда это изм-Ьреше выполнено, мы им-Ьемъ не спець 
альную характеристику, какъ та, которую даютъ 
намъ вЪсы матерш, опредЪляющ1е въ граммахъ и 
килограммахъ заключающуюся въ ней массу, а все-
общую, выраженную въ эргахъ или лошадиныхъ 
силахъ-часахъ и применимую въ тЪхъ же единицахъ 
ко всей энерпи вселенной. И почему бы намъ теперь 
не присоединить ко всЪмъ этимъ видамъ энерпи 
также матерш, которую наивный челов-Ькъ поставилъ 
на особый пьедесталъ только потому, что она им^етъ 
грубо-чувственную длительную форму? Этимъ при-
соединешемъ принципъ сохранения матерш растворится 
въ бол^е высокомъ принцип^, и мы будемъ обладать 

Ауэрбахъ. 2 
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однимъ, единымъ закономъ: з а к о н о м ъ с о х р а -
н е н 1 я э н е р г 1 и . 

Сохранение энерпи — первый параграфъ мировой 
конституцш. Въ этомъ лежитъ отвЪтъ на сомнЪшя, 
вездЪ-ли и всегда-ли сохраняетъ свою силу этотъ па-
раграфъ и, если нЪтъ, гдЪ лежатъ границы его дЪй-
ств1я. Конституция государства обязательна, пока ее 
хранитъ тотъ, въ чьихъ рукахъ власть; ея сила пре-
кращается только съ государственнымъ переворотомъ. 
Въ «историчесюя времена»,—въ нашемъ случай это 
значитъ: съ того времени, до котораго восходятъ 
надежные источники для науки,—этотъ параграфъ 
никакимъ переворотомъ не былъ нарушенъ: новое, 
пр1Ятное или непр1ятное разочароваше для кри-
куновъ и дряблыхъ, говорящихъ о нарушенш основ-
ного параграфа конституцш потому, что не по-
нимаютъ его или намеренно суживаютъ его смыслъ. 
И мы должны будемъ тогда противоречащее такому 
взгляду предаше «до-историческихъ временъ» также 
признать покоющимся на заблужденш и необосно-
ванной клеветой на владыку. Даже самый глубокш 
переворотъ, о которомъ здЪсь можетъ быть вопросъ, 
тотъ именно, при которомъ все возникло изъ ничего 
(переворотъ, на который, впрочемъ, имЪютъ основашя 
жаловаться только немногие изъ гражданъ), можетъ 
быть устраненъ для тЪхъ, кто охотно предается иллю-
зш познавашя безконечнаго, допущешемъ извЪчнаго 
существовашя вселенной. Что до насъ, то намъ идея объ 
извЪчномъ существовании не кажется понятнее, чЪмъ 
твореше, а весь вопросъ представляется совершенно 
безплоднымъ и сюда во всякомъ случай не относящимся. 

Но есть другое сомнЪше, которое не можетъ быть 
устранено до всякаго анализа. Если каждое явлеше 
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природы воспринимается въ формЪ энерпи и подле-
житъ изм'Ьрешю, какъ таковое, то это требоваже 
должно быть предъявлено также къ тЪмъ явлешямъ, 
которыя съ тЪхъ поръ, что существуетъ человече-
ская культура, считаются самыми возвышенными и 
абстрактивными и составляютъ, т'Ьмъ не мен-Ье, содер-
жаже значительной доли м1'рового процесса, для насъ 
во всякомъ случай самой значительной: на я в л е т я 
п с и х и к и , на духовную жизнь. 

Въ послЪджя десятилЪт1я существуетъ, правда, 
э к с п е р и м е н т а л ь н а я п с и х о л о Г1Я, которая 
сознательно или безсознательно покоится на допу-
щежи, что виды духовной деятельности измеримы, а это 
можетъ значить только: измеримы въ единицахъ 
энерпи. Ибо другой м1зры не существуетъ. Откровенно 
говоря, какого-либо положительнаго результата это 
направлеже не дало, и я думаю, что не найдется 
ни одного экспериментальнаго психолога, который на-
едине съ собой не ловилъ бы себя на мысли, что вся 
его наука—непозволительная зат'Ья и за пределами 
чисто формальной проблемы ничего дать не можетъ. 
Но противъ такой душевной тревоги изслЪдователя 
души есть средство: онъ долженъ вспомнить о подоб-
номъ же пути въ развитш другихъ наукъ. Двести 
лЪтъ тому назадъ попытка измерить электричество 
общей и для другихъ видовъ энерпи м^рой считалась 
бы не менЪе фантастической задачей, а теперь нЪтъ 
ни одного вида энерпи, которая подавалась бы бол/Ье 
точному измЪренпо. И если эта аналопя в^рна, то мы 
можемъ оставаться спокойными въ ожиданш, что и 
психическая энерпя когда-нибудь уложится въ про-
крустово ложе абсолютной системы мЪръ. Кто на 
этотъ скользюй путь ступить не хочетъ,—мы, при-
знаемся, сами на это не решились бы,—тотъ не дол-

2 * 
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женъ, однако, еще отчаиваться и говорить: вотъ опять 
преграда для нашего познащя. Ибо возможенъ еще 
другой взглядъ на этотъ вопросъ, при которомъ про-
блема измЪрешя психическихъ явленш теряетъ свой 
смыслъ,—взглядъ, согласно которому психика не есть 
вообще форма энергш, а только тенденщя къ регу-
лированию ея превращенш. Въ такомъ виде это заявле-
ше звучитъ, несомненно, несколько мистически, но 
да позволено будетъ мне здесь не развивать его, 
такъ какъ это значило бы преждевременно говорить 
о томъ, что находится въ тесной связи съ централь-
ной мыслью этой книги. 

Конституция немецкой имперш состоитъ изъ 78 
параграфовъ. Какъ говорятъ, существуетъ маленькое 
южно-американское государство, конститущя котораго 
растянулась на 200 слишкомъ параграфовъ. Чемъ 
больше государство, тЪмъ осторожнее возводятся пра-
вила въ основные законы его. Имея это въ виду, мы не 
будемъ удивляться, что конститущя вселенной содер-
житъ лишь очень немного параграфовъ. Все же мы 
не можемъ подавить въ себе изумлеше, если намъ 
говорятъ, что ихъ всего только два. Все друпя тысячи 
и тысячи законовъ, распоряженш и правилъ законо-
датель съ величайшей мудростью оставилъ для испол-
нительныхъ указовъ. Въ действительности эти два 
параграфа охватывали до настоящаго времени все 
существенно необходимое, и весьма сомнительно, 
углубится ли когда-нибудь такъ далеко наука, или 
такъ высоко поднимется, чтобы нуждаться еще въ 
третьемъ принципе. Не успЬли мы устранить дуализмъ 
между матер1ей и силой, и предъ нами поднимается 
уже другой: противоположность между двумя основ-
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ными параграфами или основными принципами. И 
этотъ дуализмъ исчезнетъ. Онъ уступить место дру-
гому, отъ котораго мы уже не освободимся. Отъ 
этой двойственности мы не освободимся потому, что 
въ ней на одной, и наиболее замечательной, стороне 
стоитъ жизнь, которую мы иначе, какъ въ этой связи, 
не поймемъ. 

«Все течетъ»— сказалъ древне-гречесюй мыслитель. 
Все въ движении, все находится въ безпрерывномъ, 
медленномъ или скоромъ измененш. Солнце излучаетъ 
свЪтъ и тепло, каменныя породы выветриваются, уголь 
сгораетъ и превращается въ пепелъ, живыя существа 
родятся и умираютъ, государственныя образовашя 
возникаютъ, достигаютъ расцвета и разрушаются... 
почти безконечное множество и многообраз1е явленш. 
Совершается ли все это безъ всякаго плана, или оно 
подчинено законамъ? Общимъ, разумеется, законамъ; 
ибо о безчисленныхъ частныхъ законахъ здесь не 
можетъ и не должно быть речи. Одинъ такой всеоб-
щш законъ мы уже знаемъ: законъ сохранешя. От-
ложимъ его спокойно въ сторону, ибо для понимашя 
м1рового процесса, онъ намъ даетъ очень мало. Законъ 
этотъ говоритъ намъ только, что некоторые мысленно 
выделенные комплексы, особенно,—ибо есть еще дру-
гая постоянныя, не имеюиця такого значешя,—сумма 
матерш и, въ более высокомъ пониманш, сумма 
энергш въ общемъ потоке измененш не участвуютъ. 
Но разъ мы свое внимаше сосредоточиваемъ именно 
на теченш вещей, то эти неподвижныя точки для 
насъ не представляютъ интереса. 1УИровой процессъ 
сводится къ изменешю, и объ этомъ измененш теперь 
идетъ у насъ речь. Не о проявляющемся въ тысячахъ 
видахъ многообразие этого изменешя говорится тутъ,— 
это составляетъ матер1алъ отдельныхъ наукъ, - а о 
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томъ только, что обще всЬмъ имъ. Вопросъ, коротко 
говоря, стоить такъ: существуетъ ли общш принципъ 
измЪненш? 

Ближайшш отвЪтъ на этотъ вопросъ не труденъ, 
онъ самъ напрашивается наблюдающему ходъ явле-
нIй. Во всемъ происходящемъ, по крайней мЪрЪ, въ 
большей части происходящаго заметна т е н д е н ц ! Я . 
Тенденщя тоже родъ принципа. Правда, это еще не 
количественный принципъ, какъ принципъ сохранешя, 
а только принципъ направлешя; но изъ немногаго 
получится многое: онъ отольется еще въ количествен-
ную форму. Пока мы остановимся на тенденщи и по-
смотримъ, гдЪ и въ какой формЪ проявляется она. 
Вода въ рЪкЪ течетъ внизъ, а не вверхъ; тепло изли-
вается съ солнца на землю, а не наоборотъ; уголь 
превращается въ золу, и никогда обратно. ЦвЪтокъ 
отцвЪтаетъ, за молодостью слЪдуетъ старость, за 
жизнью смерть. Тенденщя этихъ и тысячи другихъ 
процессовъ можетъ быть различно понята и различно 
выражена. Въ одномъ случай будетъ бол'Ье умЪстно 
одно выражеше, въ другомъ •- другое. Тутъ одна фор-
мулировка даетъ намъ возможность глубже заглянуть 
въ тайну м1рового процесса, въ другомъ мЪст'Ь будетъ 
болЪе плодотворной и откроетъ для насъ неожидан-
ное другая. 

Однимъ изъ возможныхъ выраженш будетъ сле-
дующее: существуетъ т е н д е н ц 1 я к ъ в ы р а в н и -
в а н ! Ю в с Ъ х ъ р а з л и ч г й — будь это различ1е 
уровней воды или различ1я температуры, или различ-
ныя напряжения электричества, или химичесюя разли-
Ч1Я, или каюя бы то ни были друпя, перечислить ко-
торыя здЪсь нЪтъ возможности. Каждый обвалъ горы 
уменьшаетъ неровности земной поверхности. На не-
много, правда; но много разъ повторенное немного 
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даетъ много. А во времени для накоплешя д е й с ш я 
уравнивающихъ силъ поистине недостатка нЪтъ. Если 
обвалъ горы есть вспышка холерическаго темпера-
мента, то не меньше въ этомъ направленш прино-
сятъ флегматичесюя д е й с ш я . Иначе говоря: то, что 
тамъ происходитъ вдругъ въ виде катастрофы, то 
спокойно и длительно выполняютъ своей деятельностью 
реки, которыя безпрерывно переносятъ твердое веще-
ство въ низины, отлагая его въ своихъ изгибахъ и 
при устьяхъ своихъ. 

Другое выражеше: существуешь т е н д е н ц 1 я к ъ 
р а з с 6 и в а н 1 ю э н е р г 1 и ( къ распределена ея по 
возможно большому пространству и замене той 
и н т е н с и в н о с т и , которой она обладала, будучи со -
средоточена на небольшихъ пространствахъ,—экстен-
с и в н о с т ь ю . Обыденнымъ, но для начала достаточ-
нымъ прим'Ьромъ можетъ служить разсеиваше тепла, 
этой наиболее распространенной и едва ли не самой 
важной формы энергш, посредствомъ смешешя (влейте 
стаканъ горячей воды въ ванну холодной!), посред-
ствомъ проводимости, посредствомъ излучешя. Это 
разсеиваше не надо понимать въ узкомъ смысла 
пространственно, еще менее—грубо матер!ально: мы, 
ведь, уже знаемъ, что энерпя присуща не непременно 
весомой матерш. Уже носителемъ электрической и 
магнитной энергШ является не матер1я въ строгомъ 
смысле, а загадочный эфиръ; носитель же духовной 
энерпи намъ такъ мало извЪстенъ, что помочь себе 
мы могли только придумывашемъ множества понятш 
и изобретешемъ множества именъ для этого неизвест-
наго. Какъ разсеянный человекъ не разсеянъ въ 
пространственномъ смысле, такъ же не должно этого 
непременно быть съ разбивающейся энерп'ей. Мы 



— 24 — 

должны стараться понять разс&яше возможно абстракт-
нее, и последующее намъ въ этомъ поможетъ. 

Третьимъ выражешемъ той же мысли (и этимъ мы 
пока ограничимся) можетъ быть следующее: суще 
ствуетъ т е н д е н ц 1 я к ъ о б е з ц Ъ н и в а н т э н е р -
г \ и. На этомъ выраженш мы должны остановиться 
дольше, чтобы въ зародыше уничтожить легко воз-
можный здесь упрекъ, что мы со всей серьезностью 
занимаемся фокусъ-покусами. Чтобы незаметно ввести 
количественное понят1е,—скажутъ,—мы изъ таинствен-
ной области и непостижимымъ образомъ привлекаемъ 
сюда понят1е о ценности; непостоянство энергш, тор-
жественно выпровоженное черезъ парадную дверь по-
знашя, украдкой вводится снова черезъ заднюю дверь, 
принципъ сохранения темъ самымъ сводится съ высо-
каго пьедестала, на который его только что поста-
вили, и взаменъ сооруженъ новый идолъ,—для столь 
быстрыхъ и безшабашныхъ переменъ более достой-
наго выражешя не придумать - въ образе принципа 
обезценивашя. 

Этотъ упрекъ напрашивается самъ собой, его 
часто высказывали уже, повторяютъ иногда и теперь; 
но онъ отъ этого не становится справедливее. Какъ 
многое другое, упрекъ этотъ—дурное следсше челове-
ческой привычки оставаться въ разъ начертанномъ 
круге представлений, изъ котораго онъ только посред-
ствомъ усил1я къ самоосвобожденно, можетъ выйти, 
чтобы начертать въ случае надобности более широюй. 
Въ данномъ случае количественное понят1е—это одинъ 
кругъ, понят1'е ценности — другой, внешнш. Такъ какъ 
человеку всего ближе и понятнее человеческое, то 
не будетъ неуместнымъ воспользоваться здесь для 
примера представлешями и понят1ями. относящимся 
къ человеческому обществу. 
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Кредитный билетъ въ сто марокъ всегда такимъ 
остается. Но представьте себе, что вы находитесь въ 
пути и должны расплачиваться въ гостинице, а би-
летъ вы забыли дома въ письменномъ столе. Количе-
ственно онъ остается тЪмъ же, что всегда; но цен-
ность его для данной цели равна нулю, и, чтобы вер-
нуть ему ценность, должны быть принесены жертвы. Цен-
ность по отношенш къ определенной цели зависитъ 
отъ особыхъ УСЛОВ1Й. 

Или другой примеръ: два деловыхъ человека за-
ключаюсь сделку. Одинъ даетъ товаръ, другой - соот-
ветствующую сумму денегъ. Если мы допустимъ, что 
оба—въ здравомъ уме, то наличность сделки можетъ 
служить намъ доказательствомъ следующаго равен-
ства: деньги равны товару. Это — въ круге количе-
ственныхъ понятш. Но что въ круге ценностей про-
изошло изменеже, что сумма ценностей возросла, 
это вытекаетъ уже изъ того простого соображешя, 
что не для препровождения же времени люди занимались 
этимъ обменомъ. Для одного деньги ценнее товара, для 
другого—товаръ ценнее денегъ. Говорить объ этомъ 
больше излишне, такъ какъ вся истор1я производства 
и торговли есть въ сущности истор!я роста ценности. 

Далее: каменный уголь—это каменный уголь. Какъ 
тождество, это безспорно верно, въ более высокомъ 
смысле это не верно. Каменный уголь это нечто двоя-
кое. Во-первыхъ, это некоторая, точно определенная 
геологическая и химическая материя, заключающая 
въ себе точно измеримую массу и энерпю. Каменный 
уголь, съ другой стороны, есть горючш матер1алъ для 
тепла и промышленныхъ потребностей человека. Го-
рючш матер1алъ находится на некоторой, иногда не 
особенно значительной глубине, человекъ живетъ на 
поверхности земли. Горючш матер!алъ сосредоточенъ 
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въ нЪкоторыхъ мЪстахъ земли, человЪческш родъ 
все больше и больше распространяется по всей по-
верхности ея. Выводъ ясенъ самъ собой: ценность 
угля определяется по тому, стоитъ ли и на сколько 
стоитъ поднимать его на поверхность и доставлять 
туда, где онъ потребляется. Если невыгодна перевозка 
его въ горизонтальномъ направленш, то человЪкъ мо-
жетъ «идти къ горе», и угольные раюны густо засе-
ляются. Но если невыгодна вертикальная доставка его, 
тогда конецъ, ибо человЪкъ не духъ земной и въ 
глубинахъ жить не можетъ, Этотъ каменный уголь 
въ известномъ смысле больше не каменный уголь, 
ценность его равна нулю. 

Ничего не поможетъ, мы должны свыкнуться съ 
двоякой мерой; объективной мере, выраженной въ 
эргахъ, мы должны противопоставить субъективную, 
измеренную ценностью или способностью къ Д'ЪЙСТВЙО. 

Кто видитъ дальше, тому не легко писать эти слова: 
объективное и субъективное; но по мне пусть они 
остаются. Но и здесь мы должны остерегаться узкаго 
понимашя. Субъектъ, къ которому относится понят1е 
субъективное, мы должны понимать такъ широко, 
какъ это можетъ понадобиться, и чЪмъ шире, т'Ьмъ 
интереснее. Субъектомъ можетъ быть отдельный чело-
въкъ по отношешю къ любому своему соседу, имъ 
можетъ быть сообщество, целое государство, все чело-
вечество. Субъектомъ можетъ быть (и только этимъ 
мы поднимемся на ту высоту, где развиваемыя здесь 
идеи могутъ дышать свободно) также вся природа. 
Природа не такъ тупа, какъ хотели бы некоторые ее 
изобразить; ей тоже известны суждешя ценности. И 
для природы миллюнъ эрговъ и миллюнъ эрговъ не 
всегда одно и то же, и здесь имеютъ значение т е осо-
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быя услов1я, въ которыхъ протекаетъ энергетичесюй 
процессъ. 

'Генденщя всЬхъ уравнительныхъ и разс'Ьивающихъ 
процессовъ природы явно сводится къ обезцЪнешю 
энергш, къ уменьшенш ея способности къ дЪйствш. 
Да, въ поагЬднемъ счетЪ нЪтъ существеннаго разли-
Ч1я между тремя способами понимашя процесса, кото-
рые обозначаются выражешями: уравниваше, разсЬи-
ваше. обезцЪниваше. 

Значеше вытекающаго отсюда слЪдсшя безгра-
нично: въ м1ровомъ процесс^ количество энергш 
остается постояннымъ, и т'Ьмъ не менЪе, ценность ея 
постоянно меняется. Остается вопросъ, въ какомъ 
смысла меняется. Нашъ принципъ - тенденщя отвЪ-
чаетъ на это просто и ясно: въ смыслЪ возростаю-
щаго обезцЪнешя ея. Уравниваше, разсЬиваше, обез-
цЪниваше—въ основЪ своей одно и то же. И если 
сверхвнимательный читатель поймаетъ насъ на тор-
говой сдЪлкЪ, въ которой имЪетъ мЪсто возрасташе 
ценностей, то мы воздержимся отъ ответа уже въ 
этомъ мЪстЪ, чтобы не истратить пороха прежде-
временно. 

Еще одна аналопя изъ человеческой жизни, и 
опять изъ наименее возвышенной, финансовой об-
ласти ея. Челов-Ькъ можетъ подпасть подъ конкурсъ 
хотя онъ влад'Ьетъ ббльшимъ, чЪмъ требуется для 
покрыт1я его долговъ. Его имущество въ болЪе или 
менЪе значительной части не реализуемо, а креди-
торы не хотятъ ждать. Для погашешя обязательствъ 
можетъ быть использована только свободная часть 
имущества, но не связанная. Или: никто изъ насъ не 
имЪетъ возможности свободно и по мЪр1э предста-
вляющихся надобностей распоряжаться всЪмъ своимъ 
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годовымъ доходомъ. Одинъ связанъ въ большей мЪрЪ, 
другой—въ меньшей; но долгосрочные договоры, необ-
ходимый для пропиташя минимумъ и другое подобное 
связываютъ всЪхъ; только относительно остающагося 
за вычетомъ этихъ обязательныхъ расходовъ чело-
вЪкъ свободенъ въ своихъ рЪшешяхъ. Пролетарий, 
получающий десятую часть нашего дохода, гораздо 
бЪдн'Ье, ч-Ьмъ можно думать по отношешю этихъ 
чиселъ, ибо сумма, которой онъ свободно распола-
г а е т ^ если она вообще существуетъ, разъ въ сто, 
можетъ быть, меньше нашей. 

Точно также мы должны различать с в о б о д н о е 
и с в я з н о е состояше м1ровой энергш. Въ первомъ 
случай она непосредственно способна къ дЪйствйо, въ 
послЪднемъ она или вовсе не способна къ нему, или 
дЪйсше можетъ проявиться лишь окольнымъ путемъ, 
который не легко проследить. Вообще съ противопо-
ложностью между свободной и связанной энерпей, 
если оставить въ сторонЪ нЪкоторыя, довольно про-
стая исключешя,—то же, что съ противоположностью 
тепло и холодъ. И тутъ, и тамъ р-Ьчь идетъ не о 
прямо и рЪзко противоположныхъ вещахъ, а только 
о непрерывно расположенныхъ по одной скал"Ь сте-
пеняхъ. Тамъ о степеняхъ теплоты, зд'Ьсь о степе-
няхъ свободности энергш— отъ крайней свободы до 
крайней связанности. 

Теперь мы имЪемъ новую формулировку той же 
мысли: т е н д е н ц ! я м 1 р о в о г о п р о ц е с с а сво -
д и т с я к ъ н е п р е к р а щ а ю щ е м у с я с в я з ы в а н т 
с в о б о д н о й э н е р п и , лучше сказать: к ъ н е п р е -
к р а щ а ю щ е м у с я у м е н ь ш е т ю с в о б о д ы э н е р г ш . 

Теперь, уяснивъ это понят1е, мы можемъ спокойно 
подыскивать для него подходящее слово, не боясь 
быть уличенными въ нечестиомъ заполнении словами 
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31яющихъ прорехъ въ поняп'яхъ. Энерпя непрерывно 
меняется качественно, и также непрерывно изменяется 
уровень, на которомъ она находится. Эту изменяе-
мость ея мы называемъ т р о п 1 е й . Но тенденщя про-
исходящихъ изменены можетъ, говоря чисто логи-
чески, быть двоякая: энерпя можетъ изменяться, 
усиливая свою способность къ" проявлешю действия— 
такое свойство ея мы назвали бы э к т р о п 1 е й; она 
можетъ, зат'Ъмъ, изменяться, уменьшая свою способ-
ность къ проявлешю действ1я—тогда мы будемъ иметь 
э н т р о п 1 ю. Нашъ принципъ - тенденщя решаетъ 
между этими двумя возможностями (только теперь 
мы дошли до возможности высказать въ подлежа-
щихъ выражешяхъ нашу мысль): п р и р о д а и м е е т ъ 
я в н у ю т е н д е н ц ! ю к ъ у с и л е н 1 ю э н т р о п и и 
з а с ч е т ъ э к т р о п I и. Э н т р о п 1 я М1ра с т р е 
м и т с я к ъ м а к с и м у м у . 

Но нужно остерегаться отъ грубо чувственнаго 
понимашя пространственнаго образа заключающаяся 
въ предлогахъ Ек и Ен; это привело бы къ неми-
нуемой путанице. Ибо, где действительно имеютъ 
место пространственные процессы, тамъ разсеяше 
энерпи въ пространстве какъ разъ совпадаетъ съ 
обращешемъ дееспособности ея внутрь, следовательно, 
съ энтрошей; тамъ же, где происходить концентращя, 
она совпадаетъ съ увеличешемъ способности къ дей-
ствию во вне, т. е. эктрошей: мы, ведь, уже знаемъ, 
что разсеяше и обезценеше идутъ вместе. Если мы 
вместо «разсеяше» будемъ говорить «Д1атрошя», 
вместо «концентращя»—«синтрошя», то мы придемъ 
къ кажущемуся парадоксу, въ действительности, какъ 
явствуетъ изъ предыдущаго, къ совершенно правильному 
положешю: Д1атрошя—это энтрошя, с и н т р о ш я - э т о 
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эктрошя ( р а з с е я ш е — э т о обезценеше, сосредоточе 
ше —это увеличение ценности) 

Еще одно предостережете. Энтрошя и эктрошя 
не суть составныя части энерпи (некоторые пропа-
гандисты новаго учешя ошибаются въ этомъ отно-
шенш), оне вообще не однородны съ ней, а выра-
жаютъ только ея способность къ проявленш д е й с ш я . 
Если угодно, можно сказать, что оне обозначаютъ 
энерпю, измеренную новой мерой, мерой ценности, 
которая есть въ то же время мера относительная. 
Можетъ быть, удобнее всего будетъ уяснить эту мысль 
сравнешемъ съ курсомъ биржевой бумаги, который, 
будучи выраженъ въ процентахъ, ничего не говорить 
о количестве, а отмЪчаетъ только отношешя цен-
ности и временныя изменения въ ней. 

Теперь должно быть отмечено одно возражеше, 
которое уже давно напрашивается. Уравниваше пред-
полагаем противоположности, разсеиваше—концен-
трацпо; обезцЬниваше предполагаетъ наличность цен-
ности, и при томъ максимальной; все продолжающееся 
связываше энерпи предполагаетъ совершенно свобод-
ное состояше ея въ изначальныя времена, энтропи-
ческая тенденция понятна только, если при появлеши 
ея существовала безграничная масса эктроши. 

И возникаетъ вопросъ, способный вызвать въ 
насъ величайшш интересъ: откуда явился въ м1ре 
этотъ максимумъ противоположностей, конценграцш 
и ценности, какъ возникла эта таинственная изна-
чальная свобода? Тутъ мы стоимъ у границы челове-
ческаго, научнаго познашя. Кое-кому покажется всего 
проще сказать: М1ръ всегда существовалъ. Но «всегда» 
значитъ—«въ течеше долгаго времени», а говорить о 



безконечномъ (за исключешемъ цели математической 
абстракцш и предЪловъ) недостойно того, кто знаетъ 
и обязанъ знать коренную ограниченность всего че-
лов-Ьческаго, поскольку мы имЪемъ въ виду разумъ 
его. Никто не будетъ разумно отрицать, что чело-
вЪческш порывъ безграниченъ, а высшая форма по-
рыва это—вера. Будетъ поэтому непростительнымъ 
самообманомъ исключить изъ обсуждаемаго здесь 
вопроса веру и, отвергнувъ актъ творешя, заменить 
его по просту верой въ безконечность. Два пр1ятеля 
спорятъ о томъ, что интереснее: полетъ къ зениту 
или прогулка къ горизонту. Мы смеемся надъ ними, 
ибо одно такъ же невозможно, какъ и другое. 

Итакъ, если м1ръ имЪлъ начало, то къ нему мы 
должны отнести м а к с и м а л ь н у ю ц е н н о с т ь 
э н е р г е т и ч е с к о й д е е с п о с о б н о с т и . Новая 
тайна, опять граница познашя! Ибо, если было на-
чало, то началось изъ ничего, а ничто лежитъ такъ 
же вне конечнаго, какъ и безконечнаго; ничто, какъ 
таковое, мы себе и представить не можемъ, и въ 
слово ничто мы вкладываемъ только представлеше о 
контрасте или пределе по отношешю къ одному или 
многимъ нечто. Намъ остается только заменить 
ничто чемъ-нибудь въ принципе, по крайней мере, 
намъ доступномъ. Миеъ называетъ это х а о с о м ъ , 
мы съ своей стороны назовемъ это с о с т о я н 1 е м ъ 
п о л н а г о р а з с е я ш я , п о л н а г о у р а в н е н и я . И 
вотъ третье чудо: переходъ изъ состояшя неподвиж-
наго, безнадежнаго хаоса въ с о с т о я н 1 е в ы с ш е й , 
с ъ б о г а т е й ш и м ъ б у д у щ и м ъ М 1 р о в о й по-
т е н ц 1 и. Этотъ разрывъ непрерывности мы назы-
ваемъ сотворешемъ. 

Въ моментъ сотворешя М1ра космосу была сооб-
щена непостижимымъ для насъ образомъ известная, 



неизменная въ своей величине масса энерпи въ со-
стоян1и наивысшей эктропической свободы. Часы были 
заведены, но мы не знаемъ, какъ. Съ тЪхъ поръ они 
идутъ, и изучеше этого хода есть естественная исто-
р1я вселенной, есть нечто иное, к а к ъ уравниваше 
создавшихся въ моментъ сотворешя напряженш, она 
есть разряжение одинаково удивительной и по своему 
происхожденш, и по своей величественности грозы, 
возникшей къ моменту творешя,—разряжеше, кото-
рое приближаетъ М1ръ,—по нашему человеческому 
разумешю асимптотически, конечно,---только к ъ со-
стоя шю всеобщей туманности и всеобщему покою. 

Актъ творешя — это единственный актъ всеобщаго 
сосредоточешя М1ровой энерпи, образоваше противо-
положностей и максимальныхъ ценностей въ ней. 
Съ тЪхъ поръ,—если разсматривать М1ръ, какъ тако-
вой,—все убываетъ, и мы не знаетъ ни объ одномъ, 
хотя бы самомъ незначительномъ приращении. После 
этого великаго чуда не случилось ни одного, хотя 
бы самаго негромкаго, которое не было бы необхо-
димым^ хотя бы и удивительнымъ с л е д с ш е м ъ того 
единственнаго. Но зависимыхъ чудесь не бываетъ, и 
зависимое уже не чудо. 

Не следуетъ, однако, делать выводовъ, отсюда не 
вытекающихъ. Было бы не логично, поспешно и по-
тому неразумно положеше о нисходящемъ процессе 
ц е л а г о применить къ отдельнымъ частямъ его, къ 
столь многочисленнымъ ч а с т и ы м ъ с и с т е м а м ъ , 
изъ которыхъ составляется вселенная. Мировой меха-
низмъ былъ заведенъ однажды, механизмы частей 
заводятся очень часто, а э т о - разница безконечно 
большая. Ибо ключъ, которымъ заведена была все-
ленная, по основнымъ законамъ логики и меха-
ники лежитъ только вне ея, онъ не можетъ 
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быть инымъ, какъ сверхъестественным!.. Ключи, кото-
рыми заводятся части, принадлежать къ вселенной; 
это совсЪмъ естественные ключи, они сами соста-
вляютъ частную систему М1ра. И у нихъ есть то 
общее со всЪмъ, что носитъ печать естества, что они 
сами нуждаются въ питанш, чтобы быть въ состоянш 
выполнять свое назначеше. Это, какъ мы скоро уви-
димъ, связано съ основной проблемой нашей. 

Оглянемся вокругъ на м1ровой процессъ! Несомнен-
но, преобладающими являются нормальные нисходя-
Щ1е процессы. Но разве мы не видимъ постоянно, что 
нЬкоторыя частныя системы заводятся вновь при по-
мощи и за счетъ другихъ системъ? Въ основе тутъ 
нЪтъ ничего удивительнаго. Существуютъ же,—будемъ 
держаться примера о часахъ,—сделанные рукой чело-
века часы, которые после того, какъ пружина развер-
нулась вся или незадолго до этого, сами заводятся 
снова; они состоятъ изъ двухъ, такъ сказать, си-
стемъ—собственно часовъ и заводящей системы. Обык-
новенные часы представляютъ въ сущности то же, 
только эти две части не такъ строго механически 
связаны между собой и допускаютъ некоторую сво-
боду размещешя: часы и ключъ держатся отдельно, 
и рука владельца заводитъ механизмъ. Подобнаго рода 
механизмы и подобное взаимодейсше происходятъ 
въ М1ре безпрерывно. Въ некоторыхъ случаяхъ—въ 
виде круговорота, более или менее строго правиль-
н а я (примеръ: испареше океановъ, которое постоянно 
и непрерывно поддерживаетъ круговращеше воды на 
поверхности земли); въ другихъ случаяхъ—въ виде 
отдельныхъ, более или менее ненормальныхъ явле-
нш, принимающихъ тогда характеръ катастрофы (при-
меръ: извержеше вулкана и его последсгая—нагро-

Ауэрбахъ. 3 
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мождешя лавы и пепла вплоть до образования новыхъ 
острововъ вулканическими силами). 

Зд-бсь не мЪсто говорить ближе на эту богатую и 
интересную тему, чтобы показать, какъ эти анормаль-
ные процессы отличаются во всемъ своемъ уклад'Ь отъ 
нормальныхъ, и какимъ образомъ эти два типа явле-
нш другъ друга проникаютъ. Но одинъ существенный 
пунктъ долженъ быть зд'Ьсь отмЪченъ и подчеркнуть, 
хотя бы это грозило удлинешемъ настоящаго преди-
слов1я, и безъ того разсчитаннаго на широюе раз-
меры. 

На основание предыдущаго можно придти къ мысли; 
въ м!рЪ существуютъ два класса явлений и оба эти 
класса—н и с х о д я щ е е процессы и в о сх о д я щ 1 е, 
энтропичесюе и эктропичесше находятся между собой 
въ простой связи. Результатъ всего изслЬдовашя былъ 
бы тогда действительно плачевенъ и баналенъ. Онъ 
гласилъ бы тогда: изъ двухъ, составляющихъ ц1злое, 
возможностей должна осуществиться или одна, или дру-
гая. Такой отвЪтъ могъ бы, не задумываясь, дать сту-
дентъ поупражнявшийся въ логическихъ построешяхъ. 
Но такой координации не существуетъ. Допуская ее 
упускаютъ изъ вида глубоко проникающш въ суть дЪла 
и въ конечномъ счете его р1зшающш моментъ. Про-
цессъ восхождешя состоитъ въ томъ(и ни въ чемъ дру-
гомъ состоять не можетъ), что некоторая частная си-
стема М1ра заводится при помощи и за счетъ другой 
частной системы. Ясно безъ дальнЪйшаго, что эта по-
следняя тоже продЪлываетъ процессъ, и такъ какъ 
она не имЪетъ въ свою очередь вне лежащаго заводного 
ключа, то этотъ процессъ можетъ быть только нормаль-
нымъ, нисходящимъ. Опытъ показываетъ. и при томъ 
съ той же ясностью, съ какой онъ вскрываетъ намъ 
принципъобезцЪнивашявообще, что н и с х о д я щ е й 
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п р о ц е с с ъ в с п о м о г а т е л ь н о й с и с т е м ы 
в с е г д а с и л ь н е е , в ъ о т н о ш е н и и о б е з -
ц Ъ н и в а н и я э н е р г I и, ч ^ м ъ в о с х о д я щ 1 й 
п р о ц е с с ъ г л а в н о й с и с т е м ы , что н и с х о • 
ж д е н \ е превышаетъ в о с х о ж д е н 1 е , что происхо-
дитъ болЪе сильное с в я з ы в а н 1 е , чЪмъ о с в о -
б о ж д е н 1 е энергш. Следовательно, разсматривая 
обЪ эти находящаяся въ энергетическомъ взаимодЪй-
ств1и системы, какъ одно ц1злое, мы получимъ про-
цессъ, который въ итогЬ, по взаимномъ погашенш на 
промежуточныхъ ступеняхъ, имКзетъ характеръ нисхо-
дящш. Результатъ въ общемъ есть и остается у м е н ь -
ш е н 1 е м ъ к о н ц е н т р а ц 1 И , о б е з ц Ъ н е н 1 е м ъ 
э н е р г и и . Можетъ, конечно, случиться, что объеди-
неше двухъ системъ будетъ недостаточно для яснаго 
выдЪлешя указанной тенденцш. Тогда нужно идти 
дальше въ присоединении, пока не будешь увЪренъ, 
что всЬ сопредЪльныя вспомогательныя системы, уча-
ствующ1я въ работЪ по заведешю главной системы и 
платящ1я за это нисходящимъ процессомъ, уже охва-
чены. Поступая такъ, мы въ конц-Ь концовъ дойдемъ до 
цЪли; по крайней мЪрЪ — по исчерпанш всей при-
частной къ данному случаю энергш. Не поможетъ 
трестъ, поможетъ монопол1я. Поможетъ? Можно ли 
это называть помощью, если въ результат^ полу-
чается всеобщее обезцЬнеше энергш? ЗатЪмъ, это въ 
высшей степени неподходящее сравнеше съ трестомъ 
и монополией. Создаваемый практическими людьми 
трестъ дЪлаетъ куда лучпля дЪла, а самыя лучппя дЪ-
лаетъ монопол1я. Следовательно, они составляютъ пря-
мую противоположность разсматриваемому процессу! 

И тЪмъ не менЬе, этотъ образъ не только вЪренъ, 
но даже важенъ. Но мы будемъ остерегаться давать 
объяснения по этому поводу, такъ какъ это опять 

3* 
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относится не къ введенш, а къ главному предмету 
книги. А если насъ попросятъ оставить подобнаго 
рода таинственныя указашя съ утешительными ссыл-
ками на будущее, то мы на это отвЪтимъ: указываю-
тся путь надписи стоятъ по пути, а не на вершин^, и 
читать ихъ тоже нужно умЪть. 

Повторимъеще разъ: нисходящ1е процессы—это нор-
мальные, восходящ1е—ненормальны. Но, какъ всегда 
почти въ такихъ случаяхъ, аномалш выступаютъ 
впередъ и обращаютъ на себя внимаше. То же съ 
явлешями восхождешя энергш. Они заставляютъ о 
себе говорить, какъ о несчастныхъ случаяхъ въ газе-
тахъ. А мьц со своей стороны, идемъ этому навстречу 
вслЬдств1е склонности разсматривать вещи односто-
ронне. Каждый восходящш процессъ имЪетъ свою обо-
ротную сторону—нисходящ1Й процессъ, безъ котораго 
онъ былъ бы самъ невозможенъ; но эта оборотная 
сторона по общему правилу насъ совсЬмъ не интере-
суетъ. Именно ихъ энтропическш характеръ дЪлаетъ 
нисходяпце процессы не интересными; эктропичесюй 
характеръ, наоборотъ, придаетъ интересъвосходящимъ 
процессамъ. Когда мы вечеромъ заводимъ часы, мы 
думаемъ исключительно о томъ, что они будутъ за-
ведены и въ состоянш снова быть въ ходу 24 часа. 
Мы ни въ малЪйшей мЬрЪ при этомъ не ду-
маемъ, что процессъ завода причинилъ некоторый 
вредъ механизму часовъ такъ же, какъ онъ исто-
щилъ некоторую часть энергш мускуловъ нашихъ 
пальцевъ. И, однако, эта потеря больше, чЪмъ тотъ 
выигрышъ, и общ!Й результатъ—обезцЪнеше энергш. 
И такъ это всюду. Солнце, вызывая испареше океа-
новъ, теряетъ больше въ своей способности къ ра-
ботЪ, чЪмъ питаемые дождевыми тучами водяные по-
токи могутъ осуществить работу. Обвалы горъ больше 
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выравниваютъ поверхность земли, чЪмъ вулканичесюе 
взрывы причиняютъ неровности. И даже вулканичесюя 
ПОДНЯТ1Я и нагромождешя массъ, разсматриваемыя сами 
по себЪ, должны быть признаны явлешями настолько 
не экономическими, если имЪть въ виду сопряженное 
съ ними уменьшеше напряжешя внутри земли, что 
старый Сейсмосъ можетъ сказать: еще несколько та-
кихъ побЪдъ, и я погибъ. 

НЪтъ выхода: м1ръидетъ по нисходящей лиши. Не по 
прямому пути, идущему все время внизъ; предъ перво-
зданной горой лежатъ безчисленные холмы и хребты, 
черезъ которые приходится переходить, но за каж-
дымъ новымъ холмомъ и хребтомъ лежитъ все бо-
лЪе глубокая долина, а конецъ пути находится на 
низкомъ уровнЪ, страшно похожемъ на уровень нуля. 

Именъ достаточно у нашего принципа-тенденцш, 
онъ могъ бы поспорить въ этомъ съ любымъ знатнымъ 
крестникомъ. Мы имЪемъуже три назвашя: принципъ 
у р а в н и в а н 1 я , п р и н ц и п ъ р а з с Ъ и в а н ! я , 
п р и н ц и п ъ о б е з ц Ъ н и в а н 1 Я . Мы имЪемъ проти-
воположность между э н т р о п 1 е й и э к т р о ш е й . 
И такъ какъ первая изъ нихъ сильнее, то мы должны 
обсуждаемую тенденщю обозначить, какъ принципъ 
энтропш. Наконецъ, въ томъ же приблизительно 
смыслЪ можно говорить о п р и н ц и п ^ н и с х о ж д е -
н 1 я. Какъ разъ термины н и с х о ж д е н 1 е и вос-
х о ж д е ш е такъ удобны и въ то же время наглядны, 
что мы въ дальнЪйшемъ будемъ преимущественно ими 
пользоваться. 

Т'Ьмъ не менЪе, мы не можемъ не ввести въ наше 
изложеше еще два предиката-близнеца и въ то же 
время новую противоположность; это существенно по-
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можетъ намъ приблизиться къ основной проблеме 
которая уже не далека. Какъ нисхождеше (развора-
чиваше) и восхождеше (заворачиваше), новыя назва-
шя связаны съ образомъ; но этотъ образъ взятъ не 
отъ механизма, онъ коренится въ гораздо более вы-
сокой сфере (критика позже!), какъ обыкновенно го-
ворятъ. Это образъ изъ области духовной жизни че-
ловека, изъ области дЪйствш и противодействуй, тамъ 
проявляющихся. 

Нисходящш процессъ развертывается въ предЪлахъ 
определенной частной системы, никакая другая част-
ная система къ нему не прикосновенна. Такой про-
цессъ, такъ сказать, частное дело системы, въ кото-
рой онъ протекаетъ. Сама система осуществляетъ его 
и сама за него отвЪчаетъ. Такой процессъ будемъ 
называть добровольными 

ЯвленШ восхождешя, наоборотъ, система наша 
не въ состоянш осуществить одна; она нуждается 
для этого въ толчке извне и, пожалуй, въ чужой помощи. 
Возникновеше такого процесса, следовательно, другое; 
но онъ будетъ иметь также и видъ другой. Мы не 
будемъ же наивно верить, что чужой помощникъ не 
наложитъ на процессъ своей печати. Такой процессъ 
будетъ иметь въ себе черты, такъ сказать, отца и 
матери, тогда какъ добровольный процессъ можетъ, 
конечно, носить только черты матери. Восходящш 
процессъ будемъ мы считать в ы н у ж д е н н ы мъ. 
Вынужденнымъ съ точки зрешя той системы, которой 
оказана была помощь; для другой, вспомогательной 
системы онъ, конечно, добровольный. 

Примеры добровольныхъ и вынужденныхъ процес-
совъ лежатъ подъ рукой. Добровольно или, какъ можно 
еще сказать (хотя такое выражеше менее гибко съ 
точки зрешя языка), с а м а с о б о й падаетъ масса 
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внизъ; чтобы поднять ее, нужно уже принуждеше. Въ 
паровой машине теплота переходитъ изъ котла въ 
холодильникъ добровольно; перевести ее обратно 
можно только, выполнивъ определенную работу. Одни 
химичесюе процессы совершаются сами собой; друпе 
нуждаются въ столь утонченно-сложномъ принуждены, 
что они впервые стали возможными только въ эпоху 
выдающихся химиковъ и превосходно оборудованныхъ 
лабораторш. 

Величайшее и наиболее ясное изъ всЪхъ выну-
жденныхъ событш—это актъ сотворешя м1ра. Выну-
жденность нужно здесь понимать въ отношеше космоса, 
который посредствомъ нея возникъ изъ хаоса. Им-
пульсъ къ этому акту пришелъ и з в н е, если позво-
лительно употреблять это пространственное выражеше 
по отношению къ лежащему за пределами человъче-
скаго понимашя. Если не считать акта творешя, то 
мы будемъ иметь только в н у т р и протекаю-
щее процессы—частью добровольные, частью вынужден-
ные. И тогда какъ добровольные процессы всегда 
отливаются въ безпримесный, простой типъ, выну-
жденные всегда сопровождаются добровольными; и 
эти последнее, хотя и носятъ часто скрытый харак-
теръ и менее бросаются въ глаза, определяютъ тЪмъ 
не менее въ конечномъ счете тенденцию м1рового про-
цесса. Въ м1ровомъ потока и противъ него плывутъ 
безчисленные пловцы, но это мало вл1яетъ или вовсе 
не вл1яетъ на его направлеше. 

Остановимся на несколько минутъ и еще разъ огля-
немся на пройденный путь. 

Вначале изъ хаоса произошелъ космосъ. И ему 
дано было,—въ немногихъ, но многозначительныхъ 
словахъ напутств1е, которое гласитъ такъ: 
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Хаосъ бЪденъ, космосъ богатъ.. Хаосъ безсиленъ, 
космосъ полонъ напряжений. Хаосъ осужденъ на вечную 
неподвижность, въ космосе напряжен1е родитъ движе-
т е . Хаосъ пустъ, космосъ полонъ всякихъ надеждъ 
и носитъ въ себе будущее, но также зародышъ 
смерти. Ибо напряжете и движете—это жизнь, а за 
жизнью слЪдуетъ смерть. Переходъ отъ хаоса къ 
космосу мгновененъ и непостижимъ. Количество 
остается неизмЪннымъ, ничто не погибаетъ, ничто не 
возникаетъ. Матер1я—призракъ, единственно действи-
тельное это—энергия. Действительное въ матерш есть 
не что иное, какъ опять таки энерпя. Но изменчиво 
качество. СвЪтъ переходить въ движен1'е, движете 
въ тепло. Но что прошло черезъ цепь измененш 
больше уже не изменяемо, оно становится безплод-
нымъ, и энерпя его для космоса обезцЪнена. Свобода 
зажженная искрой божьей, убываетъ, естественная 
связанность растетъ. Напряжете и движете умень-
шаются, неудержимо продолжается разсЪиваше пока 
оно не проникдетъ весь космосъ до сокровен-
ныхъ поръ его. Положенный ему срокъ исполнился, 
конецъ совпадаетъ съ началомъ, космосъ становится 
опять хаосомъ. 

Это напутсгае космосу есть въ то же время атте-
с т а т , который мы получаемъ, оставляя пройденный 
вестибюль. Будем ь надЬяться, что онъ не единственный 
и не последнш. Но, вооруженные имъ, мы сможемъ 
стучаться въ великую дверь, добиваясь входа въ 
вожделенный замокъ. Глубокая скорбь звучитъ изъ 
строкъ нашего аттестата; скорбь, которой нЪтъ 
предела, и которая можетъ кончиться только съ м1ромъ. 
Вечное и полное оцепенеше!.. Пока Парсиваль хранитъ 
молчаше. Но только онъ его нарушилъ, закрылась 
рана и прекратилась боль. Нарушимъ и мы молчаше и 
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спросимъ, о чемъ давно уже хотелось спросить, но 
мЪшала великая робость и тоска: неизбежно ли это? 
НЪтъ ли средства? Н-Ьтъ ли чего такого, которое 
могло бы стать поперекъ дороги разрушающей М1ръ 
тенденцш и естественнымъ путемъ, но въ то же 
время со сверхъестественной мощью положило бы пре-
дЪлъ ея вл1янпо? И поставивъ этотъ вопросъ, въ 
которомъ почти заключается уже отвЪтъ, мы воз-
вращаемся къ языку трезваго мышлешя. 

И этимъ начинается основная часть нашего из-
слЪдоважя. 

Въ м1р"Ь безконечно много разныхъ союзовъ, а 
особенно ихъ много въ нашемъ нЪмецкомъ отечеств^. 
Въ частности—для борьбы со всякимъ зломъ, проявля-
ющимся въ м1р'Ъ или совершеннаго устранешя его: про-
тивъ распространешя заразы, уничтожешя лЪсовъ, 
обезображивашя видовъ природы. Неудивительно ли, 
что никому еще не пришла въ голову мысль создать 
организацт для борьбы съ безспорно величайшей и 
несомнЪнн'Ьйшей опасностью—съ преобладающей тен-
денщей м!роваго процесса, съ обезцЪнивашемъ энерпи? 
Н1зтъ сомнЪшя, что это было бы совершенно исклю-
чительное начинаше, и что агитирующаго за такое 
дЪло человека сочли бы за умалишеннаго. Но предъ 
чЪмъ предпршмчивый человЪкъ останавливается? И 
какъ часто мы уже видЪли, что сумасшедшш оказы-
вается гешемъ, котораго публика переноситъ съ 
тр1умфомъ на своихъ плечахъ изъ дома умалишенныхъ 
на площадь славы! 

Какъ бы то ни было, въ данномъ случай органи-
заторъ такого союза явился бы со своимъ дЪломъ 
слишкомъ поздно, даже очень, очень поздно. Такая 
организащя существуетъ уже миллионы лЪтъ, и она 



— 42 — 

постоянно совершенствовалась. Уже тысячел'Ьт1я, какъ 
она достигла высокой степени р а з в и т и распо-
л а г а е м чрезвычайно сильнымъ средствомъ для своей 
пропаганды и д-Ьйсшя. С а м а п р и р о д а с о з д а л а 
э т у о р г а н и з а ц 1 ю . Она создала нечто столь чу-
десное, что не легко найти надлежащую точку зрЬ-
шя для его уразумЪн1Я. И это тЪмъ более, чЪмъ 
более само собой разумеющимся, привычнымъ и 
близкимъ стало для насъ это чудо. Столь близкимъ 
оно для насъ стало, что легко поддаешься соблазну 
считать новый принципъ господствующимъ въ М1Р'Ь, 
а старый, изъ котораго только и произошелъ новый, 
отодвинуть на заднш планъ. Достаточное основаше 
для того, чтобы тутъ же осветить яркимъ и централь-
нымъ свЪтомъ (часто ставятъ источникъ света, на-
меренно или не намеренно, сбоку) соотношеше 
между обоими принципами—старымъ и новымъ, какъ 
можно сказать для краткости. 

Старому принципу, принципу обезцЬнивашя, резко 
противостоитъ новый принципъ, который скоро 
вскроется. Впрочемъ, не совсЪмъ резко; ибо вынуж-
денные процессы, которые играютъ, какъ мы уже 
знаемъ, значительную роль въ космосе, образуютъ 
родъ моста отъ стараго къ новому принципу. Но что 
въ вынужденныхъ процессахъ является въ виде ано-
мал1и природы, которая совсЪмъ стушевывается, если 
разсматривать ее въ связи съ сопричастными къ 
ней явлешями, то становится здесь нормой, органи-
защей; и только одно еще остается не яснымъ: одер-
житъ ли когда-нибудь эта организация окончательную 
победу, или же, какъ вынужденные процессы 0на 
будетъ унесена м1ровымъ потокомъ. 

По внешней скорей случайности все существо-
вавппя до сихъ поръ теорш м1рового процесса (по-
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скольку оне имели естественно-научный характеръ) 
носили своеобразный и, главное, ведущш по ложному 
пути отпечатокъ. Случайность эта въ томъ (въ дей-
ствительности это не было случайностью, но говорить 
объ этомъ ближе не здесь место), что среди есте-
ствоиспытателей проблемой о космосЬ въ ея общемъ 
видЪ занимались почти только бюлоги. Мы очень хо-
рошо знаемъ, что въ этихъ создашяхъ выдающихся 
умовъ хранится необычайное богатство мыслей, и 
отдельныя черты составленныхъ ими образовъ кос-
моса имЪютъ непреходящую ценность. Но по отноше-
шю къ разрабатываемой здесь принцишальной про-
блеме они (именно вслЪдсгае указанной односторон-
ности) более или менее извратили образъ. Они, 
вполне понятно, выдвинули на первый планъ раз-
смотрешя то понят1е, съ которымъ они всего ближе 
ознакомились въ области своей постоянной работы, и 
которое въ этой области действительно имеетъ 
решающее значеше. Въ бюлопи нетъ более общаго 
и высшаго принципа, чемъ принципъ р а з в и т ! я. И 
вотъ они этотъ принципъ перенесли безъ дальнейшихъ 
церемошй въ общую космолопю. Такъ случилось, 
что очень часто и безъ всякихъ оговорокъ говорятъ 
о развитш в с е л е н н о й . П р и н ц и п ъ с о х р а н е -
н 1 я, конечно, не отвергается, но рядомъ съ нимъ 
ставятъ п р и н ц и п ъ р а з в и т а я . И такъ какъ прин-
ципъ сохранешя, при всемъ своемъ регулятивномъ 
значенш, въ положительномъ смысле, какъ мы знаемъ, 
безплоденъ, то принципъ развитая долженъ былъ не-
минуемо стать въ этихъ теор1яхъ самодержцемъ М1ра. 
Но это значитъ—построить здаше изъ погреба и 
чердака, но безъ главныхъ этажей. Въ развернутомъ 
нами до сихъ поръ образе космоса не было ни одного 
слова о развитш и не могло быть—просто потому, 
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что космосъ, какъ таковой, развита не знаетъ. 
Правда, мы знаемъ въ космосе явлешя восхождешя, 
а развитее несомненно родъ восхождешя; но какъ 
разъ для этого рода восхождешя не нашлось до сихъ 
поръ места въ составленномъ нами образа вселенной. 
Или же сочтетъ кто подходящимъ назваше развит1я 
для процессовъ, которые исподволь или въ форме 
катастрофъ выступаютъ съ шумомъ, но безсильно и 
безуспешно иротивъ общаго хода м1роваго процесса, 
противъ тенденцш обезценивашя? Нетъ, на основе 
принципа хранешя стоитъ главный этажъ здашя— 
принципъ обезценивашя; и если существуетъ еще 
чердакъ въ виде принципа развит1я, то возвести его 
можно только надъ - главной частью здашя, надъ 
принципомъ обезценивашя. 

Можно совершенно спокойно и безъ всякой над-
менности въ смысле теоретико-познавательныхъ пре-
тензий сказать: В ъ н а с т о я щ е е в р е м я п о п р о -
с т у н е с у щ е с т в у е т ъ и н о г о п у т и къ с о з д а -
Н1Ю о б р а з а п р и р о д ы и м! р а, к а к ъ п у т ь 
ч е р е з ъ п р и н ц и п ъ о б е з ц е н и в а ш я . Кто этой 
мыслью не овладЪлъ, тотъ не вооруженъ достаточно, 
хотя бы онъ былъ какъ угодно богатъ всякими дру-
гими знашями. Кто думаетъ обойтись безъ этого 
принципа, тотъ никогда не проникнетъ въ сущность 
проблемы. И съ принципомъ сохранешя, которому не 
достаетъ верхушки, такъ же невозможно обойтись, какъ 
съ однимъ принципомъ развитая, которому не достаетъ 
основашя. Оба они—огромнаго значешя, но они соста-
вляюсь только боковыя крылья великаго трехчлена, 
среднимъ и душой котораго служитъ принципъ обез-
ценивашя. 

Скажемъ еще разъ: в ъ к о с м о с е , в з я т о м ъ 
в ъ ц е л о м ъ, н е т ъ р а з в и т 1я. 1УПръ такъ же 
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мало развивается, какъ часы. Онъ заведенъ, и пру-
жина его разворачивается. Правда, нисходящш про-
цессъ разворачивания временами и местами преры-
вается или задерживается некоторыми препятств1ями 
и процессами восхождешя. Но это только аномалш; 
и отъ нихъ никакой мостъ не ведетъ къ чему-либо, 
подобному развит1ю. 

Где встречается въ М1рЬ развит1е? Не въ космосе, 
какъ въ таковомъ. Но оно встречается въ одной 
частной систем^ М1ра, при томъ въ наиболее удивитель-
ной, разнообразной и безспорно высшей изъ вс'Ьхъ, 
въ немъ заключающихся: въ о р г а н и ч е с к о м ъ 
м 1 р Ъ. Развит1е - это печать того и только того, что 
мы называемъ ж и з н ь ю , точнее — о р г а н и ч е с к о й 
ж и з н ь ю . Впервые вступаетъ тутъ въ кругъ на-
шихъ идей идея о жизни, впервые само слово встре-
чается въ изложенш нашихъ мыслей. Несомненно 
между строками это слово уже неоднократно читалось 
здесь, и читатель, можетъ быть, задавался вопросомъ, 
почему не упоминается здесь о жизни, объясненш 
которой эти суждешя должны служить, почему все 
примеры и ссылки относятся къ неорганическому 
процессу и никогда—къ органическому. Это, конечно, 
съ намерешемъ делалось, и съ т е м ъ большимъ усер-
Д1емъ должно быть наверстано потерянное. Какъ да-
леко органическая жизнь, эта удивительнейшая изъ 
часгныхъ системъ м!ра, проникаетъ систему вселен-
ной въ целомъ, мы не знаемъ и никогда, быть мо-
жетъ, не будемъ знать. Основашя для того, чтобы 
ограничить жизнь пределами поверхности нашей пла-
неты, не существуетъ; но нетъ также основашя зани-
маться вопросомъ о формахъ жизни на другихъ м1ро-
выхъ тЬлахъ —объ этомъ можно только фантазиро-
вать, чему здесь не место. Где она впервые возникла, 
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мы, конечно, такъ же мало знаемъ; переносить ее съ 
другихъ небесныхъ тЪлъ на землю—это весьма удоб-
ный, но и совершенно безпомощный выходъ. Наиболее 
общей, наиболее простой и потому эстетически наи-
более удовлетворительной будетъ мысль, что жизнь 
однажды возникла, пронизала весь космосъ и всюду 
находится въ зародыше, готовая то тутъ, то тамъ 
проявиться. Однако, более чЪмъ сомнительно, будетъ 
ли когда-нибудь возможность точно обосновать и пол-
ностью провести эту мысль. Для основной проблемы, 
составляющей предметъ этого изслЪдовашя, все это 
имЪетъ лишь подчиненный интересъ; и если мы огра-
ничимся землей и жизнью на ней только, то это про-
странственное ограничение ни въ коемъ случае не 
связано съ теоретико-познавательнымъ ограничешемъ. 

Какъ велико число теорш жизни, созданныхъ въ 
течете трехъ тысячъ лЪтъ! Почти каждый мысли-
тель, котораго волновали общ1я, всеохватывающ!я и 
возвышенныя мысли, поднималъ въ этомъ вопросе 
свой голосъ и развивалъ систему, въ которой по пред-
положению заключалось рЪшеше этой проблемы—про-
блемы, заключающей въ себе собственно два разныхъ 
вопроса, хотя они часто и оказываются тесно свя-
занными: проблему о начала жизни и другую—осмысли 
жизни. Связь между этими двумя вопросами вскроется, 
какъ только подумаешь, что въ м1рЪ нЪтъ ничего ли-
шеннаго смысла, и потому уже въ самомъ возникно-
веши жизни долженъбылъ, такъ сказать, заключаться 
смыслъ ея. Но понят1е о смысле, которое мы приме-
няемъ къ жизни, само нуждается въ уясненш. Созда-
ше имЪетъ двояюй смыслъ: для созидающаго и для 
созидаемаго. Первый возникающш вопросъ—это: ка-
ковъ смыслъ жизни для созидавшаго ее? Ибо эта про-
блема, очевидно, существовала уже до творешя, вто 
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рая возникаете только после него. И такъ есть двоя-
каго рода вопросы: 

Первый вопросъ: к а к о в ъ с м ы с л ъ ж и з н и 
д л я в с е л е н н о й , с ъ к а к о й т е н д е н ц 1 е й 
п р о и з в е л а о н а , о б х о д и в ш а я с я , в е д ь , 
ц ^ л ы я в е ч н о с т и б е з ъ не я, ж и з н ь ? 

Второй вопросъ: к а к о в ъ с м ы с л ъ ж и з н и 
д л я н е я с а м о й ? Д л я ж и з н и в ъ ц й о м ъ и 
д л я к а ж д а г о ж и в у щ а г о в ъ о т д е л ь -
н о с т и ? 

На эти и только на эти вопросы должно здесь 
дать отвЪтъ. Все друпе вопросы, попутно возникаю-
щие, могутъ претендовать на отв-Ьтъ лишь постольку, 
поскольку это содействовало бы ответу на основной 
вопросъ. Мы, поэтому, здесь не будемъ останавли-
ваться ни на бюлогическихъ, ни на философскихъ 
вопросахъ, какъ таковыхъ. Мы не будемъ разбирать 
здесь съ читателемъ ни специально физичесюе во-
просы, ни химичесюе, ни физюлогичесюе, ни психо-
логичесюе, ни метафизические или этичесюе. Но въ 
результате само собой получатся въ значительномъ 
числе просветы въ каждую изъ этихъ областей 
знашя. 

И вотъ теперь окупятся наше медленное, шагъ за 
шагомъ, приближеше къ цели и чрезмерно длинное, 
съ внешней стороны, введете. Почти безшумно и 
безъ труда раздвигается занавесь, не дававппй намъ 
заглянуть въ сущность дела. Каковы, въ самомъ деле, 
предпосылки, и каюе изъ нихъ вытекаютъ выводы? 

Предпосылки: М 1 р ъ е с т ь н и с х о д я щ 1 й п р о -
ц е с с ъ р аз во р ач и ва н 1я, э т о — д е й с т в 1 е . Все 
в о с х о д я щ 1 е п р о ц е с с ы з а в о р а ч и в а н \я, по-
скольку они относятся къ н е о р г а н и ч е с к о м у 
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м 1 р у, суть не что иное, какъ п р о т и в о д 1 э й с т в 1 е 
этому Д-&ЙСТВ1Ю и, какъ всегда при такихъ соот-
ношешяхъ, подчинены ему. Но есть одинъ к л а с с ъ 
в о с х о д я щ и х ъ п р о ц е с с о в ъ, не имЪющш харак-
тера п р о т и в о д 1 > й с т в 1 я , теперь во всякомъ слу-
чай не имЪющш его; хотя онъ, можетъ быть (это 
даже вероятно), и произошелъ изъ группы п р о ти -
в о д Ъ й с т в у ю щ и х ъ п р о ц е с с о в ъ, но онъ уже 
давно сталъ самостоятельнымъ и поднялся до уровня 
н е з а в и с и м ы х ъ д Ъ й с т в 1 й. Восходящж про-
цессъ такого рода есть р а з в и т 1 е . Развит1е не при-
надлежишь такимъ образомъ къ производнымъ и 
подчиненнымъ процессамъ противодЪйсгая, оно есть 
с а м о с т о я т е л ь н ы й п р и н ц и п ъ в ъ м 1 р о-
в о м ъ п р о ц е с с ^ и до известной степени можетъ 
стать рядомъ съ обезцЬнивашемъ и вступить съ 
нимъ въ борьбу. Н о р а з в и т 1 е п р и с у щ е и с к л ю -
ч и т е л ь н о ц а р с т в у о р г а н и ч е с к о й ж и з н и 
и е г о б о л ь ш е в с е г о х а р а к т е р и з у е т ъ . 

Выводъ: Ж и з н ь — э т о т а о р г а н и з а ц 1 я , к о -
т о р у ю М1р ъ с о з д а л ъ д л я б о р ь б ы п р о т и в ъ 
о б е з ц Ъ н е т я э н е р г и и . 

Это—чистая логика, почти математическая логика. 
Оруж1е, которымъ жизнь ведетъ великую борьбу, 

называется развит1емъ; начало жизни лежитъ тамъ 
(это «тамъ» понимать пространственно, въ смыслЪ 
времени и абстрактно), гд-Ъ возможные процессы вое-
хождешя, прежде а н о р м а л ь н ы е , въ такой мЪрЬ 
утончились и упорядочились, что они стали способ-
ными принять характеръ н о р м а л ь н ы х ъ процес-
совъ сосредоточешя и восхождешя. 

Съ момента своего возникновения м1ръ носилъ въ 
себ'Ъ скрытый ядъ обезц^нешя; но въ жизни и въ ея 
деятельности онъ собственными силами создалъ про-
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тивояд1е, способное побороть ядъ ближайшимъ обра-
зомъ только въ ограниченныхъ временной простран-
ственно комплексахъ, но могущее также въ общемъ 
процесс^ мирового цЪлаго ослабить дЪйсше яда, мо-
жетъ быть,—до такой степени, что установится равно-
вЪае между обезцЪнивающими и увеличивающими цен-
ность силами (не возможенъ ли даже перевЪсъ по-
слЪднихъ?). Однако, объ этомъ позже. Такъ ведется 
сложная тяжба между токсинами и антитоксинами. 
То первые, то послЪдше побЪждаютъ, и мы видимъ 
на первомъ плане чередующимися, въ самыхъ разно-
образныхъ вар1ац1яхъ, правильными или неправиль-
ными циклами, то явлешя отравлешя, то освобожде-
ше отъ яда. 

Слово «развит1е» только отчасти удачно передаетъ 
то, что въ наиболее общемъ и наивысшемъ бюлоги-
ческомъ смысле должно найти въ немъ свое выраже-
ше. Чтобы оно соответствовало этому смыслу, осо-
бенно въ рамкахъ нашего отвлеченнаго отъ всякихъ 
особенностей к о с м и ч е с к а г о изслЪдовашя, слово 
это должно быть освобождено отъ своего этимологи-
ческаго значешя, отъ тЬхъ спещальныхъ феноменовъ, 
которые его создали, отъ гЬхъ пространственныхъ 
и временныхъ процессовъ, въ результате которыхъ 
получается готовое растеше. Пространственно тЬсныя 
границы и способъ возникновешя растешя обусловли-
вали с в о р а ч и в а н 1е частей вокругъ самихъ себя, 
освобождение и ростъ д'Ьлаютъ возможнымъ развора-
чиваже (въ другихъ случаяхъ предпочитаютъ гово-
рить о с к л а д ы в а н 1 и и р а с п р я м л е н ! и 
с к л а д о к ъ, и это слово также, хотя и не въ та-
кой степени, получило более общш смыслъ, чемъ не-
посредственное значеше его). Пока мы сохраняемъ 
первоначальный смыслъ слова развит1е, то употребле-

Ауэрбахт», 4 
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ше его въ переносномъ смыслЪ приводитъ насъ къ 
словесному парадоксу: р а з в и т I е (Еп1\\аск1ип^) есть 
с в и т \ е (Уепу1ск1ип§), у в е л и ч е н ! е с л о ж н о с т и , 
с о с р е д о т о ч е н и е и н а к о п л е Н1е э н е р г 1 и 
въ малЪйшихъ матер1альныхъ комплексахъ; оно есть 
увеличение т о н к о с т и и р а з н о о б р а з 1 я тЪхъ 
конфигурацш, которымъ предназначено оказывать на 
лпровой процессъ утверждающее дЪйсше. Развит1е 
есть самостоятельное у с и л е н 1 е э н е р г е т и ч е -
с к о й с и с т е м ы за счетъ другихъ (эти опять мо-
гутъ быть органическими, но косвенное въ посл'Ьд-
немъ счетЪ усилеше всегда идетъ за счетъ неоргани-
ческихъ процессовъ). Р а з в и т ! е—э т о о р г а н и -
з о в а н н а я с п о с о б н о с т ь д е й с т в о в а т ь 
э к т р о п и ч е с к и . Въ этомъ смысл'Ъ мы будемъ 
говорить о развитш. будь это развит1е индивидуума 
отъ рождешя до смерти (если развит1е продолжается 
до смерти индивидуума, что сомнительно), или раз-
в и т отъ низшаго къ болЪе высокому живому суще-
ству. По отношенш къ м!ровому целому нЪтъ соб-
ственно различ1я между развит1емъ о н т о г е н е т и-
ч е с к и м ъ и ф и л о г е н е т и ч е с к и м ъ. Но 
если разсматривать эти два вида развитая въ ихъ 
отношенш другъ къ другу, то дЪйсше онтогенетиче-
с к а я процесса будетъ рядомъ съ филогенетическимъ 
только сопутствующимъ явлешемъ, въ отдЬльныхъ 
случаяхъ замЪтнымъ, но въ цЪломъ почти исчезаю-
щимъ. По крайней м1ф1з, это такъ, пока мы не под-
нимаемся до высшей ступени развит!я. ЗдЬсь, гдЪ 
рЪчь идетъ о ч е л о в Ь к - Ь , будетъ, несомненно, не 
безполезно разсмотрЪть, не достигаетъ-ли часто под-
н я т 1 е л и ч н о с т и по своему вл1яшю на М1ро-
вой процессъ значешя, равнаго п о д н я т и ю р а с ы 
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а въ отдЪльныхъ случаяхъ не превосходить ли оно 
даже последнее. 

Если искать назвашя для чисто физической (лучше 
было бы сказать теоретико - познавательной) тео-
рш жизни, то оно само собой напрашивается^ э к т р о-
п и з м ъ. 

Э к т р о п и з м ъ не есть ни м а т е р и а л и з м ъ, 
ни и д е а л и з м ъ, ни ф о р м а л и з м ъ, ни ф е н о -
м е н а л и з м ъ ; онъ, несомненно, не м о н и з м ъ, но 
онъ въ извЪстномъ смысле д у а л и з м ъ . Еще ско-
рее онъ можетъ быть признать в и т а л и з м о м ъ, 
поскольку онъ констатируетъ специфическую орга-
низацда и особую дееспособность живыхъ комплексовъ; 
но э т о — п р е д у с м о т р и т е л ь н а я р а з н о в и д н о с т ь 
в и т а л и з м а , не допускающая спекулятивныхъ при-
месей. 

Два потока пересЬкаютъ вселенную: главное тече-
ше обезценешя и встречное течеше развит1я. Первый 
движется незаметно, но неуклонно, подобно глетчеру, 
только по истеченш тысячелетш достигающему до-
лины; ПОСЛеДН1Й бежитъ нервно и судорожно, подобно 
вырывающейся изъ трубы струе пара, мгновенными 
клубами исчезающей и вновь возрождающейся. 

Вогъ другой образъ, который, можетъ быть, на-
гляднее всего представить намъ жизнь, какъ силу, 
противодействующую всеобщему нисхождешю. Мы 
едемъ по железной дороге, идущей по глубокому 
ущелью, Съ обеихъ сторонъ крутые откосы, слегка 
покрытые травой и кустарникомъ. Видъ, безъ сомне-
Н1Я, более пр1ятный, чемъ видъ голыхъ песчаныхъ 
отвесовъ; но мы не отнесемъ эти насаждешя на 
счетъ эстетики железно-дорожнаго управления. Мы 

4* 



- 52 

ищемъ другихъ оснований и находимъ ихъ въ томъ, 
что насаждешя предохраняютъ откосы отъ обваловъ. 
Возведя стены или покрывъ откосы плитнякомъ, 
можно было бы достигнуть того же; но это стоило 
бы дорого. Жизнь здесь даетъ нечто специфическое, 
ни съ чЪмъ другимъ несравнимое.-—Перейдемъ отъ 
обваловъ ската къ нисходящему процессу всего кос-
моса, и мы поймемъ поддерживающую и удерживаю-
щую силу жизни. Какъ корни травъ и кустовъ углу-
бляются въ песокъ, такъ проникаютъ жизненные 
процессы въ лишенныя жизни системы м>ра, связы-
ваютъ себя съ ними и служатъ для нихъ опорой. 

Живая энерпя обладаетъ способностью автома-
тически и систематически сосредоточиваться и этимъ 
поднимать свою дееспособность. Ограничимся пока 
признашемъ факта; позже мы обсудимъ, откуда вы-
текаетъ эта способность. 

Закончимъ этотъ отдЪлъ небольшой сказкой. 
Предъ огромной пещерой лежитъ великанъ, за-

крывая собой входъ въ нее. Пещера эта—пещера 
энерпи, а лежитъ предъ ней великанъ - м1ръ. Онъ 
охраняетъ сокровище, чтобы не пропала ни одна 
полушка, и действительно не пропадаетъ. Но глупый 
великанъ не замечаетъ, что сокровище истлЪваетъ. 
Временами великанъ расправляетъ свои члены, но 
потомъ впадаетъ въ еще более глубокий сонъ. А со-
кровище все тлЬетъ. 

Тутъ, когда великанъ погрузился въ глубочайшш 
сонъ, явился маленьюй мальчикъ, перелЪзъ черезъ 
спящаго, юркнулъ въ пещеру и, захвативъ энерпю, 
быстро убЪжалъ, раньше чЪмъ великанъ его могъ 
заметить. Онъ играетъ сокровищемъ, придаетъ ему 
более тонкую форму и, весело прыгая, любуется имъ 
на солнце. Сокровище освобождается отъ запаха 
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тл'Ьшя, мальчикъ замЬтно растетъ, и самъ стано-
вится великаномъ. Но это не неотесанный великанъ-
М1ръ, а тонко отделанный великанъ-жизнь. 

Весело напевая, идетъ онъ своей дорогой и встрЬ. 
чаетъ неотесаннаго великана-м1ръ. «Кто ты?»—спра-
шиваетъ первый. «Я—великанъ м1ръ». «А ты кто?» — 
спрашиваетъ другой. «Я—великанъ - жизнь». — «Ты 
укралъ у меня энерпю!»—говоритъ великанъ-м1ръ.— 
«Потому что ты ее растрачивалъ, давая ей истлЪвать. 
ОтнынЬ я— стражъ ея и опекунъ, и жизнь господствуетъ 
надъ м!ромъ». Тутъ разверзается бездна, и неотесан-
ный великанъ проваливается. 

Э к т р о п и ч е с к а я с п о с о б н о с т ь ж и в о й с у б-
с т а н ц 1 И не н а х о д и т с я в ъ с п л о ш н о м ъ и 
р Ь з к о м ъ п р о т и в о р - Ь ч 1 и с ъ э н т р о п и -
ч е с к о й п р и р о д о й м е р т в о й м а т е р 1 и. 
Въ области последней существуютъ некоторые классы 
комплексовъ въ которыхъ мы наблюдаемъ явлешя, 
сходныя съ организованнымъ процессомъ восхождешя 
ДО ПОЛНОЙ ПОЧТИ ИЛЛЮ31И. Мы должны отложить до 
другого раза разсмотрЪше этихъ удивительныхъ слу-
чаевъ, о которыхъ какъ разъ въ последнее время го-
ворятъ особенно много. ЗдЪсь достаточно указать 
на примЪръ к р и с т а л л о в ъ съ ихъ способностью 
претворять и расти, слизи и эмульсш съ ихъ, какъ 
кажется, самопроизвольнымъ движешемъ. Гд^ про-
вести границу между неорганическимъ и органическимъ, 
между живымъ и безжизненнымъ, это зависитъ, ко-
нечно, отъ того, какъ широко мы условимся пони-
мать жизнь. Для нашей главной задачи приведенные 
и подобные примЬры, какой бы высокш интересъ они 
ни представляли въ принцишальномъ отношенш, не 
имЪютъ р'Ъшающаго значешя. 
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Но и въ предЪлахъ безспорной области жизни 
эктрошя не всюду выстудаетъ одинаково ясно и съ 
одинаковой силой. Наоборотъ, существуютъ въ этомъ 
отношенш самыя болышя различ1я какъ въ жизни 
индивидуума, такъ и въ жизни цЪлаго. Эктрошя 

роявляется закономерно какъ въ онтогенетическомъ, 
такъ и въ филогенетическомъ ряду. Начинать удобнЪе 
съ послЪдняго. 

Эктропическая способность живой субстанцш про-
является у разныхъ живыхъ существъ въ весьма раз-
личной степени; это можно заметить и безъ особыхъ 
изслЪдованш. Рядъ этихъ степеней совпадаетъ при-
близительно, по крайней мЪрЪ, съ гЬмъ, что въ опи-
сательной бюлогш называется системой живыхъ су-
ществъ, а въ прагматической бюлогш— ихъ родослов-
нымъ древомъ. Если оставить въ стороне явлешя 
брожешя и ихъ связь съ бактериями, требуюгщя 
особаго изслЪдовашя, то можно будетъ сказать, что 
низш1я живыя существа обладаютъ эктрошей въ не-
большой мЪр'Ъ; развиваемая ими эктрошя вм'ЪстЪ съ 
ними погибаетъ. Они развиваютъ ее, такъ сказать, 
только для домашняго употреблешя. Это—родъ эгои-
стовъ, составляющихъ въ общемъ процессе нарасташя 
эктропш только эпизоды. Шагомъ впередъ надо счи-
тать, если развиваемая индивидуумомъ эктрошя не 
ограничивается имъ, а простирается на весь родъ ; 

такъ какъ это служитъ уже къ развитш и усовер-
шенствована всего этого рода. СовсЬмъ иначе уже 
обстоитъ дело на средней ступени животнаго царства. 
Здесь эктропическое дЪйств!е во вне принимаетъ 
часто огромные размеры; достаточно вспомнить объ 
участш червей въ выработка земной коры и о роли 
коралловъ въ море. Такъ, все более и болЬе возра-
стаетъ эктропическая способность и достигаетъ, на-
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конецъ, такой степени, при которой воздейсгае на 
М1ровой процессъ принимаешь новыя формы. 

У живой субстанцш крылья для полета нарастали, 
несомненно, лишь очень медленно, а это открываетъ 
возможность для существеннаго возражения. Эта спо-
собность,—могутъ сказать,—должна была очень долго 
развиваться раньше, ч'Ьмъ проявиться въ действш, 
а въ такомъ случай первыя попытки природы соз-
дать жизнь должны были кончиться ничЪмъ, и жизнь, 
следовательно, никогда не могла бы появиться. Та-
кое же возражеше было сделано противъ учешя о 
развитш, и именно относительно того самаго явлешя, 
отъ котораго заимствованъ былъ употребленный нами 
здесь образъ: относительно возникновешя крьшьевъ 
и способности лететь согласно учешю Дарвина. Воз-
ражение это было недавно повторено, и можно ждать 
его также въ нашемъ случай. Это возражеше можетъ 
быть устранено допущешемъ нЪкотораго скачка въ 
процессе. Можно принять, что эктропическая спо-
собность началась не съ безконечно малой величины, 
а съ конечной и, можетъ быть, довольно заметной 
суммы— достаточной, чтобы обезпечить ей сохранеше 
и увеличеше. Такимъ же образомъ покой переходить 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ не въ безконечно малое 
движеше, а сразу въ конечное. Въ принципе движеше 
должно было появиться раньше и въ безконечно сла-
бой формй, но природа предпочитаетъ раньше, ч'Ьмъ 
проявиться наружу, свести воедино и соответственно 
приспособить услов1Я, необходимыя для возникновешя 
и осуществлешя движешя. Въ нашемъ случае такого 
рода представлеше особенно пр1емлемо: Космосъ былъ 
ужъ значительно раньше вооруженъ необходимымъ, 
чтобы произвести жизнь, но только очень слабую; 
онъ этого не сделалъ, а продолжалъ готовить услов!я 



для жизни, и когда онъ осуществилъ ее, она оказа-
лась «жизнеспособной». 

Теперь—объ эктропической кривой индивидуума. 
Здесь ходъ эктропш очень простъ,—по крайней мере , 
въ нормальныхъ случаяхъ. Эктропическая дееспособ-
ность начинается съ рождешемъ индивидуума, растетъ 
до извЪстнаго максимума, зтЪмъ падаетъ и поту-
хаетъ со смертью индивидуума. Уже въ начала эктрошя 
имеетъ въ большинства случаевъ некоторую конеч-
ную величину; такъ это бываетъ именно тамъ, где, 
какъ въ царств^ высшихъ животныхъ, рождешю 
предшествуетъ некоторый подготовительный перюдъ. 
Подъемъ къ максимуму обыкновенно очень крутой, 
такъ что зрелость наступаетъ очень рано, гораздо 
раньше, чемъ,—у человека, напр.,—думаютъ. Бываютъ 
даже случаи, какъ у существъ, вылупливающихся изъ 
куколокъ, когда высшая точка эктропш совпадаетъ 
съ началомъ жизни. Падеже эктропш совершается 
обыкновенно очень медленно, такъ какъ въ первое 
время, по крайней мере, оно до некоторой степени 
уравновешивается сильными скрытыми эктропическими 
течениями, такъ что получается впечатлеше, будто 
жизнь долгое время держалась на одной высоте дее-
способности. Смерть, какъ рождеше, имеетъ обыкно-
венно характеръ внезапности въ томъ смысле, что 
до ея наступлешя, какъ бы близко оно ни было, 
жизнь всегда остается на заметную величину выше 
нуля. Какъ существуетъ порогъ ценности, за кото-
рымъ начинается жизнь, такъ смерть имеетъ свой 
порогъ ценности. 

Впрочемъ, какъ известно, въ царстве жизни 
смерть появляется только тамъ, где есть рождеше; 
раньше этого характернымъ проявлешемъ внезапности 
служитъ делеше (почковаше). Но тутъ уже^ само 
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назваше указываешь, что въ такихъ случаяхъ, строго 
говоря, не можетъ быть рЪчи объ индивидуум^ (не-
дЪлимомъ); во всякомъ случай для живыхъ существъ, 
размножающихся путемъ дЪлешя, должны быть выве-
дены особыя кривыя эктропической способности. Но 
мы уклонились бы слишкомъ далеко, если бы заня-
лись разсмотрЪшемъ эктропическаго процесса въ его 
характерномъ для этихъ случаевъ проявлена. 

Если мы теперь поднимемся отъ этой спещальной 
системы, отъ индивидуума, къ болЪе общимъ систе-
мамъ—къ виду, роду, порядку, классу, то мы тот-
часъ убедимся, что наши прежшя соображешя нуж-
даются въ дополненш. Какъ кривая индивидуума 
имЬетъ восходящую и нисходящую вЪтви, такъ это и 
здЪсь. Видъ, начинаясь незаметными представите-
лями, достигаешь черезъ некоторое время своей 
«формы», какъ говорятъ художники, т. е. высшей спо-
собности своей къ воздЪйств1Ю на М1ровой процесссъ; 
затЬмъ онъ старЪетъ и, наконецъ, долженъ уступить 
мЪсто другимъ. Но его существоваше не проходитъ 
безсл'Ьдно; дЬйств1е его, и даже повышенное, продол-
жается и позже него, ибо видъ, какъ индивидуумъ, 
оставляетъ потомство. 

Истор1ю органическаго м1ра можно представлять 
себЪ различно. Генш родоначальника этой исторш 
далъ перевЬсъ тому представлешю, по которому вы-
живаюице виды располагаются по восходящей кривой. 
Съ нашей точки зрЬшя должно отдать предпочтете 
другому, едва проникшему въ широюе круги предста-
влешю, такъ какъ въ немъ дань, уплачиваемая общему 
нисходящему процессу м1ра также жизнью, получаетъ 
ясное выражеше. По этому представлению кривая, по 
которой располагаются историчесюе виды, вообще 
нисходящая, и только некоторые виды могли под-
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няться за счетъ другихъ на бол'Ъе высокш уровень. 
Изъ нынЪшнихъ видовъ большинство произошло отъ 
болЪе высокихъ, чЪмъ они, и только немнопе,—правда, 
им-Ьющ1е решающее значеше,—поднялись надъуровнемъ 
своихъ предковъ. Жизнь въ общемъ также участвуетъ, 
такимъ образомъ, въ процесс^ обезцЪнивашя косми-
ческой энерпи, и поставленную ей космосомъ задачу 
выполняетъ она только въ лицЪ избранныхъ своихъ 
борцовъ. 

Остается еще ответить на одинъ относящшся сюда 
вопросъ. Кривая индивидуума поднимается и падаетъ, 
кривая вида—тоже. То же и далЪе. ВсЬ кривыя подни-
маются сначала, потомъ падаютъ. Но какъ же об-
стоитъ съ совокупностью всего живущаго м1ра, съ со-
вокупностью всего того, что всл1здств1е своей живой 
организованности оказываетъ свое воздЪйсгае на м1ро-
вой процессъ? Какой видъ имЪетъ эта кривая? Идетъ 
ли она только вверхъ? Или она перешла уже свою 
вершину? Или она только въ будущемъ достигнетъ 
вершины и перейдетъ ее? Подпадетъ ли въ концЪ кон-
цовъ и жизнь общей тенденщи космоса, или же есть 
хоть отдаленная надежда осилить эту тенденцию? 
Чтобы приблизиться къ возможному отвЬту на этотъ 
вопросъ мы должны,—это ясно, —обратитъ наше вни-
маше на тотъ видъ, который съ начала времени, на-
зываемая обыкновенно историческимъ, сталъ господ-
ствующимъ на землЪ; мы должны разсмотрЪть со -
о т н о ш е н 1 е м е ж д у ч е л о в е к о м ъ и т е н д е н -
ц 1 е й м 1 р о в о г о п р о ц е с с а . 

Въ ч е л о в Ъ ч е с к о м ъ р о д Ъ,—это должно быть 
сказано тутъ же,—эктропическая способность достигла 
высшей точки своей; и точка эта лежитъ такъ вы-
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соко, что этого достаточно, чтобы провести раздель-
ную черту между всеми живыми существами, съ од-
ной стороны, и человЪкомъ, съ другой. Понятно—въ 
принципе и въ общемъ итоге. Подробное историче-
ское изыскание для установлежя, где именно провести 
эту черту, представляло бы болышя трудности. Ибо 
въ начале человЪческаго рода спец!ально человече-
ская форма эктропической способности несомненно 
проявлялась въ очень незначительной степени, и ни 
въ коемъ случае нельзя установить между однимъ 
изъ высшихъ животныхъ и карликовымъ чело-
векомъ заброшенной лесной области такую большую 
разницу, какъ между последнимъ и гешальнымъ ин-
дивидуумомъ культурнаго человечества. Однако, фактъ 
завоевашя поверхности земли человекомъ показы-
ваетъ, что уже въ начальныхъ формахъ рода по-
тенщально, по крайней мере, заключалось то оруж1е, 
которое позже проявилось въ действш. Кроме того, 
мы должны сообразно съ указаннымъ уже выше 
представлешемъ объ исторш органическаго м1ра ду-
мать, что живущая теперь низцпя разновидности че-
ловечества, такъ какъ оне являются продуктомъ вы-
рождешя въ известномъ смысле, не могутъ дать по-
нят1я о шонерахъ человечества; последше могли въ 
какихъ-либо отношешяхъ стоять гораздо выше. 

Одно во всякомъ случае несомненно: что эктро-
пическая способность человеческаго рода не имеетъ 
равной себе на земле. Гораздо труднее сказать, въ 
какихъ формахъ проявляется эта способность. Низшая 
форма эктропизма—это эгоизмъ. Но и здесь все сво-
дится къ определению, къ тому, какъ узко или ши-
роко понимать эгоизмъ, какъ, следовательно, пони-
мать «е§о», въ отношенж къ которому эгоизмъ су-
ществуетъ, въ интересахъ котораго онъ работаетъ. 
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Существуетъ раньше всего индивидуальный эгоизмъ, 
для котораго целью служить только собственная пер-
сона, а все остальное, какъ бы далеко или близко 
ни стояло къ собственному я,—только средство. Та-
кой эгоизмъ возможенъ по отношение къ брату, 
какъ показываетъ примЪръ Каина. (Для выяснешя 
основного мивы даютъ иногда больше, чЪмъ исто-
ричесюя истины; стелющшся у земли жертвенный 
дымъ—это индивидуальный эгоизмъ, поднимающийся 
къ небу—универсальный эктропизмъ). 

Существуетъ затЪмъ семейный эгоизмъ въ тЪсномъ 
смысла и, въ более широкомъ смысла, клановый (по-
следшй былъ одной изъ важнейшихъ причинъ раз» 
вит1я человечества на германскомъ севере). Суще-
ствуетъ общинный эгоизмъ, который проникаетъ, какъ 
главный факторъ, большую часть греческой исторш 
(отсюда слово политика). ЗатЪмъ есть государствен-
ный эгоизмъ, въ Азш издавна, повидимому, существо-
вавший и постепенно развившейся въ Европе, и ра-
совый или нацюнальный эгоизмъ, лишь отчасти и ме-
стами совпадающш съ нимъ, большей же частью бо-
лее или менее круто съ нимъ перес'Ькающшся. Су-
ществуетъ эгоизмъ определенной части света (вспом-
нимъ доктрину Монро) и, наконецъ (насколько мы 
ограничимся человЪчествомъ), видовой эгоизмъ чело-
вечества (въ наивной форме филантроши и въ созна-
тельной форме хриспанства). 

Чемъ выше мы поднимаемся по этой лестнице, 
тЬмъ резче меняется отношеше между «я» и «дру-
гие». Индивидуальный эгоизмъ противоставитъ одного 
двумъ милл1ардамъ — уродливое отношение, которое 
можетъ быть уравновешено только велич1емъ, отваж-
ностью или безпощадностью противоставящей себя 
личности. Съ другой стороны, эгоистъ рода челове-
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ческаго,— промежуточныя ступени пропустимъ,—смот-
риТъ на себя только, какъ на члена великаго «е&о» 
человечества. 

Рядъ этотъ можно, впрочемъ, продолжить за пре-
делы человечества. Можно говорить объ эгоизме 
жизни, включающемъ въ кругъ своего дЬйств1я весь 
живой М1ръ, наконецъ.—о космическомъ эгоизме, ко-
торый собственно перестаетъ уже быть таковымъ, ибо 
онъ обнимаетъ всю вселенную. Однако, если говорить 
о такомъ продолженш, нужно иметь въ виду, что 
ступени нашей лестницы находятся другъ отъ друга 
на явно неодинаковомъ разстоянш. Особенно великъ 
пропускъ за той ступенью, где человечество; караб-
каться отсюда дальше въ известномъ смысле не без-
опасно. Ради забавы не следуетъ мучить животное, 
говоритъ народная пословица; для серьезныхъ надоб-
ностей (а здесь только о такихъ речь идетъ) можно 
это, следовательно, сделать (задачи вивисекцш не 
признаются противниками серьезными). Сочувствие къ 
растешямъ существуетъ уже въ очень слабой степени, 
а противъ разрушешя камня высказываются только 
тогда, когда онъ краситъ местность, т. е. совсемъ по 
другимъ, эгоистическо-эстетическимъ мотивамъ (какъ 
если бы, напримеръ, сказали: некрасиваго человека 
можно убивать, красиваго—нельзя). Имея въ виду эти 
и друпя неясности, мы останемся лучше у видового 
эгоизма рода человеческаго, принимая его за послед-
нюю ступень нашей лестницы. 

Эктропичесюе процессы нуждаются, какъ мы знаемъ, 
въ чужой помощи. Эту помощь человекъ ищетъ, где 
только можетъ, и весь доступный м1ръ долженъ ее 
оказывать. Хищеше свободной энерпи возведено въ 
систему. Субъективный смыслъ этой деятельности, 
разсматриваемый съ космической точки зрешя, чрез-
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вычайно злостный; но действительный результатъ не 
такъ плохъ. Такъ какъ человЪкъ потребляетъ м1ръ, 
то онъ долженъ думать о томъ, чтобы сохранить его. 
Такъ какъ онъ потребляетъ свободную энерпю и бу-
детъ также въ дальнЪйппя времена потреблять ее, то 
онъ долженъ всюду, гдЪ это не приноситъ ему не-
посредственной пользы, задерживать связываше ея 
или стараться, по крайней мЪр-Ь, препятствовать этому. 
Онъ долженъ широко смотрЪть на вещи и каждый 
разъ решать, достаточно ли велика непосредственная 
польза, чтобы уравновесить будущей вредъ. ЧЪмъ 
больше эгоистическая общность, на чЪмъ болЪе вы-
сокой ступени нашей лестницы эта общность нахо-
дится, тЪмъ шире и мудрее будетъ онъ смотрЪть; че-
ловЪкъ, такимъ образомъ, становится тЪмъ духомъ, 
который, съ точки зрЪшя космоса, всегда стремится 
къ дурному, но часто дЪлаетъ хорошее. 

Что человЪкъ способенъ поступать такъ обду-
манно, кажется новымъ чудомъ. РазвЪ не чудо, что 
однимъ ударомъ измЪненъ былъ характеръ м1рового 
процесса? До сихъ поръ все шло по яснымъ и опре-
дЪленнымъ законамъ естественной причинности и ло-
гической необходимости. Теперь являются новыя по-
нят1я и представлешя, теперь,—по крайней м'ЬрЪ, пока 
мы ближе въ этомъ не разобрались,—мы вынуждены 
признать «волю», точнее—«свободную волю»; мы вы-
нуждены строить новое царство—царство д у х а , со-
вершенно неподдающееся, повидимому, точному на-
учному изслЪдовашю. И какъ же иначе1 РазвЪ образъ 
М1ра вообще и образъ живого М1ра въ частности 
здЪсь набросанный, развЪ все, что человЪкъ можетъ 
создать, не плодъ его специфически духовной способ-
ности? ЧеловЪкъ—мЪра вещей (для человека—запом-
нимъ), и горе тому, кто преступаетъ дозволенную 
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границу и блуждаетъ въ тЬхъ областяхъ, где откры-
тые и прямые до тЪхъ поръ пути мышлешя превра-
щаются въ замкнутые круги, разорвать которые ему 
не дано. Что до насъ, то мы ограничимся тЬмъ, что 
съ необходимостью вытекаетъ изъ предыдущаго на-
шего изложешя. 

Въ вопросе о с в о б о д е воли велиюе мыслители 
становились чуть ли не на все точки зрешя, каюя 
могутъ расположиться между крайней правой и крайней 
левой. Волю считали рЪшающимъ и даже единственно 
рЪшающимъ моментомъ въ отношеши человека къ 
космосу; съ другой стороны, понят1е о воле считали 
лишнимъ придаткомъ къ законченной и последователь-
ной систем^ психофизическихъ понятШ. Человека одни 
объявляли существомъ неограниченной свободы, дру-
пе—полнейшей не-свободы. Человека противоставили, 
именно вследсше его воли, всему остальному м1ру; 
и ту же волю распространяли на весь М1ръ. Строили 
м1ръ въ три (не говоря уже о другихъ) этажа: пред-
ставлеше, воля, дЪйсше. Словомъ, величайцля проти-
воположности,—и никакой надежды где-либо и какъ-
либо объединить ихъ. 

Мы должны считать уже большимъ успЪхомъ то, 
что вопросъ поставленъ ясно. Для насъ въ прин-
ципе важно только узнать, какъ в о л я и д у х ъ (все 
равно, будетъ ли послЪднш продуктъ первой, или об-
ратно) о т н о с я т с я к ъ э к т р о ш и . И поставивъ такъ 
вопросъ, мы почти решили его. Нужно только поста-
раться избегнуть близлежащаго ложнаго пути, кото-
рый приведетъ къ превратному выводу; хотя ошибоч 
ность пути скоро, впрочемъ, обнаружилась бы. Не 
нужно, основываясь на противоположности между сво-
бодными и вынужденными процессами, решать: свобод-
ная воля действуегъ энтропически. Дссоц1ац1я верная. 
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но заключеше превратное. И потому оно превратное, 
что здесь человекъ молчаливо, хотя и безъ основашя, 
принимается за простую систему. Въ действительности 
человекъ заключаетъ въ себе две находящихся въ 
тЪсномъ взаимодействш системы—нисходящую си-
стему, действующую энтропически, и восходящую си-
стему, действующую эктропически и осуществляющую 
это дЪйств1е за счетъ первой. Но не нужно себе пред-
ставлять эти системы пространственно раздельными; 
наоборотъ, оне проникаютъ другъ друга съ удиви-
тельной непосредственностью и полнотой. Границу 
между обеими системами (эту границу нужно опять 
таки не представлять себе пространственной), не 
должно также проводить такъ, — что было бы три-
в1ально просто, — чтобы она отделяла тело отъ души. 
Граница эта лежитъ, такъ сказать, въ гораздо более 
высокомъ месте. Духъ, понимая какъ угодно широко 
это слово, действуетъ также, будучи предоставленъ 
самому себе, энтропически; духовные процессы въ об-
щемъ также проходятъ «добровольно», т. е. сами со-
бой. Намъ х о ч е т с я , намъ д у м а е т с я . Ибо человекъ 
изъ земли сотворенъ, а привычка для него—вторая 
натура. Действ1'е же по привычке въ принципе всегда 
носитъ характеръ добровольнаго процесса. Но нари-
сованный здесь образъ человека представляетъ только 
одну сторону его, только одну изъ двухъ системъ. 
Чтобы отдать должное другой стороне, мы должны 
скорее сказать такъ: человекъ сделанъ изъ благород-
наго материала, и вдохновеше кормитъ его благород-
нейшей пищей. Эта высшая система въ немъ—свобод-
ная воля, вдохновляющее начало. Тутъ ужъ—-не хо-
чется, не думается, а х о ч у , д у м а ю . Духъ больше, 
чемъ логика. Д у х ъ , если х о т и т е , — о с в о б о ж д е ж е 
о т ъ л о г и к и с а м о с о б о й п о н я т н а г о п р о -
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ц е с с а; духъ—это самостоятельный, но сознательно 
выполняемый процессъ восхождежя для всей совокуп-
ности системы. 

Мы уже видели, что и вне органической природы 
бываютъ восходящ!е процессы; но для ихъ осуществле-
шя данная система нуждается въ воспомогательной. 
ЧеловЪкъ пользуется сотнями и тысячами такихъ 
воспомогательныхъ системъ. Но самая важная, богатая 
и тонкая изъ воспомогательныхъ системъ, которыми 
онъ пользуется, находится не вне его, а въ немъ са-
момъ. И, пользуясь ею, онъ подавляетъ въ себе низ-
менное, поднимается надъ энтропическимъ дТзйсгаемъ 
по привычке и переходитъ къ эктропическому дей-
ств1ю. Корзина воздушнаго шара, взятая сама по 
себе, падаетъ «добровольно/>, но «свободная воля» во-
дорода заставляетъ ее подняться. Величайшее при-
нуждеше превращается здесь въ конечномъ счете въ 
свободнейшую волю. 

Человека неоднократно называли машиной, и по-
чти во все времена эта тема бол^е или менее си-
стематически разрабатывалась. После сказаннаго выше 
ошибочность этого представления не нуждается въ 
доказательстве; такъ же и даже съ большимъ пра-
вомъ можно было бы сказать: машина—это чело-
вЬкъ. Но и такое сравнеше шло бы мимо цели. Намъ 
представляется здесь удобный поводъ поговорить 
объ ошибка, которая по широкому распространен^ 
своему принесла уже не мало вреда. Сравнеше чело-
века съ машиной указываетъ не столько на незнаше 
человека, сколько на плохое понимаше машины; при 
более тщательномъ анализе соотношешя между ними 
представляются въ совершенно иномъ виде. 

Ошибочное представлен!е, которое мы хотимъ 
здесь опровергнуть, состоитъ въ томъ, будто машина, 

Ауэрбахъ. 5 
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будучи построена не изъ белка, а изъ железа, есть 
поэтому нечто неорганическое. Какое поверхностное 
понимаш'е системы, сущность которой сводится къ 
способу дЪйств1я ея, следовательно, къ построена, 
которое обусловливаетъ это д е и с т е ! Строеше же 
машины исключительно сложилось въ голове чело-
века, следовательно,—ее произвели силы, развивпияся 
исключительно въ лоне живой субстанцш, и при томъ 
въ наиболее высокой, сгущенной форме ея. Что чело-
веческому генпо удается получить нужное ему дЬй-
ств1е отъ неорганическаго металла, само по себе до-
стойно удивления, но отъ этого суть дела не меняется. 
А суть въ следующемъ: машина въ ряде существъ на-
ходится не п о д ъ человекомъ, а н а д ъ человекомъ; она 
еще более органична, чемъ его собственное тело, она 
есть продолжеше его рукъ и его разума. И нетъ 
никакого смысла сравнивать одну вещь съ другой 
вещью, которая является продуктомъ первой и яви-
лась на светъ, какъ результатъ ея действий. Машина 
лежитъ не въ русле естественнаго процесса, а въ 
канале человеческой изобретательности; по существу 
она такъ относится ко всякой естественной системе, 
какъ каналъ со шлюзами—къ естественной реке . 

Сказаннымъ устраняется въ то же время одно за-
труднеше, которое, можетъ быть, давно уже за-
метилъ читатель, следящш со внимашемъ за нашимъ 
изложешемъ. Мы установили противоположность между 
безжизненной матер!ей, которая, говоря вообще, под-
вержена постоянному процессу нисхождешя, и между 
живой субстанцией, обладающей способностью система-
тически, хотя и въ определенныхъ границахъ, осуще-
ствлять восходянце процессы. Но огромная часть ра-
боты съ характеромъ восходящаго процесса выпол-
няется на земле машинами, и если бы машины были 
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неорганичесю'я создания, то ихъ безспорно организо-
ванная эктропическая дееспособность заключала бы 
въ себе разительное противорЬч1е. Въ действитель-
ности машины представляютъ собой только члены 
человека и произведешя духа его; оне не только не 
уничтожаютъ противоположности между безжизнен-
ной и живой материей, но, поставленныя въ над-
лежащемъ месте , особеннымъ и очень интереснымъ 
образомъ подтверждаютъ ее. Человекъ (какъ все жи-
выя существа, только въ неизмеримо большей мере) 
рожденъ для эктропическаго дейстая, и то, что онъ 
для этой цели и на служеше ей приспособляетъ изъ 
безжизненной природы, темъ самымъ перенесено уже 
имъ въ органически или организованный М1ръ и 
должно разсматриваться, какъ часть его самого. 

Общ1Й выводъ настоящаго отдела — следующш. 
Человеку открыты две возможности. Онъ можетъ 
плыть по течению добровольнаго, нисходящаго, сообраз-
наго съ логикой вещей процесса, какъ все живое и 
все безжизненное. Но въ противоположность без-
жизненной матерш и въ несравненно большей мере, 
чемъ друпя живыя существа, онъ можетъ также 
плыть противъ течешя, можетъ нисходящему процессу 
противопоставить свою волю, л о г и к е в е щ е й — 
с в о е в д о х н о в е н ! е. Причинность и свободная воля 
не противоречатъ другъ другу. Причинность всегда 
остается, и вопросъ только въ томъ, нисходящаго 
или восходящаго типа она, ведетъ ли она къ энтро-
пическимъ процессамъ или эктропическимъ. Въ пер-
вомъ случае вообще не применимо понят1е воли, но 
и въ последнемъ случае оно означаетъ только опре-
деленнаго рода координащю общихъ заключающихся 
въ человеке системъ. Воля—это применеше прину-
жден1я въ цЬляхъ эктропическаго процесса, и резуль-

5* 
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татъ этого принуждения можно называть (переходя 
за границу обыкновенная логическаго мышлешя) ду-
хомъ или вдохновешемъ. Воля и духъ —это выраже-
Н1я разной степени интенсивности для одного и того 
же: для божественнаго въ человЪкЪ; это разныя обо-
значешя для того, что получило свое выражеше въ 
словахъ: «И Богъ сотворилъ человека по образу и 
подобно своему», и это нужно понимать гораздо шире, 
чЪмъ въ смыслЪ пространства и формы. 

Решающее значеше имЪетъ въ нашемъ понимаши 
не противоположность: тЪло и духъ. Часть чело-
в е ч е с к а я мышления и дЪйствш, и при томъ наиболь-
шая часть, также энтропическаго характера и не 
отличается отъ того, что обыкновенно называютъ 
прозябашемъ, не отличается принцишально отъ всего 
прочаго, что участвуетъ въ нисходящемъ процессе 
космоса. Но то немногое, что остается за вычетомъ 
этого мышления и этихъ дЪйствш, постоянно про-
является, благодаря своей особой способности и вну-
тренней силе, и въ маломъ, и въ большомъ. Это— 
эктропическая воля, это — духъ; и эти разряже-
шя искры Божьей въ извЬстномъ смысле—самое ин-
тересное и решающее. 

Способность живой субстанции къ эктропическому 
дЪйствпо мы до сихъ поръ принимали, какъ ф а к т ъ . 
Множество отдЪльныхъ явленш и весь образъ живого 
м^ра дЪлаютъ этотъ фактъ самъ по себе безспор-
нымъ; но мы ему до сихъ поръ не дали объяснешя, 
и онъ долженъ казаться непостижимымъ чудомъ. 

О т к у д а ж и з н ь б е р е т ъ с в о ю с п о с о б -
н о с т ь д е й с т в о в а т ь э к т р о п и чес к и, и п р и 
т о м ъ не с л у ч а й н о и п р о и з в о д но, а с и с т е -
м а т и ч е с к и и п е р в и ч н о ? Врядъ ли есть возмож-
ность откладывать отвЪтъ на этотъ вопросъ; во вся-
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комъ случай онъ гдЪ - нибудь долженъ быть данъ, 
если мы не хотимъ скользить по поверхности, а 
желаемъ по возможности глубже вникнуть въ изслЪ-
дуемый вопросъ. На первыхъ порахъ отвЪтъ этотъ 
можетъ быть данъ только въ самыхъ общихъ чер-
тахъ; но и для этого необходимо снова пройти значи-
тельную часть уже сдЪланнаго нами пути, необходимо 
вторично измерить его и при этомъ обратить особое 
внимаше на одинъ пунктъ, который раньше остался 
нами незамеченными 

Живая субстанщя составляетъ,—это ясно—противо-
положность безжизненной матерш, и въ такомъ от-
ношенш, которое не можетъ вызывать сомнете: живая 
субстанщя выше безжизненной. И въ неорганическомъ 
м1р,Ь существуетъ энерпя высшаго и низшаго ранга. 
Существуютъ формы энерпи, которыя всюду и всегда, 
во всякаго рода процессахъ возникаютъ «изъ себя» 
и, однажды возникнувъ, больше не разрушаются. Суще-
ствуютъ затЪмъ друпя формы энерпи. которыя «изъ 
себя» никогда не возникаютъ, а только съ большей 
или меньшей затратой другой энергш, которая при 
этомъ переходитъ изъ свободнаго въ связанное состоя-
ше. Еще друпя формы энерпи занимаютъ среднее 
положеше между этими двумя крайностями; но зд'Ьсь, 
какъ всюду, больше всего интересуютъ крайности, а 
въ нашемъ случай — особенно низшая крайность. 

Низшая форма энерпи, побочный продуктъ всЬхъ 
космическихъ процессовъ, самыхъ великихъ и самыхъ 
ничтожныхъ. отбросъ, съ которымъ ничего нельзя 
дТзлать, это—теплота. Не концентрированная и интен-
сивная теплота, имеющая такое большое значеже въ 
природЪ и въ техника, а р а з с й я н н а я и с л а б а я 
т е п л о т а . Теплота возникаетъ всюду, нужно ли это 
природТз, или н;Ьтъ, желаетъ ли этого человЪкъ, или не 



— 70 — 

желаетъ, полезно ли это или вредно для вселенной, для 
земли, для человечества, для отдЪльнаго человека. Она 
возникаетъ отъ трешя, при горЪщи и при многочис-
ленныхъ другихъ случаяхъ. Она сопутствуетъ, напр., 
лишняя или даже непр1ятная, свету, и только все 
увеличивающейся тратой энерпи, уходящей наусовер-
шенствоваше источниковъ света, мы все более и 
более освобождаемся отъ этой придачи къ нему; со-
вершенно же освободиться отъ нея мы не можемъ, 
если только не будемъ прибегать къ живой субстан-
цш, пользуясь светящимися животными, какъ источ-
никами св^та. Теплота возникаетъ,—приведемъ более 
значительный примеръ,—при работе паровыхъ и дру-
гихъ калорическихъ высокой температуры машинъ, 
какъ тепловатый остатокъ, не превращаемый въ дви-
ж е т е , какъ требовала бы цель машины, а пропадаю-
Щ1Й безъ пользы; если только мы не будемъ считать 
полезнымъ деломъ ничтожное нагреваше воздуха по 
железно-дорожному полотну, напр., вырывающимся 
изъ котла паромъ. Теплота распространяется повсюду 
посредствомъ переноса, излучешя и проводимости, она 
распространяется по все большей и большей массе 
вещества и все больше теряетъ въ интенсивности. И 
какъ легко и безъ принуждежя возникаетъ теплота, 
такъ трудно, часто даже невозможно обратное пре-
образоваже ея. Въ этомъ виде теплота представляетъ 
конечный пунктъ определенная процесса, въ этомъ 
месте м1ровая истор1я пришла, такъ сказать, къ 
концу. Весьма вероятно, что спутникъ нашей земли, 
луна, представляетъ типичный примеръ такого со-
стояния, когда никакой действенной энерпи более не 
существуетъ, когда есть только разсеянная теплота и 
друпя обезцененныя формы энерпи, и энтрошя достигла 
высшей, доступной въ данномъ пространстве степени. 
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НопримЬръ к а л о р и ч е с к о й м а ш и н ы показы-
ваетъ еще другое. Унесенная изъ нея паромъ и разсЪяв-
шаяся тепловая энерпя не можетъ быть болЪе употре-
бляема; но и пребывающая въ ней концентрированная, 
горячая теплота можетъ быть не вся, а только въ не-
значительной степени обращена въ работу. Степень 
д'Ьйств1я, или коэффищентъ полезности такой машины— 
очень небольшой, въ лучшемъ случай—не больше чет-
верти всей поглощаемой ею энергш. Мы знаемъ, что при-
думанная человЪкомъ машина дЪйствуетъ эктропи-
чески, подобно живой системе. Но теперь мы видимъ, 
съ какими жертвами это достигается: только четвер-
тая часть затраченной энергш переходить въ высшую 
форму движешя, остальныя три четверти превращаются 
въ слабую теплоту. При другихъ превращешяхъ 
энергш посредствомъ машинътоже неизбежны жертвы, 
но въ электрическихъ машинахъ, напримЪръ, онЪ не 
достигаютъ даже приблизительно тЬхъ размЪровъ, 
что въ калорическихъ. Возникаетъ вопросъ: почему 
же теплота занимаетъ среди другихъ формъ энергш 
такое своеобразное и столь невыгодное положеше? 
Мы, естественно, безсильны были разрешить эту за-
гадку, пока не могли составить себе представлеше, 
что собственно такое теплота, откуда ея энерпя и 
дееспособность. Раньше представляли себе теплоту 
нЪкотораго рода матер1ей; но это представлеше не 
согласуется ни съ принципомъ сохранешя энергии, ни 
съ принципомъ обезцЪнешя и не могло быть удержано, 
Теплота—первый камень, выпавшш изъ величественнаго 
здашя матерш (другой камень —свЪтъ—еще раньше, 
впрочемъ, сталъ отделяться). Если теплота не матер1я, 
то она все же находится въ теснейшей связи съ весо-
мой матер1ей, такъ какъ она всегда выступаетъ, какъ 
аттрибутъ ея. Но эта связь, несомненно,—внутренняя; 
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не съ гЬломъ, какъ таковымъ, связана теплота, а съ 
мелкими и мельчайшими частицами его. Отсюда было 
недалеко до предположешя, что носителями тепловой 
энергш являются знакомыя нами изъ химш и полу-
чивш1я большую известность молекулы (на нихъ 
опять таки нужно смотреть, какъ на образъ). Но 
существуютъ две разновидности энергш: потенщаль-
ная, или энерпя напряжешя, и актуальная, или энер-
пя движешя. И ту, и другую возможно, отвлеченно 
говоря, считать или рЪшающимъ моментомъ, или 
воспомогательнымъ факторомъ въ явлешяхъ теплоты. 
Однако, вся совокупнность явленж говоритъ за то, 
что здесь решающее значеше имЪетъ к и н е т и ч е -
с к а я э н е р г и я , следовательно — д в и ж е т е ' м о-
л е к у л ъ, а содейсгаемъ потенциальной энергш можно 
во многихъ и наиболее важныхъ случаяхъ совсЬмъ пре-
небречь (приблизительно это верно относительно га-
зовъ и пара). 

Во внЪдвижеше, воспринимаемое нами, какъ теплота, 
незаметно и его правильно будетъ называть с к р ы т ы м ъ 
д в и ж е н 1 е м ъ. Кроме того, движете молекулъ должно 
быть такого рода, чтобы въ результате—движешя це-
лаго не получалось, ибо это уже было бы видимымъ 
движежемъ. Поэтому, движешя эти, которыя темъ 
сильнее, чемъ выше температура тела, должны быть 
равномерно направлены во все стороны. Мы должны 
представлять себе ихъ въ виде роя мошекъ, единицы 
котораго носятся по всемъ направлешямъ И образъ 
этотъ будетъ говорить намъ также о томъ, что мо-
лекулы движутся далеко не съ одинаковой скоростью, 
что здесь, наоборотъ, всевозможныя скорости—боль-
Ш1я и малыя, самыя болышя и самыя малыя; молекулы 
сталкиваются другъ съ другомъ, другъ на друга дей-
ствуютъ, несущаяся къ востоку можетъ оказаться въ 
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сосЬдствЬ съ устремляющейся на сЬверъ, стремительно 
летящая съ пребывающей почти въ покой. 3 а к о н ъ 
н е п р е р ы в н о с т и з д Ъ с ь б о л ь ш е не с о б л ю -
д а е т с я . Въ горячемъ газЪ не всЬ молекулы горячи, 
въ холодномъ—не всЬ холодны; и въ томъ, и въ дру-
гомъ есть быстро и медленно движущаяся частицы, и 
только средняя скорость больше въ горячемъ газЪ, 
чЪмъ въ холодномъ. Снабженный тепловой энерпей 
газъ представляетъ собою общество, государство, за-
ключающее очень многихъ индивидовъ; для дййсшя 
государства въ цЪломъ во внЪ соотношешя между 
ними безразличны, важна только средняя величина 
ихъ силы. Чрезвычайно быстро ноанщяся и л'Ьниво 
покоющ1яся молекулы такъ же исчезаютъ въ стати-
стикЪ тепла, какъ гешальныя и слабоумныя личности 
въ политической статистикЪ. 

Движете, одновременно направленное во всЪ сто-
роны пространства, совс&мъ другого типа, очевидно, 
чТзмъ течете , волнообразное движете или вихревое. 
Ибо, какъ ни различны эти три вида движения въ дру-
гихъ отношешяхъ (поступательное—въ первомъ, ко-
лебательное—во второмъ, круговое — въ третьемъ), 
они все же имЬютъ одну общую основную черту: это— 
у п о р я д о ч е н н ы я движешя. Для этихъ видовъ дви-
жения сохраняетъ силу законъ непрерывности; движе-
ние сосЬднихъ частицъ почти одинаковое, и только 
на конечныхъ разстояшяхъ движение одной частицы 
будетъ отлично отъ движешя другой. Въ противопо-
ложность этому, молекулярный движешя, которыя 
мы считаемъ причиной теплоты, представляютъ движе-
т е б е з п о р я д о ч н о е , и столь характерное, что 
лучшаго и не придумаешь. Въ этой противоположности 
скрытое состояше теплового движешя значешя не 
имЬетъ такъ какъ и упорядоченныя движешя часто 
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бываютъ скрытыми; достаточно вспомнить объ элек-
трическомъ токе и свЪтовыхъ волнахъ. Съ другой 
стороны, не трудно привести примеры безпорядочнаго 
движешя и въ макрокосмосе, какъ толчки во время 
землетрясешя, упомянутый уже рой мошекъ или дви-
ж е т е человеческой толпы во время вдругъ возникшей 
опасности. 

Можно теперь считать ясными два слЪдующихъ по-
ложешя. Съ одной стороны, безпорядочное движение 
можетъ въ сумме представлять столько же кинетиче-
ской энергш, сколько упорядоченное движен1е; съ дру-
гой стороны, эта безпорядочная энерпя не можетъ 
действовать во вне, разве только если бы у д а -
л о с ь у п о р я д о ч и т ь е е , дать ей о п р е д е л е н -
н о е н а п р а в л е н ! е. Въ природе въ тЪсномъ 
смысле это случается лишь редко: когда, напри-
меръ, теплота производитъ взрывъ (что здесь упо-
рядочеше не линейное, а сферическое, это значе-
шя не имеетъ). Таюе случаи составляютъ аномалш, 
катастрофы, единичныя восходяиця явлешя. Человекъ 
аномалш превратилъ въ норму, для которой более 
подходящаго примера опять таки не найти, чемъ па-
ровая машина. Горячш паръ заключаетъ въ себе ис-
ключительно безпорядочныя движешя мельчайшихъ 
частицъ своихъ; но такъ какъ стенки цилиндра за-
держиваютъ и уничтожаютъ все прочая слагаемыя 
этихъ движенш, и податливымъ оказывается только 
подвижной поршень, то въ результате получается 
упорядоченное движете именно этого поршня, и по-
рядокъ этого движешя—чрезвычайно простъ. Однако, 
и въ этомъ процессе не происходитъ, какъ мы знаемъ, 
полнаго превращешя безпорядочнаго въ упорядочен-
ное движете; это верно, наоборотъ, только для не-
значительной дроби всего движешя, ббльшая же часть 
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его (теплота низкой температуры) остается безпоря-
дочной, и при томъ въ такомъ виде, который го-
раздо труднее поддается или не поддается вовсе дей-
ствие упорядочивающихъ силъ. 

РазсмотрЪнныя здесь явлешя, совершаются ли они 
въ природе или технике, суть вынужденные процессы. 
Въ добровольныхъ тепловыхъ процессахъ дело обстоитъ 
еще гораздо проще; здесь односторонность тенденцш 
проявляется непосредственно въ соотвЪтствш съ мо-
лекулярно-кинетическимъ представлешемъ о теплоте. 
Если наполнить отделенные другъ отъ друга перего-
родкой сосуды газомъ,—одинъ горячимъ, а другой хо-
лоднымъ,—и затЪмъ отодвинуть задвижку въ перего-
родка, то горяч1я молекулы вслЪдств1е большей быст-
роты ихъ движешя перейдутъ въ гораздо большемъ 
числе въ холодный сосудъ, чемъ холодныя въ горя-
чш; результатомъ всегда будетъ, такимъ образомъ, 
охлаждеше горячаго газа и нагр-Ьваше холоднаго, 
т. е. у р а в н и в а н 1 е . Конечно, можно было бы у 
окошечка въ перегородке поставить с т о р о ж а , ко-
торый изъ горячаго сосуда пропускалъ бы только 
медленно движугщяся молекулы, а изъ холоднаго 
только скоро движущ1яся; тогда можно было бы го-
рячш газъ сделать еще более горячимъ за счетъ хо-
лоднаго, а этотъ сталъ бы еще более холоднымъ, 
т. е. можно было бы вместо уравнешя достигнуть, 
наоборотъ, увеличения разности, усиления контраста, 
концентрацш. Сторожъ помогъ бы намъ, такимъ об-
бразомъ, увеличить эктропш. Что мы такого сто-
рожа поставить не можемъ или, оставивъ образную 
речь, не можемъ оказывать воздЬйсше на отдЪльныя 
частицы газа, это обусловливается, очевидно, только 
темъ, что мы и въ отношенш пространства, и въ отноше-
Н1И времени организованы слишкомъ грубо, и все вспо-
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могательныя средства, созданныя нами для утончешя 
нашей организащи, тоже слишкомъ грубы для подоб-
наго рода задачъ. ЗдЪсь природа имЪетъ преимуще-
ство предъ нами, и самое большое, что мы можемъ,— 
это скромныя попытки подражашя ей. Такъ, мы можемъ 
поместить пленки, черезъ которыя проходитъ раство-
ритель, но не растворъ; пленки эти потому и назы-
ваются п о л у п р о п у с к а ю щ и м и . Съ обЪихъ сто-
ронъ пленокъ происходятъ удивительныя явлешя; со-
стояже равновЪая образуется и здЬсь, но равновЪая, 
такъ сказать, высшаго порядка, съ повышенной эктро-
шей участвующей зд^сь энерпи. 

Теперь посмотримъ, не создала ли себЪ природа въ 
о р г а н и ч е с к о й с у б с т а н ц 1 и и образовашяхъ изъ 
нея вспомогательнаго оруд1я такой тонкости, со столь 
выраженной способностью производить отборъ въ эле-
ментарныхъ процессахъ, что она становится способной 
къ чему то совершенно новому, недоступному для без-
жизненной матерш; это могло бы раньше изменить 
мировой процессъ, а позже совершенно, можетъ быть, 
преобразить его. Оруд1я, какъ уже сказано, должны 
достигнуть такой тонкости, чтобы дЪйсгая ихъ могли 
внести упорядочение въ элементарные процессы. Если 
ближе разобраться въ этомъ требован'ш, то придемъ 
къ выводу, что именно живая субстанщя удивитель-
нЪйшимъ образомъ этому удовлетворяетъ. По веду-
щему къ этому выводу пути мы здЪсь пойти не мо-
жемъ, но и помимо детальныхъ изысканш разныя 
соображешя приводятъ къ тому же еаключешю съ 
вероятностью, граничащей съ достоверностью. Въ 
далытЬйшемъ отмЪтимъ только двЪ особенно важныхъ 
въ этомъ отношенш черты. 

Раньше всего х и м и ч е с к а я о с н о в а , строитель-
ный матертлъ. Особую печать на органическую ма-
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терпо накладываете противоположность между про-
стымъ и сложнымъ: простота въ количестве участвую -
щихъ въ этой матерш химическихъ элементовъ, слож-
ность въ ихъ сочеташяхъ въ молекулы. Высшей степени 
эта сложность въ простоте достигла въ гЪхъ веще-
ствахъ, который мы считаемъ характеристичными для 
жизни (протоплазма и бЪлокъ); между этими телами и 
наиболее сложными изъ искусственно воспроизведен-
ныхъдо сихъпоръвеществъ,сахаромъ,напримЪръ, такое 
же отношеше, какъ между последними и простейшими 
изъ естественныхъ сложныхъ веществъ—водой, напри -
мЪръ. Къ химическимъ услов1ямъ присоединяются, во 
вторыхъ, услов1я ф и з и ч е с к а я ; и здесь выставлен-
ныя раньше требовашя удовлетворяются, если воз-
можно, еще яснее. Органическая матер1я составлена, 
какъ известно, изъ клЪточекъ и только изъ нихъ ,а 
клеточки эти отделены другъ отъ друга полупропус-
кающими перегородками, что создаетъ у а к ж я для 
механическаго равновеая более высокаго уровня со 
всеми вытекающими отсюда последств1Ями относи-
тельно способности къ эктропической работе. Чтобы 
показать, въ сколь разнообразныхъ формахъ про-
является эта способность живой субстанцш, мы на-
помнимъ еще, въ третьихъ, что у большинства, по-
крайней мере, живыхъ существъ температура держится 
на более высокомъ уровне, чемъ въ окружающей сре-
де,—фактъ, который легко наводитъ на разныя размыш-
лен!я о возможномъ происхожденш силъ, творящихъ 
жизнь. Вообще не существуетъ, вероятно, ни одной 
формы энергш, въ отношенш которой живая субстан-
ция не держалась бы иначе, чемъ неживая матер1я; и это 
отлич1е сводится къ тому, что энерпя здЬсь не только 
подвергается превращенио, но подъ вл1яшемъ жизни 
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меняется тенденщя ея въ сторону систематическаго 
повышешя эктроши. 

После изложеннаго здесь и имея въ виду огром-
ное множество частностей, большей частью давно из-
вестныхъ, но до сихъ поръ не разсматривавшихся съ 
этой точки зрЪшя, можно считать граничащимъ съ 
достоверностью допущеше, что природа, создавая выс-
шую форму субстанцш и энерпи, коротко говоря, со-
здавая жизнь, стремилась не къ чему иному, какъ къ 
тому, чтобы с д е л а т ь в о з м о ж н ы м ъ а в т о м а -
т и ч е с к о е п р е в р а щ е н 1 е н е у п о р я д о ч е н н а г о 
д в и ж е н 1 я в ъ у п о р я д о ч е н н о е — съ конечной 
целью создать прогивовЬсъ все возрастающему раз-
стройству и понижешю ценности энергии. 

Предшествующ1я соображешя ввели насъ глубже 
въ механизмъ эктропической системы, но они, кроме 
того, дали намъ новую противоположность двухъ идей, 
находящуюся въ извЪстномъ параллелизме съ преж-
ними, а именно: разстройство и порядокъ. Эти понят1я 
несомненно образуютъ противоположность, но они 
несомненно также не равноценны; идея порядка го-
раздо выше. Б е з п о р я д о к ъ н а с т у п а е т ъ « с а м ъ 
с о б о й » , п о р я д о к ъ м о ж н о с о з д а т ь т о л ь к о 
п р и н у ж д е н 1 е м ъ . Достаточно короткое время со-
трясать урну, чтобы билетики большой лоттереи рас-
положились въ совершенно случайномъ безпорядке; 
чтобы расположить ихъ снова по номерамъ, требуется 
трудъ дней и даже целыхъ недель. Противополож-
ность между безпорядкомъ и порядкомъ такъ же 
стара, какъ м1ръ, и даже старше, если угодно; ибо 
космосъ возникъ изъ хаоса. Это былъ могуществен-
нейшш процессъ упорядочешя, какой можно себе 
только представить (вернее: какой превосходитъ спо-
собность нашего представлешя). Не проявлявшаяся 
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въ отдЪльныхъ процессахъ м1ра формы порядка 
имеются здесь въ виду—объ этомъ не можетъ быть 
речи здесь. Но темъ процессомъ восхождешя, къ ко-
торому сводится актъ творения, въ М1ръ была вло-
жена наибольшая возможность порядка; и по мере того, 
какъ всеобщш порядокъ расчленялся на отдельные 
порядки, онъ становился во вне виднее, но заключаю-
щаяся во всей совокупности возможность порядка все 
уменьшалась. Космосъ, некогда образецъ порядка, 
перешелъ бы, такимъ образомъ, современемъ въ со-
стояше полнаго безпорядка, если бы онъ не создалъ 
новой упорядочивающей организацш въ виде жизни. 

Упорядочивающая тенденщя жизни, какъ и эктро-
пическая тенденщя ея, которую мы должны теперь счи-
тать слЪдств1емъ первой, естественно не проявляется въ 
самомъ начале въ полномъ блеске; она тоже лишь 
постепенно образовывается. На низшихъ ступеняхъ 
жизни она находится въ более скрытомъ виде, и въ 
отдЪльныхъ случаяхъ трудно заметить ее; дальше 
она становится все яснее и действительнее, но дер-
жится все же въ скромныхъ границахъ, пока не по-
является челов'Ькъ и, въ особенности, культурный чело-
вЪкъ. Ибо упорядочивающая деятельность есть родъ 
отбора, она пргдполагаетъ усложненную систему, она 
предполагает^ что у прохода изъ более высокаго въ 
более низкш м!ръ стоитъ и проявляетъ свою деятель-
ность сторожъ; и только въ человеке это распоря-
дительное дейсше божественнаго на земное про-
является въ такихъ размерахъ, чтобы иметь не только 
принцишальное значеше. Несомненно, у большинства 
людей это высшее воздействие не приводитъ къ явнымъ 
и длительнымъ успехамъ; остается не-свобода и все 
связанныя съ ней страдашя и безплодность. Но разъ 
человекъ поднимается до свободы выбора (это было 
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во всЬ времена и во всЬхъ странахъ, а въ наше время 
прогресса это возможно тЬмъ больше съ тймъ боль-
шимъ успЪхомъ), до подчинешя разстраивающихъ 
силъ упорядочивающимъ (ихъ называютъ часто за-
держивающими, но это неуместно, ибо Д'Ьйсше ихъ 
положительная характера), тогда онъ въ состоянш 
преобразить М1ръ и воспрепятствовать тому, чтобы 
расчленеше на отдельные порядки не покупалось 
уменьшешемъ общаго запаса мирового порядка, по 
крайней м е р е , — с д е л а т ь эту потерю менее злокаче-
ственной. Поэтъ, такимъ образомъ, вдвойне неправъ. 
М1ръ вовсе не совершененъ безъ человека; но онъ 
можетъ стать совершеннымъ, если челов'Ькъ, одолЪ-
вшш двойственность внутри себя (свою муку), присо-
единяется къ нему со своей свободой, своей упорядо-
чивающей, отбирающей, надзирающей и потому, на-
конецъ, въ высшей степени эктропической способ-
ностью. 

Здесь, можетъ быть, место сказать кое-что про-
пущенное раньше и присоединить къ нему кое-что 
новое. Въ нЪкоторы'хъ предЪлахъ удалось энтроппо 
выразить математически, а именно въ связи съ ис-
числешемъ молекулярнаго движения, определяющая 
состояже тЪлъ. В ъ о с н о в а н ! и с в о е м ъ э н т р о -
п 1 я с в о д и т с я к ъ в е р о я т н о с т и ЭТОГО СО-
СТОЯ Н 1 я. Все въ м!р'Ь,, поскольку оно подчинено 
нисходящему процессу, стремится къ все более вЪ-
роятнымъ состояжямъ; оно стремится, т а к ъ сказать, 
оправдать законы статистики. Если это такъ , то от-
личительнымъ признакомъ всего индивидуальная, спе-
цифически эктропическаго будетъ, очевидно, то, что 
оно производить н е в е р о я т н о е , опрокидываетъ 
статистику. Это положеже даетъ действительно пре-
восходное средство во всЪхъ областяхъ ясно пред-
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ставлять себе противоположность между энтропиче-
скимъ и эктропическимъ. И с т и н н о э к т р о п и ч е -
с к о е в с е г д а н о в о , н е в е р о я т н о , и з у м и -
т е л ь н о , в с е г д а о п р о в е р г ^ е т ъ с т а т и с т и к у 
и л и , е с л и о н о п р о л о ж и л о с е б Ъ п у т ь и по -
л у ч и л о р а с п р о с т р а н е н и е , к л а д е т ъ о с н о в а -
н 1 е н о в о й . Ибо самое невероятное можетъ силой сво-
его ВЛ1ЯН1Я стать вероятнымъ; но при этомъ кривая ве-
роятности будетъ изменяться и именно, какъ мы уже 
знаемъ, въ сторону медленнаго, но заметнаго повышеш'я. 

Теперь, окончивъ срокъ нашего учешя, мы опять 
вынимаемъ аттестатъ, обмениваемъ его на новый съ 
такимъ же вступлешемъ (которое здесь, впрочемъ, до-
статочно привести въ сокращенномъ виде), но съ со-
вершенно инымъ заключешемъ. 

Вначале изъ хаоса произошелъ космосъ. Хаосъ 
былъ слабъ и неподвиженъ, космосъ напряженъ и въ 
движенш. Хаосъ—пустой, космосъ наполненъ энерпей. 
Количество ея остается постояннымъ, но качественно 
она постоянно меняется; та часть ея, которая пере-
шла черезъ цепь измененш, для космоса потеряна. 
Напряжеше и подвижность уменьшаются, энерпя пе-
реходить въ связное состояше и разсеивается, она 
разстраивается и обезценивается, энтрошя стремится 
къ максимуму. Тутъ является нечто новое: жизнь. Въ 
безжизненной природе господствуютъ нисходяище про-
цессы, слабо умеряемые восходящими. Въ живой при-
роде господствуетъ развит1е, и она пытается поста-
вить границу нисхождешю, проявляющемуся въ ней. 
Попытка удается лишь медленно, лишь въ скроМныхъ 
пределахъ. Но постепенно и въ скрытомъ виде за-
рождается и созреваетъ упорядочивающая, отбираю-
щая и потому эктропическая способность. И въ че-
ловЬческомъ роде празднуетъ она свое освобождеше 

Ауэрбахъ. ^ 
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съ ослЪгштельнымъ блескомъ. ЧеловЪкъ также про-
никнутъ двумя тенденциями; и энтропическая тенден-
Ц1я, унаследованная имъ отъ своихъ предковъ и силь-
ная въ томъ царстве, откуда взяты составляющее его 
тело элементы, не легко уступаетъ. Упорядочиваний 
стражъ у воротъ долженъ постоянно вмешиваться. 
Тело слабо, но духъ проникнутъ волей. Духъ также 
подчиненъ причинности, но она для него не обяза-
тельна непременно въ форме энтропш. Упорядочи-
вающая, отбирающая, освобождающая сила начинаетъ 
проявлять таюя же притязашя на М1ръ, какъ раз-
страивающая и связывающая сила. А надежда говоритъ 
намъ: освобождающая сила некогда одержитъ победу, 
и М1ръ станетъ эктропическимъ. Это только надежда, и 
она относится къ исчезающему вдали будущему. Но на-
дежда—самое дорогое, и границъ для нея не положено. 
Носи эту надежду всегда въ своей груди и, где благо-
склонной судьбе угодно будетъ предоставить тебе воз-
можность, делай съ своей стороны все для осуще-
ствлешя этой надежды. 

Мы дошли до последней фазы нашихъ размышле-
н1й, до эпилога. Представляющшся намъ здесь мате-
р1алъ настолько обиленъ, что одному человеку не 
представляется возможнымъ овладеть имъ всемъ, и 
въ этой главе мы можемъ вести наше изложеше 
только более бвгло еще, чемъ въ предшествующихъ. 
Ибо безгранична почти область применешя нашей 
основной идеи, безгранично число вещей, въ кото-
рыхъ проявляется смыслъ М1ра и деятельный духъ 
человека: природа, жизнь, наука, искусство. 

Раньше — о е с т е с т в е н н о й и с т о р 1 и , какъ 
таковой. 

Она движется по в о л н о о б р а з н о й л и н 1 и . 
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Волны, представляющ1я единичные циклы нисхождешя 
и восхождешя, вначале высоки и пенисты, но стано-
вятся все слабее и безшумнЪе. Если оставить безъ 
внимашя образуемые отдельными волнами изгибы и 
проследить только основную ось ихъ, то мы полу-
чимъ кривую, идущую сл^ва направо и сверху внизъ; 
падете ея, очень значительное вначале, быстро умень-
шается и кажется наконецъ, совсемъ незначитель-
ными». Однако, это постоянное направлеше ея не всюду 
заметно, такъ какъ она представляетъ только схему, 
нарушаемую двумя существенными моментами. Въ 
двухъ местахъ кривая имеетъ изломы, почти вне-
запно изменяющ1е ея направлеше и д е л я щ е е е е 
на т р и о т р е з к а . Собственно говоря, е с т е с т в е н -
н а я и с т о р и я , и л и и с т о р I я м 1 ра , ра с п а дае т с я 
с о о б р а з н о съ э т и м ъ на т р и п е р 10 да. Если 
разсматривать вселенную въ целомъ, то перюды эти, 
и во времени, и въ пространстве, многократно пере-
секаются, и, чтобы выделить ихъ и точнее разгра-
ничить, намъ лучше будетъ ограничиться нашей 
планетой. 

Первый перюдъ это—б е з ж и зн е нн а я пр и р о д а . 
Истор1я этого перюда и наука о немъ—это геолопя 
въ самомъ широкомъ смысле этого слова, включая 
науку объ атмосфере и — единственныя и подлинныя 
основы ея—естественную физику и естественную хи-
М1ю; естественныя въ томъ смысле, что въ нихъ не 
включаются вызванныя волей человека явлежя, тех-
ническая применения физическихъ и химическихъ про-
цессовъ, относящаяся къ более поздней эпохе. Въ 
этотъ первый перюдъ общш образъ м1роваго про-
цесса сравнительно простъ. Ибо главныя черты сооб-
щаетъ ему процессъ нисхождешя, восходялце же про-
цессы должны разсматриваться только, какъ реакцш, 

6* 
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и образуютъ вместе съ гЬми специальными нисходя-
щими процессами, съ которыми они связаны, постоянно 
возвращаюгщеся циклы. Одинъ изъ величественнЪйшихъ 
изъ этихъ цикловъ, круговоротъ воды на поверхности 
земли, нуждается во всякомъ случай въ особомъ раз-
смотренш, чтобы найти свое место. Другой замеча-
тельный случай, который тоже не такъ просто укла-
дывается въ схему, это образоваше кристалловъ; огра-
ничимся здесь темъ, что признаемъ это явлеше 
подготовительной ступенью къ жизни. Какъ бы тамъ 
ни было (а тутъ можно было бы говорить еще кое 
о чемъ другомъ, не укладывающемся въ норму), обез-
цЪнеше энерпи идетъ впередъ безпрерывно, кривая 
и къ концу этого перюда продолжаетъ падать, и если 
уклонъ теперь не такъкрутъ, какъ вначале, то утЪ-
шительнаго въ этомъ мало, такъ какъ это только 
слЪдсше того, что земля пришла въ зрелость, а со 
зрелостью все замедляется, следовательно, — и ста-
реше. 

Въ это время М1ръ, точно встревожившись при виде 
нулевой точки, тогда уже не очень далекой, собираетъ 
все свои силы, совершенствуетъ свои оруд1я, ода-
ряя ихъ въ разныхъ местахъ способностью раздро-
бленную и безпорядочную энерпю объединять въ упо-
рядоченныя массы, и пытается сначала со слабымъ, 
потомъ съ все возрастающимъ успехомъ создать си-
стемы, которыя ВЪ СОСТОЯН1И были бы выполнять вос-
ходяцще процессы самостоятельно, не нуждаясь въ 
постоянномъ напоминанш. Это—-живыя существа, эти 
бастюны противъ разрушительной силы вселенной. 
Съ ихъ появлешемъ нисхождеше становится умерен-
нее, падеже кривой ровнее, хотя оно все еще про-
должается. Начался второй перюдъ, перюдъ жизни. 

Этотъ второй перюдъ есть область б 1 о л о г 1 и 
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въ самомъ общемъ смыслЪ этого слова. Для нея 
физика и хим1я тоже составляютъ единственную основу. 
Но здаше возводится на этомъ фундамент^ по иному 
способу, отличающемуся отъ прежняго не въ одномъ 
только отношенш. Раньше всего мы должны помнить, 
что теперь нисхождеше не составляетъ уже един-
ственно нормальное, и восхождеше уже—не аномал1я; 
наоборотъ, восхождеше ведетъ теперь организован-
ную борьбу съ нисхождешемъ и должно поэтому 
разсматриваться, какъ самостоятельный, творчесюй 
принципъ. Если механика, напримЪръ, была до сихъ 
поръ механикой нисходящихъ процессовъ, то теперь, 
при наличности жизни, мы имЪемъ механику восхо-
дящихъ процессовъ. Впрочемъ, этого выражешя, какъ 
видно изъ предыдущаго, лучше избегать, такъ какъ 
оно не вполнЪ соотвЪтствуетъ организованному харак-
теру дЪйствш живыхъ существъ, не достойно, такъ 
сказать, гЪхъ процессовъ, которые должно обо-
значать. Часы заводятся, живое существо развивается. 
Такъ мы подходимъ къ тому, чтобы противопоста-
вить механик^ нисходящихъ процессовъ м е х а н и к у 
р а з в и т 1 я — с ъ тЬми же основными законами и, 
тЪмъ не менЪе, совершенно иного вида. Общее у нихъ 
то, что процессы и тутъ, и тамъ происходятъ меха-
нически; противоположны они въ томъ, что тенден-
цш этихъ процессовъ прямо противоположны у нихъ,— 
противоположны, понятно, не во всЪхъ частностяхъ 
(есть, наоборотъ, много параллельныхъ процессовъ), 
но въ конечномъ результат^ Однако, выражеше: меха-
ника развит1я, употребленное въ связи съ опредЪлен-
нымъ примЬромъ, слишкомъ узко. Существуетъ также 
калорика развит1я (она представляетъ даже особенный 
интересъ въ виду чисто энтропическаго характера 
тепловыхъ процессовъ въ неорганическомъ м1рЪ); су-
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ществуетъ также особая электрика развита, особая 
хим1я и т. д, Безспорно, все эти процессы могутъ быть 
подведены подъ механичесюе процессы, и постольку 
всякая хим1я и всякая физика есть механика. Необ-
ходимо, однако, всячески остерегаться закрЪплешя та-
кого рода образовъ; они имЪютъ, несомненно большое 
эвристическое значеше, но выдвигая ихъ на первый 
планъ, мы подчеркиваемъ только общш характеръ 
имЪющагося уже знашя. Молекулярно-кинетической 
теор1ей тепла, напримЪръ, мы пользовались, какъ 
образомъ, выясняющимъ идею упорядочивающихъ 
силъ; но после того, какъ идея эта выяснена, мы 
не думаемъ держаться этого образа въ подлинномъ 
его виде. Да и вполне возможно держаться прямо 
противоположной идеи и все, также и механическое 
движеше, сводить къ электричеству; теперь можно 
даже думать, что такой идее принадлежитъ ско-
рее будущее, чемъ механической. Останемся мы 
поэтому при простомъ, но величественномъ тоже-
стве: энерпя есть энерпя; утвердимъ и сохранимъ 
общность круга нашихъ представленш. Тогда мы 
можемъ и должны механику развита расширить въ 
более общую физику развита, въ которую ради крат-
кости будемъ включать и химш. Бюлопя есть, сле-
довательно, физика гЪхъ системъ, которыя въ состоя-
нш самостоятельно, свободно пользуясь чужой энер-
пей, действовать эктропически и упорядочивающе. 

Этого представлешя, однако, недостаточно. Мы 
должны обратить внимаше на то, что эктропическая 
способность индивидуума имеетъ свои границы, что 
единичное живое существо стареетъ и умираетъ, что 
некоторое время процессы въ немъ имеютъ, правда, 
ярко выраженный характеръ механики развита, но 
позже въ нихъ все больше и больше выступаетъ на 
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первый планъ типъ механики нисходящихъ процес-
совъ, съ моментомъ смерти существа вступающихъ 
въ безраздельное господство. Эктропическое воздей-
ствие индивидуума на космосъ не надолго сохранило 
бы въ послЪднемъ счетЬ свое значение, если бы ин-
дивидуумъ не въ состоянш былъ, и при томъ при 
помощи въ немъ же пребывающихъ силъ, обезпечить 
продолжеше своего дЬйсшя после смерти. Мы при-
ходимъ къ п р о д о л ж е н ! ю р о д а , н а с л е д с т в е н -
н о с т и и ф и л о г е н е т и ч е с к о м у р а з в и т 1 ю. 
Можно, конечно, сказать, что эти явлешя предста-
вляютъ только особыя формы физическихъ процес-
совъ развит1Я, и въ этомъ смысле все въ жизни было 
бы физикой развит1Я. Существовала бы онтогенетиче-
ская и филогенетическая физика развит1я. И какъ 
кривая индивидуума сначала поднимается, потомъ 
падаетъ, такъ и здесь большинство кривыхъ,—осо-
бенно если иметь въ виду раньше предложенный, отли-
чающейся отъ дарвиновскаго, образъ филогенезиса,— 
падали бы, и только некоторыя выделялись бы своимъ 
восходящимъ направлешемъ: филогенетическое раз-
вит1е платило бы дань филогенетическому вырожденш. 
Какъ калорическая машина поднимаетъ часть упо-
требляемой энергш за счетъ той, которую она раз-
сеиваетъ, такъ филогенезисъ поднимаетъ все выше 
некоторые виды, обезсиливая, обезценивая и уничто-
жая гораздо большее число ихъ. 

Темъ не менее, будетъ целесообразно два класса 
явленш, изъ которыхъ одинъ относится къ индивиду-
уму, а другой—къ связи между различными индивидами, 
до т е х ъ поръ и постольку не смешивать, пока и 
поскольку они методологически, по крайней мере, 
будутъ сохранять нынешнш обликъ свой. То тутъ, 
то тамъ переброшены мосты между одной областью 
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и другой, но разделяющая ихъ пропасть еще далеко 
не засыпана. Съ другой стороны, нЪтъ смысла двумъ 
нам-Ьченнымъ здесь бюлогическимъ направлешямъ, 
по существу дела другъ друга дополняющимъ, вести 
ярую борьбу, какъ она долгое время велась и часто 
теперь еще ведется между дарвинистами и представи-
телями сравнительной анатомш по вопросу о меха-
нике развитая, общее—физике развита. 

Здесь приходится проглотить горькую пилюлю: 
бюлопя становится по необходимости ф и з и ч е с к о й 
наукой, и при томъ въ высшемъ и двоякомъ смысле: 
физической въ смысле теорш познашя и затЪмъ, 
какъ только перестанутъ довольствоваться опредЪле-
шемъ качественной стороны процессовъ, а будутъ 
искать выражающихъ количественныя отношешя за-
коновъ,- м а т е м а т и ч е с к о й. Единственно возмож-
ныя основы для достижешя общихъ и многообещаю-
щихъ уагЬховъ суть теперь принципы механики, тер-
модинамики, электричества и химической динамики. 
И во всЬхъ этихъ областяхъ (переходящихъ, впро-
чемъ, все больше другъ въ друга), а также въ дру-
гихъ не названныхъ здесь речь идетъ въ существен-
номъ только о томъ,—ибо принципъ сохранешя и 
связанные съ нимъ принципы сами собой подразуме-
ваются,—что въ термодинамике носитъ назваше вто-
рого закона, что общее называется принципомъ эн-
троши и еще общее—принципомъ троши или тенденцш. 
Ибо именно это, и почти только это, подлежитъ вы-
яснешю въ первую очередь: каюя черты разсматри-
ваемаго жизненнаго процесса носятъ характеръ эн-
тропш и каюя—эктропш, насколько данныя явлешя от-
личаются первой изъ этихъ особенностей, насколько— 
последней, чемъ обусловлена эта противоположность, 
какъ меняются отношеше этихъ противоположных!:. 
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свойствъ и учаспе каждаго изъ нихъ отъ случая къ 
случаю, отъ возраста къ возрасту, отъ индивидуума 
къ индивидууму, отъ вида къ виду? По истин-Ь, огром-
ная работа; ибо не существуетъ, вероятно, ни одной 
важной области въ бюлогической науке, ни одного 
значительнаго и интереснаго среди основныхъ явле-
нш ея, которыя не питались бы нашимъ всеобщимъ 
принципомъ тенденцш жизни. 

Переходомъ отъ естественной исторш къ истории 
духа служитъ т е х н и к а , общее — всякое практиче-
ское производство; ибо и землед1ше и лесоводство при-
надлежатъ въ нЪкоторомъ отношенш къ той области, 
въ примЪненш къ которой ИМ'ЬЮТЪ силу СЛ13ДУЮЩ1Я 
замечашя. Техника, какъ мы знаемъ, относится по 
существу къ науке о духе, но формально, по внеш-
ности, по предпосылкамъ и методамъ, она принад-
л е ж и м къ естественнымъ наукамъ. Но, съ другой 
стороны, она занимаетъ прямо противоположное есте-
ствознашю положеше, которое можно определить 
такъ: естествознаше изучаетъ происходящие въ при-
роде процессы, техника изучаетъ т е процессы, кото-
рыхъ въ природ^ еще нЪтъ. Въ этомъ смысле уче-
ный, вызывающш въ лабораторш процессы при про-
извольно выбранныхъ услов1яхъ, не что иное, какъ 
техникъ; это такъ до тЬхъ поръ, по крайней мере, 
пока не ставится вопросъ о практической ценности 
этихъ произвольно вызванныхъ процессовъ. Техника 
не что иное, какъ физика и хим1я восходящихъ 
процессовъ, и если ей когда-нибудь удастся довести 
процессы восхождешя до процесса развитая, то она 
превратится въ родъ бютики. Сейчасъ стоятъ предъ 
ней неотложныя задачи, и при томъ задачи, сталки-
ваюицяся въ одномъ существенномъ пункте. Съ 
одной стороны, она должна имеющуюся еще, не 
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прошедшую еще черезъ всю цепь превращена, свобод-
ную энерпю, использовать для человека; съ другой 
стороны, она должна эту же энергш беречь для 
космоса. А космосъ, если даже не испытывать къ 
нему въ цЪломъ никакого сочувств1я, представляетъ, 
ведь, будущее человечество. Техника должна вести 
хозяйство, но не хищническое. Это заключаетъ въ 
себе, оставляя въ стороне все прочее, два требовашя: 
техника должна пользоваться свободной энерпей 
только для целей, оправдывающихъ или, по крайней 
мере, извиняющихъ неразлучныя съ техникой связы-
ваше и разсЬиваше энерпи; во-вторыхъ, она должна 
пользоваться только такими процессами, въ которыхъ 
отношеше между безъ пользы растрачиваемой энер-
гией и употребляемой съ пользой доведено до воз-
можнаго на данной ступени умЪшя минимума. Въ 
обоихъ отношешяхъ мы, какъ известно, грешимъ 
въ ужасающихъ размерахъ. 

Большая часть произведена современной техники— 
сельско-хозяйственной и промышленной — на деле 
очень далека отъ представляющихъ действительную 
ценность для человечества вещей; и это даже въ 
томъ случае, если очень раздвинуть границы полез-
наго, включивъ въ нихъ многое, лежащее за пре-
делами необходимаго, служащее удовольствш и дру-
гимъ идеальнымъ факторамъ. У этой массы произве-
денш современной техники нетъ общей и действитель-
ной ценности, а только спещальная и воображаемая; она 
служитъ для того, чтобы дать преимущество одному 
человеку предъ другимъ, одной нацш предъ другой, 
она служитъ, коротко говоря, идолу конкурренцш. 
Производство не служитъ здЬсь потреблению, а стало 
самоцелью; самоцель же освящаетъ средство въ боль-
шей еще мере, чемъ цель. Производство это есте-
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ственно влечетъ за собою потреблеше, безъ кото-
раго оно существовать не могло бы; но это не эктро-
пическое, а энтропическое потреблеше; вместо того, 
чтобы поднять свободу человека, оно д'Ьлаетъ его 
рабомъ предложешя и привычки. Къ такого рода про-
дуктамъ техники относятся,—-ограничимся двумя вы-
дающимися примерами, — вырабатываемый для упо-
треблешя въ видЪ напитковъ алкоголь и все возра-
стающая скорость передвижешя по землЬ. О первомъ 
говорить не приходится, о последней можно было 
бы сказать многое, находящееся въ непосредственной 
связи съ нашей темой, если бы позволяло м-Ьсто. 
Ограничимся краткимъ замЪчашемъ, что скорость 
передвижения въ огромномъ большинства случаевъ 
никакой ценности всеобщаго значешя не создаетъ, 
въ цЪломъ же она ггриноситъ глубоюй вредъ; каждый 
пароходъ, который уничтожаетъ непропорцюнально 
много угля, перевозя сотню, другую людей черезъ 
океанъ на одинъ день скорее, чЪмъ это сдЪлалъ бы 
другой,—несомненно, несетъ вину въ томъ, что въ 
будущемъ тысячи нашихъ потомковъ впадутъ скорее, 
чЪмъ это необходимо было бы, въ мертвую непод-
вижность за отсутсшемъ топлива. Относительно 
многихъ видовъ энерпи сознана уже необходимость 
особаго общественнаго покровительства, при чемъ 
пользоваше ими разрешается только для извЪст-
ныхъ цЪлей, или же ограничивается въ другихъ от-
ношешяхъ. Но въ будущемъ по мере того, какъ бу-
детъ расти вредная тенденция, необходимость защиты 
будетъ возрастать въ огромныхъ размЪрахъ, и она 
распространится на всЪ формы энерпи. 

Но и м е т о д и к а т е х н и к и стояла до последняго 
времени, какъ известно, на весьма низкомъ уровне; 
свободную энерпю просто опустошали. Особенно было 
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и теперь еще остается ничтожнымъ полезное дей-
ств1е калорическихъ машихъ. На поле энергш рвали 
целые букеты цветовъ, чтобы одинъ, можетъ быть, 
изъ нихъ воткнуть себе въ петлицу, а вс$ осталь-
ные бросить. Сделать технические процессы более 
экономными, въ чемъ съ развит1емъ электротехники 
добыты уже некоторые успехи, станетъ главной за-
дачей будущаго. И можно предвидеть, что въ буду-
щемъ запрещено будетъ всякое систематическое поль-
зоваше процессами, полезное дейстае которыхъ ниже 
определенной границы. 

Но для любителей далекихъ перспективъ тема 
этимъ еще не исчерпана. Ибо идеалъ, къ которому 
мы въ техник^ можемъ, сообразно со вторымъ основ-
нымъ закономъ учешя о природе, стремиться и въ 
известной, довольно высокой степени приблизиться, 
идеалъ использования всей употребляемой машиной 
энергш для полезнаго действ1я,—этотъ идеалъ, какъ 
мы знаемъ, становится незначительным^ разъ только 
выступаютъ т е силы, которыя действуютъ въ живой 
субстанцш. И если позже, когда-нибудь удастся поло-
жить основаше технике развит1я, или бютехникЬ, и 
разработать ее,—такимъ ли путемъ, что научимся 
пользоваться живой субстанщей для технической ра-
боты, или же научимся подражать ея способности 
вносить упорядочивающая начала въ мельчайлпе про-
цессы природы,—тогда мы не должны будемъ пугаться 
задачи превращать связанную энерпю въ свободную. 
Весьма неэкономные, вероятно, въ первое время 
процессы при этомъ превращенш (изъ большихъ 
массъ связанной энергш можно будетъ, вероятно, 
получить лишь незначительное количество свободной, 
какъ мы теперь получаемъ изъ многихъ центнеровъ 
сырого матер1ала лишь несколько граммовъ рад1я) въ 
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будущемъ смогутъ все болЪе и бол'Кзе совершенство-
ваться; во всякомъ случаЪ неэкономность не будетъ 
имЪть никакого значешя сравнительно съ огромной 
револющей, заключающейся въ такомъ успЪхЪ. От-
кроются совершенно новыя возможности, и полицей-
СК1Я преграды въ пользованш энергией, которыя къ 
тому времени стануть, можетъ быть, совершенно не-
выносимыми, сменятся безграничной технической сво-
бодой. Какъ старательно долженъ былъ Робинзонъ 
вначале беречь огонь, и какъ безпечно онъ давалъ 
ему потомъ тухнуть, наученный дикарями. 

Теперь—ис т о р 1 я у м с т в е н н а г о р а з в и т а я 
въ собственномъ смысла, которая всего намъ ближе. 
Истор1я духа одного человека и всего человечества, 
какъ такового. 

Основное услов1е для того, чтобы духовное раз-
вит1е человека служило космосу и представляло для 
него определенную ценность, есть, очевидно, н е-
п р е р ы в н о с т ь э т о г о р а з в и т а я . Но непрерыв-
ность слагается изъ двухъ частей: изъ в о с п о м и н а -
н 1 я и п р е д в и д " Ь н 1 ' я . Воспоминаше или способность 
къ нему, т. е. память, дтЬлаетъ возможнымъ связать 
настоящее съ прошлымъ; предвидеше связываетъ на-
стоящее съ будущимъ. ЧеловЪкъ д^йствуетъ по мо-
тивамъ двоякаго рода. Онъ дЪйствуетъ, во-первыхъ: 
потому что, во вторыхъ: для того, чтобы; онъ дЪй-
ствуетъ причинно и телеологически. Но эта противо-
положность только кажущаяся. Она отражаетъ въ 
себе только определенные отношешя во времени и 
большую или меньшую непосредственность зависимо-
сти. Телеолопя—это только обращенная въ будущ-
ность причина; и мы можемъ это выразить словами, 
если вместо: «я поступаю такъ-то для того, чтобы слу-
чилось то-то», мы скажемъ несколько обстоятельнее: 
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«я поступаю такъ потому, что на основанш всего 
прюбрЬтеннаго много опыта считаю вЪроятнымъ такое-
то посл"6дств1е моего поступка». 

Все же остается еще существенное различ!е между 
воспоминашемъ и предвидЪш'емъ, и именно это раз-
лич1е имЪетъ ближайшее отношеше къ нашей темЪ. 
Предвидите—это значительно болЬе высокая форма 
воспоминашя. Оно выбираетъ между различными вос-
поминашями и связываетъ ихъ съ определенной тен-
денщей; оно упорядочиваетъ воспоминаше съ т'Ьмъ, 
чтобы получить въ будущемъ результатъ въ смысла 
эктропш. Именно къ этому сводится интересъ космоса 
въ непрерывномъ развитш индивидуума; въ этомъ 
именно сущность той лестницы, которая ведетъ отъ 
звЬря къ человеку, отъ низшаго человека къ высоко 
развитому. Въ животномъ царствЪ господствуетъ еще 
почти неограниченно та одинаковая во вс'Ьхъ своихъ 
частяхъ сумма воспоминанШ, которую мы называемъ 
и н с т и н к т о м ъ. И въ тЪхъ замЪчательныхъ слу-
чаяхъ, гд-Ь онъ, какъ у муравьевъ и пчелъ, принялъ 
форму поднимающагося надъ обычнымъ воспомина-
шемъ предвидЪшя,—тамъ есть на лицо и выигрышъ 
космоса въ эктропш. Но въ этихъ случаяхъ развит1е 
далеко не пошло, и выступившш разумъ быстро снова 
опустился до инстинкта. Даже домашшя животныя, 
находящаяся подъ вл1'яшемъ человека, едва въсостоянш 
выйти за эту схему. Собака б'Ьгаетъ каждую минуту 
къ тому мЪсту, гдЪ въ данный моментъ находится 
ея господинъ; эти рамки челов"Ькъ разбиваетъ еще 
въ д'ЬтствЪ и отправляется къ заран'Ье намеченному 
пункту, гдЪ условлена встреча. Низшимъ челов-Ьче-
скимъ племенамъ тоже, какъ сообщаютъ, совсЬмъ 
еще почти чуждо предвидите, и культура поднимается 
тЪмъ выше, ч"Ьмъ больше м^ста занимаетъ у высшихъ 
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племенъ предвидите, и чЪмъ большее число индиви-
довъ стали къ нему способны. Но нигде и никогда 
эктропически - избирающая сила не становится въ 
духовной непрерывности людей всеобщей; везде и 
всегда остается масса живущихъ инстинктомъ инди-
видовъ, и эти лежатъ бременемъ на космосе, такъ 
какъ они не содЪйствуютъ выполненш задачи, ради 
которой онъ создалъ ихъ. 

Скажемъ еще разъ: космосъ (а вместе съ нимъ 
и представляющее его государство) имЬетъ прямой 
интересъ только въ сильныхъ и эктропическихъ лич-
ностяхъ; къ остальнымъ онъ можетъ, самое большое, 
питать только чувство сострадашя. Изъ этого прямо 
слЪдуетъ, что космосъ не заинтересованъ въ числе, въ 
возможно большемъ числе индивидовъ. Ибо решающее 
эктропическаго характера воздъйств1е никогда не ис-
ходить изъ массы, а всегда только изъ немногихъ, 
которые, доведя до высшей степени отбирающее пред-
видите, упреждаютъ свое время. Выдаюпиеся по эк 
тропш перюды въ исторш духа человЪческаго (внеш-
ней и внутренней, политической и культурной) всегда 
имели свою основу въ великихъ людяхъ; за этими 
периодами следовали энтропичесюе перюды, управляв-
ипеся массами и обстоятельствами. За подъемомъ и 
порядкомъ всегда слЪдуетъ упадокъ и замешатель-
ство, пока оно не принимаетъ слишкомъ больппе 
размеры, и не наступаетъ время для новаго гешя. Т'Ьмъ 
не менее, массы всегда необходимы, какъ основа для 
поднимающихся вершинъ и сопротивляющаяся среда 
для дЪйствующихъ силъ Затемъ въ массе, ведь, 
дремлютъ будугщя выдаюгщяся единицы; вершины—не 
подходящее место для дремоты. Не подлежитъ, по-
этому, сомнЪшю, что нужно массу будить, и образова-
ше народа имеетъ определенный смыслъ, Но высшш 
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смыслъ оно имВетъ только тогда, когда оно дВлается 
надлежащимъ оруд1емъ для все увеличивающейся кон-
центрацш; иначе оно дВйствуетъ, какъ это чаще 
всего бываетъ, разсВивая и обезцВнивая. Смыслъ 
имВютъ поэтому не распространеше образовашя и 
создаше образованного филистерства, которое даже 
сопротивляющейся средой быть уже не можетъ (ибо не 
хочетъ), а концентрированное образоваше въ духВ 
двухъ главныхъ требованш принципа-тенденцш: про-
изводства истинныхъ, а не воображаемыхъ ценностей, 
и производства этихъ ценностей съ наивозможно 
большей эконом1ей и съ возможно большимъ полез-
нымъ дВйств1емъ. 

Какъ бы велико ни было значеше отдВльнаго 
человека, онъ, даже будучи гешемъ, не могъ бы про-
извести дВйств1е длительнаго значешя, если бы не 
имело своей исторш общество человеческое. ЯснВе: 
если бы непрерывность въ духовномъ развитш индиви-
дуума не имела своей аналопи въ духовномъ раз-
витш цВлаго. П а м я т ь и п р е д в и д е н и е д о л ж н ы 
и з д В с ь б ы т ь д е й с т в у ю щ и м и ф а к т о р а м и : 
п а м я т ь , к а к ъ с о х р а н я ю щ 1 й п р и н ц и п ъ в ъ 
д у х о в н о м ъ п р о ц е с с е , п р е д в и д е н и е — 
к а к ъ п о д н и м а ю щ е й . Память сохраняетъ про-
шлое и передается дальше, предвидВше дВлаетъ воз-
можнымъ въ будущемъ упорядочивающее и подни-
мающее развит1е. Оба связываютъ органически млад-
шее поколВше со старшимъ, но дВлаютъ это неоди-
наковымъ образомъ. Какъ только где-либо тенденщя 
вверхъ теряетъ свою всепроникающую силу, будущее 
поколВше становится добычей, и теоретическое запо-
минаше прошлаго теряетъ свое значеше и практически 
лишается цВны. Кто остановился, тотъ идетъ назадъ. 
Это вВрно относительно фамилш государства, расы 
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Величайиня и наиболее важныя въ истории культур-
ный породы сыграли свою роль, и ихъ место заняли 
друпя, чтобы въ свою очередь уступить место новымъ. 

Применеше изложенныхъ воззренш къ отдЪльнымъ 
областямъ духовной жизни — къ ЭТИКЪ, ПОЛИТИК'Ь, 
соцюлогш, искусству—не трудно. Сказанное въ пре-
дыдущихъ главахъ и въ последней принцишально за-
ключаетъ въ себе въ зародыше это применеше, а бо-
лее подробному изложешю здесь не место. 

Что касается э т и к и , то противоположность «эго-
измъ—альтруизмъ» банальна и не касается существа. 
Решающее значеше имЪетъ антитеза: эктропизмъ— 
энтропизмъ. Эгоизмъ можетъ быть хорошъ и альтру-
измъ плохъ, поскольку вообще на высоте этой точки 
зрЪшя еще можетъ быть речь о добре и зле. Эго-
истъ, стремящшся въ первые ряды потому, что онъ 
разсчитываетъ этимъ лучше удовлетворить эктропи-
ческой тенденщи целаго, чЪмъ работой въ пользу 
другихъ, дЪйствуетъ какъ истый сынъ космоса, и 
лучше поступаетъ, чЪмъ тотъ, который, сознавая или 
нЪтъ свою слабость, приноситъ себя въ жертву ближ-
нему. Подчиняться—великое дело, властвовать—еще 
большее. Мера дозволеннаго определяется не только 
вопросомъ что, но и вопросомъ кто. Въ послЪднемъ 
счете дозволено то, что угодно космосу; не только 
дозволено, но даже желательно. Ходячая этика массы 
понизила бы эктропическую дееспособность и полез-
ный эффектъ гешальнаго образа жизни и жизненнаго 
труда гешя въ большей мере, чемъ это можетъ поз-
волить космическая полищя. Риос! поп Псе! Ьоу1, 1ашеп 
Нее! 1оу1. 

Въ области п о л и т и к и обычныя понят1я также 
Ауэрбахъ. 7 
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теряютъ свою яркость и свою определенность, если 
разсматривать ихъ съ точки зрЪшя нашей теорш. 

Консервативно значитъ сохраняюще, либерально 
значить—свободолюбиво. Но для насъ принципъ со-
хранения такъ же подразумевается самъ собой, 
какъ и то, что въ человеке заключается свободная 
энерпя, требующая примгЬнешя. Вопросъ не въ этомъ, 
а въ томъ, въ какой форме должна энерпя быть 
сохранена, и по какому пути должна она идти на-
встречу свободе. Долго сохраняться въ имеющейся 
наготове форме можетъ она, ведь, только въ томъ 
случае, если отказаться отъ всякаго движешя впередъ 
въ смысле эктроши, а этого не хотятъ самые край-
нее консерваторы. Съ другой стороны, приписывать 
либераламъ стремлеше къ абсолютной свободе дей-
ств1Я безотносительно къ степени его полезности и 
конечному результату—значило бы изменить ихъ 
программу до неузнаваемости и безсмысленности. И 
здесь не можетъ идти речь ни о чемъ другомъ, какъ 
объ общественномъ содействш при организацш борьбы 
съ обезценешемъ энерпи и, если бы это было уже 
достигнуто, объ организацш средствъ къ упорядоче-
Н1Ю ея и возвышешю ея ценности. Къ огромному 
вреду всехъ эта главная задача теперь отступаетъ 
на заднш планъ предъ другой задачей: создать пре-
имущество въ этой борьбе для отдельныхъ группъ, 
классовъ, нацш, расъ. Политика ведетъ борьбу не 
противъ всеобщаго вреда и за организацш всеобщей 
пользы, она почти исключительно занята распределе-
шемъ этого вреда и этой пользы между заинтересо-
ванными. 

Рядомъ съ противоположностью «консервативно-
либерально» стоитъ въ политике другая: и н д и в и -
д у а л и з м ъ - с о ц и а л и з м ъ. Если бы каждый 
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индивидуумъ проникся духомъ эгоизма въ самомъ 
широкомъ и высшемъ смысле этого слова и стремился 
его осуществить, то не могло бы быть, очевидно, 
ничего совершеннее, чЪмъ чистый индивидуализмъ; 
ибо въ личности концентращя эктропической энергш 
достигаетъ высшей степени. Но такъ какъ это пред-
положите въ такомъ общемъ виде не верно и не 
соответствуешь, вероятно, действительности въ наи-
более существенной части своей, то въ обобществленш 
открывается возможность идти дальше въ осуществле-
н а эктропической тенденцш въ общихъ интересахъ 
человечества и, въ последнемъ счете, космоса. Но 
это только при условш, что всякая нивеллировка и 
шаблонъ, естественно связанные съ обобществлешемъ, 
доведены будутъ до неизбежнаго минимума; ибо ша-
блонъ ведетъ при всехъ обстоятельствахъ къ обезце-
нешю и, следовательно, уничтожаетъ цель всего 
предпр1ят1я. Разве только мы хотели бы видеть въ 
такомъ предпр1ятш благотворительное учреждеше для 
вознаграждешя негодныхъ къ прогрессу. Итакъ, вся-
кое воздейств1е на общество въ положительномъ, 
содействующемъ успеху культуры и космоса смысле 
должно носить характеръ индивидуально-сощалисти-
чесюй; и дело сводится къ решешю трудной задачи —-
наполнить это парадоксальное на видъ сочеташе 
словъ плодотворнымъ содержашемъ, которое оно не-
сомненно можетъ вместить. И здесь опять должна 
стать руководящей идея, которую мы всюду выдви-
гали здесь на первый планъ: идея направляющаго 
упорядочивашя. 

Что касается, наконецъ, э с т е т и к и , то эта 
тема, вся область искусства, лежитъ собственно, какъ 
можетъ казаться, въ стороне отъ лиши космическаго 
развита; ибо ощутительныхъ эктропическихъ ценно-

7* 
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стей, скажутъ, здесь не создается. Основная ошибка 
этого представлешя лежитъ въ совершенно неоснова-
тельность, хотя и извинительномъ по своему происхож-
дежю, разъединены и противопоставлены реальныхъ 
(матер1альныхъ) и отвлеченныхъ (идеальныхъ) ценно-
стей и целей. Реальное не всегда идеально, но иде-
альное всегда реально. И нельзя ни одной минуты 
сомневаться въ томъ, что у нихъ общаго, что 
ихъ связываетъ. Безплоднымъ останется все (безраз-
лично въ области реальнаго или идеальнаго), что раз-
сеяно и пребываетъ въ безпорядкЪ; плодотворнымъ, 
наиболее плодотворнымъ можетъ оно стать только 
тогда, когда уничтожитъ въ себе последше следы 
разсЬян1я и безпорядка, когда оно станетъ вопло-
щешемъ сосредоточешя и порядка. Э т о с т р е м л е-
н 1 е к ъ с о с р е д о т о ч е н 1 ю и п о р я д к у м ы 
н а з ы в а е м ъ с т и л е м ъ, а осуществлеше этого 
стремлешя—чистотой стиля. Чистота стиля—отличи-
тельный признакъ всякаго произведешя искусства; все 
равно, служитъ-ли оно самой плоской реальности, или 
наиболее выспренной идеальности,:, идетъ ли речь о 
жнейке, или о художественной картине. Разница 
только въ томъ, что жнейка выполняетъ непосред-
ственную, спещальную и простую задачу, но выпол-
няетъ ее съ возможно меньшей безполезной тратой 
силъ и съ наиболее благопр1'ятнымъ результатомъ, а 
картина, наоборотъ, непосредственной и спещальной 
задачи не имеетъ, но имеетъ зато очень общую за-
дачу питать нашу душу находящимся въ ней упоря-
доченнымъ и упорядочивающимъ матер1аломъ и этимъ 
увеличивать способность души къ осуществлению без-
конечной программы ея. Машина должна быть прак-
тична, картина—красива. Такъ говорятъ, не углубляясь 
въ суть вещей. Та и другая должны вполне соот-
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в^тствовать своему назначена—говоритъ углубляю-
щаяся мысль; а совершенство не знаетъ различ1я 
между техникой и эстетикой. 

При врожденной и упорной лени производителей 
и потребителей, нисходящш процессъ проявляется и 
въ искусстве, какъ только возможно; нисходящее 
искусство и нисходящая эстетика господствуютъ надъ 
массой и на рынке. Но решающее значеше имЪютъ 
здесь восходящее процессы, развивающееся искусство; 
какъ всегда и всюду, ценно здесь истинно новое, въ 
какой бы непонятной форме оно ни проявилось. Не-
понятно... Привыкшему къ старому и пораженному 
новымъ кажется безпорядочнымъ то, что въ действи-
тельности есть новый порядокъ и новое направлеше 
эстетической энерпи. 

Мы пришли къ концу. Не къ концу того, что по 
этому предмету можетъ быть сказано; но къ концу 
того, что мы сочли умЪстнымъ здесь сказать. Если 
ты переполненъ темъ, что остается еще сказать, 
то нужно съ быстрой решимостью кончить. 

Мы отправились отъ матерш и кончили духомъ 
человека, тело котораго—та же матер1я. Но тело 
это, повидимому, достигло окончательной формы своей; 
въ крупномъ оно врядъ ли еще претерпитъ каюя-
либо измЪнешя, а мелк1я и мельчайиля изменения въ 
свою очередь сосредоточиваются преимущественно въ 
т1эхъ местахъ тела, где обретается его воля, духъ, 
душа. Душа, наоборотъ, не знаетъ предбловъ изме-
нешю и усовершенствован^. И осмелимся ли мы те-
перь или когда-либо поставить ей границы? Ей, пред-
ставляющей вЪнецъ космоса—жизнь—и составляющей 
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драгоцЪннЪйшж камень въ немъ? Но жизнь космосъ 
создалъ для того, чтобы во всеобщш распадъ внести 
новое начало развит1я. Что человЪчесюй духъ въ 
этомъ отношенш можетъ дать, онъ даетъ. Удастся 
ли ему увенчать свое дЪло тЪмъ, чтд онъ изъ себя 
самого выработаетъ нЪчто новое, нЪчто высшее, чЪмъ 
человеческое? Божественная искра въ немъ горитъ 
и среда подготовляется. Разгорится ли искра въ яркое 
и свободное пламя? 



П р и м е ч а н и я . 

Къ стр. 7. Тема пролога была уже несколько 
лЪтъ тому назадъ разработана авторомъ въ общедо-
ступной формЪ, хотя и отличающейся во многихъ 
частностяхъ отъ настоящаго изложения, въ брошюрЪ: 
«Царица М1ра и ея тЪнь, рЪчь объ энергш и эктропш». 
^епа, Оиз1ау р15сЬег, 1902). Есть русскш переводъ, 
изд. Матезиса. 

Къ стр. 12. Изъ большого числа общедоступныхъ со-
чинений о матерш назовемъ здЪсь только два следую -
щихъ, которыя всего лучше передаютъ современное со-
стояше знашя и современныя представлешя о матерш: 
О. М1е, Мо1екШе, А1оше, \Уе1ШЬег (Ье1р21§:, ТеиЬпег, 
1904) и Р. Шшз^есИ, Е1ек1гопеп ипсЗ (Не КопзШиКоп Йег 
Ма1епе. (РгеШиг§, МоЬг, 1909). 

Къ стр. 15. Первое сочинеше, въ которомъ встре-
чается выражеше «энерпя»,—это энциклопед1я д'Алам-
бера (1785). Въ болЪе общемъ смыслЪ впервые упо-
требилъ это выражеше Т. Юнгъ въ его Ьес1игез оп 
па!ига1 рЬНозорЬу (1808). НовЪйшее опредЪлеше этого 
П0нят1я дано было только Ранкиномъ (1853). 

Къ стр. 17. Опытами объ уклонешяхъ отъ закона 
постоянства вЪса занимались Неус1\уеШег и Ьапс1оИ; 
уклонешя эти чрезвычайно малы, и остается еще от-
крытымъ вопросъ, касаются ли они вЪса или соб-
ственно массы.—Нельзя также считать рЪшеннымъ 
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вопросъ о превращении матерш въ энерпю въ радю-
активныхъ процессахъ. 

Къ стр. 17. Принципъ сохранения энерпя былъ 
обоснованъ, после неясныхъ указанш некоторыхъ 
его предшественниковъ, Робертомъ Майеромъ (1842) 
и разработанъ более строго и обстоятельно Гельм-
голыдемъ въ его брошюре «О сохранешя силы» (1847); 
опытное подтверждеш'е его дали, главнымъ образомъ, 
продолжавпияся десятилЪт1я работы Дж. П. Джуля. Изъ 
новыхъ книгъ по этому вопросу укажемъ: М. Р1апск. 
Эаз Рпгшр с1ег ЕгЬа11ип§ с!ег Епег§1е. (Ье1р21§, ТеиЬпег, 
1887, новое изд. 1903); О. Не1т, Э1е ЬеЬге УОП с1ег 
Епег§1е. (Ье1рг1^, 1887); В. Оствальдъ, 01е Епег^е. 
(Ье1р21§, ВагШ, 1909). 

Мысль все точное знаше о природе построить на 
основе понят1я объ энерпи—«энергетика»—принад-
л е ж и м Оствальду. Сравни также сочинеше С. Не1ш'а 
«Энергетика въ ея историческомъ развитш» (Ье1р21^, 
1898). 

Для теоретическаго обосновашя ученая объ энер-
пи было необходимо раньше всего доказать, что 
энерпя подчинена категор1ямъ пространства и вре-
мени, что она «занимаетъ определенное место» и 
можетъ «менять» его (какъ матер1я). Этотъ вопросъ 
разрабатывали съ успЪхомъ англичане РоупИп^ и 
Неау151(1е (1885 г. и позже) и немцы М. \У1еп (1892) 
и О. М1е (1898). 

Къ стр. 19. Эмпирической психолопи, называемой 
обыкновенно психофизикой, положено было основаше 
законами Вебера (дифференщальные законы, 1825 г.) 
и Фехнера (интегральные законы, 1856). Изъ совре-
менныхъ выдающихся последователей ихъ назовемъ: 
Вундта, Штумпфа. Цигена и Кюльпе. Большинство 
философовъ въ тЪсномъ смысле и теперь еще, пови-
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димому, не допускаетъ измеримости психическихъ 
величинъ. 

Къ стр. 22. Слово и понятие «энтрошя» было 
введено Клауз1усомъ (1865), но только по отношежю 
къ тепловымъ явлешямъ; только въ этой области и 
удалось до сихъ поръ найти для этой теорш вполнЪ 
удовлетворительное и точное математическое выра-
жеше. Распространеше понят1я энтропш на всю сово-
купность явленш началось только недавно; особенно 
много въ этомъ отношенш сделали выдаюицеся и глубо-
ко продуманные труды Эрнста Маха. Изъ его сочине-
Н1Й назовемъ тутъ, хотя по существу они имЪютъ 
отношеше и ко многимъ другимъ мЪстамъ нашего 
изслЪдовашя, следующая: Анализъ ощущенш (Лепа, 
1886, есть русскш переводъ); Механика, историко-
критическш очеркъ ея р а з в и т (Лейпцигъ, 1883, есть 
руссюй перев. Г. А. Котляра, индаше «Образоважя); 
Принципы учешя о теплотЪ (Лейпцигъ, 1896 г., 2 изд. 
1900); Познаше и заблуждеше (Лейпцигъ, 1905 г. есть 
руссюй перев. Г. А. Котляра); Популярно-научные 
очерки (Лейпцигъ, 1896, 3 изд. 1903, есть русскш пе-
рев., издаше «Образовашя» въ С.-ПетербургБ). 

Къ стр. 29. Положеше о росгЬ энтропш было 
также высказано Клауз1усомъ; оно блестяще подтвер-
дилось, и съ гЬхъ поръ получило основное значеше, 
какъ второй главный законъ учешя о теплотЪ и, въ 
разныхъ видахъ, учешя о природЪ вообще. Многочи-
сленныя исключешя и кажуццяся противорЪч1я, на ко-
торыя неоднократно указывалось, получили свое объ-
яснеше особенно въ работахъ Р1апк'а, МегГа и Ьаие. 

Къ стр. 29. Слово «эктрошя» я встрЪтилъ впервые 
въ одномъ сочиненш Г. Гирта; но у него связанное съ 
этимъ словомъ, а также со словомъ «энтрошя» по-
нят1е, несмотря на сходную съ нашей исходную 
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точку, расплывается въ неясности и неопределенности. 
Вообще сочинешя Гирта не привлекли того внимашя, 
котораго они заслуживаютъ богатымъ во многихъ 
отношешяхъ содержашемъ,—отчасти вследствие обо-
собленнаго положешя, занимаемаго авторомъ, отчасти 
вследсше тона самихъ сочиненш и чрезмерной обоб-
щенности изложенныхъ въ нихъ идей, выходящихъ 
за пределы науки. Сочинешя эти следуюпця: Епег^е-
йзсЬе Ер1^епез18 иис1 ер^епеИзсЬе Епег§1е^оггпеп. (Мюн-
хенъ, 1898). Э1е Ек1гор1е (Зег К ^ т з у з к т е (Мюн-
хенъ, 1909). 

Къ стр. 35. Въ то время, какъ о принципе со-
хранешя существуетъ богатая литература, принципъ 
обезценен1я редко становился предметомъ обще-
доступнаго изложения. Упомянуть следуетъ о сочине-
шяхъ: Ф. Вальдъ: Б1е Епег§1е иис! 1Ьге Еп^ег1ип§. 
(Лейпцигъ, 1889) и Ф. Ауэрбахъ: Царица М1ра и ея 
тень (см. выше). 

Къ стр. 56. Помещенный ниже чертежъ даетъ на-
глядное представление объ общемъ виде эктропиче-
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ской кривой индивидуума; при рождении его эктрошя 
представлена некоторой конечной величиной, далее она 
поднимается до максимума, держится некоторое, но 
недолгое время на этой высоте, и падаетъ затемъ по-
степенно до определенной, конечной величины, кото-
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рую она сохраняетъ непосредственно предъ смертью 
индивидуума, и съ наступлешемъ смерти падаетъ до 
нуля. Положеже высшей точки, конечно, различное 
у разныхъ лицъ, но не въ такой мере, какъ обыкно-
венно полагаютъ. 

Къ стр. 57. Это представлеже о филогенезисЬ, 
вероятно, довольно распространено даже въ дарви-
нистскихъ кругахъ. Лично я ознакомился съ нимъ 
по двумъ, ныне забытымъ, вероятно, сочинежямъ 
1енскаго профессора Карла Снелля: 01е 8сЬбр*ип^ йез 
МепзсЬеп (Лейпцигъ, 1863 г.) и Уог1езип§еп йЬег (Не 
АЬз1;атшип§ йез МепзсЬеп (издаже Зейделя, Лейпцигъ, 
1887 г.). 

Еъ стр. 65. Теор1я, видящая въ жизни и, въ част-
ности, въ человеке машину, не перестаетъ привле-
кать къ себе, какъ видно изъ опыта, мыслителей. 
Отъ Ламеттри (Ь'Ьотте тасЫпе, ЬеШеп 1748) до 
новЪйшаго времени (I. Шульцъ, 01е МазсЫпепШеопе 
йез ЬеЬепз. 1909 г.) ее каждый разъ возобновляли. 
Какую опасность въ теоретико-познавательномъ от-
ношенш эта теор1я заключаетъ въ себе, разъ не 
обращено достаточно внимажя на духовную сущность 
машины, указано мною въ тексте. 

Къ стр. 69. Ранговыя различ1я у разныхъ видовъ 
энергш, падеже и подъемъ уровня, какъ и связанныя 
съ этимъ проблемы —все это разработалъ съ боль-
шимъ мастерствомъ въ своихъ сочинежяхъ Махъ. 

Къ стр. 70. Существенное въ процессе калориче-
ской машины можно представить наглядно въ следую-
щей схем1з. Идущая изъ котла теплота высокой тем-
пературы частью во всякомъ случае превращается въ 
работу (вращеже махового колеса), но это происхо-
дитъ за счетъ остальной части, температура которой 
понижается, и которая превращается въ теплоту, негод-
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ную больше для работы. Первая часть опредЪляетъ 
степень полезнаго дЪйсшя, последняя—степень раз-
сЪяшя. 

Работа. 

Теплота 
высокой температуры. 

Теплота 
низкой температуры. 

Къ стр. 75. Идея стража или демоновъ, надзираю-
щихъ за молекулами и направляющихъ ихъ, принад-
лежишь Тэту; ее неоднократно затЪмъ обсуждали, 
стараясь извлечь заключающееся въ ней серьезное 
зерно. Речь идетъ, очевидно, о вмешательстве въ 
случайный, но управляемый законами статистики, 
т. е. исчислешями вероятности, ходъ массовыхъ явле-
Н1Й. Но только въ 1877 году удалось Больцману точно 
указать связь между понят1емъ энтропш и вероят-
ностью. Согласно его' указашю энтрошя есть простая 
функщя (логарифмъ, помноженный на постоянную 
величину) вероятности определеннаго состояшя. Прин-
ципъ энтропш говоритъ, следовательно, только то, 
что м1ровой процессъ ведетъ къ все более вероят-
НЫМЪ СОСТОЯШЯМЪ. Но это относится только къ нор-
мальнымъ, нисходящимъ процессамъ. (Сравни ниже). 

Къ стр. 76. Сомнеше насчетъ того, распростра-
няется ли законъ энтропш и на живую субстаншю, 
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было высказано впервые Гельмгольцемъ въ слЪдую-
щемъ подстрочномъ примЪчанш къ одному изъ его 
изслЪдовашй по термодинамика (1882); «является ли 
такое превращеше невозможнымъ (превращеше безпо-
рядочнаго движешя въ упорядоченное) для более 
тонкой структуры живой органической ткани, это 
все еще остается для меня открытымъ вопросомъ, 
значеше котораго для экономш природы я с н о . 

Къ стр. 77. Принцишальнаго различ1я между жи-
вотными съ теплой кровью и холодной нЪтъ, такъ какъ 
и у послЪднихъ, какъ известно, температура посто-
янно выше температуры среды, но не въ такой мере. 
Интересную аналопю съ животными представляетъ ра-
дш, который, всл,Ьдств1е постояннаго развит1я тепла, 
тоже имЪетъ более высокую температуру, чЪмъ среда. 

Къ стр. 81. Если энтропическое есть, по Больц-
ману, вероятное (см. выше), то въ соотвЪтствш съ 
этимъ эктропическое будетъ невероятное. Но именно 
въ этомъ смыслъ того воздЪйств1я, которое оказываетъ 
отбирающш и упорядочивающш духъ, что онъ дЪлаетъ 
невероятное вЪроятнымъ; неслыханное становится фак-
томъ. Рядъ вЪроятныхъ и все более вЪроятныхъ 
явленш образуютъ процессъ нисхождешя, вмеша-
тельство невероятнаго осуществляетъ процессъ вос-
хождешя. Демонъ или стражъ Тэта не что иное, 
какъ символъ этого представлешя, символъ упорядо-
чивающаго духа. 

Къ стр. 83. Настоящее изображеше (см. рисунокъ 
на сл1зд. стр). представляетъ графический символъ исто-
рии вселенной; важныя эпохи, хаосъ, твореше, космосъ, 
жизнь, человекъ, эктропичесюй духъ—отмечены въ 
соответствующихъ местахъ. 

Къ стр. 84. Интересный примеръ представляютъ 
также дующ1е на поверхности земли ветры. Они, 
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какъ легко понять, суть неорганически и энтропи-
чесюя явлешя; съ другой стороны, вЪтры, разнося 
семена жизни, высоко эктропичны. Соотношеше 
между этими двумя сторонами явлешя ждетъ еще бо-
лЪе детальнаго изслЪдовашя. 

Хаосъ 
творенге 

космосъ 
жизнь. 

Человп,къ. 

Побпда 
эктропическаго духа. I I 

Къ стр. 83. 

Къ стр. 84. Изъ многихъ теорш о происхожденш 
жизни укажемъ только наиболее талантливую и въ 
то же время новЪйшую работу Е. Кенига: \Уш 15* 
йаз ЬеЬеп еп15*апс1еп? (Штутгардтъ, 1907 г.). Работа 
построена на слЪдующемъ рядЪ: собственная теплота 
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земли и ея излучеше, ритмическое связываше и раз-
вязываше, ритмическое растяжен1е и сокращеше, дли-
тельная собственная теплота. Подробнее—въ оригинале. 

Къ стр. 84. Оствальдъ установилъ следующей «за-
конъ превращений». Свободный переходъ отъ одного 
состояния къ другому совершается не къ наиболее 
устойчивому (следовательно—наиболее вероятному), 
т. е. не къ состоянш съ наименьшимъ количествомъ 
свободной энерпи, а къ состояшю ближайшему, т. е. 
съ наибольшимъ количествомъ свободной энерпи, хотя 
бы это состояше и было неустойчивымъ и склон-
нымъ къ немедленнымъ новымъ измЪнешямъ. Вся 
органическая жизнь сводится къ борьбе за возмож-
ное отдалеше наступлешя этой окончательной устой-
чивости (образовашя наиболее устойчивыхъ соеди-
ненш, какъ углекислота и вода), Законъ Оствальда 
явно нуждается въ дополненш для эктропическихъ 
процессовъ; иначе говоря, онъ нуждается въ более 
глубокомъ анализ^. Процессы, ведь, не просто сво-
бодны, а составляютъ комплексы; евязывашю энерпи 
противостоитъ упорядочеше и освобождеше знерпи, 
и видимый процессъ—только разность этихъ двухъ 
теченш, которая въ перюды поднимающейся жизни 
имйетъ положительный знакъ и показываетъ пере-
весь освобождешя, а въ более продолжительные пе-
рюды нисхождешя имеетъ отрицательный знакъ и 
показываетъ перевесь связывашя. 

Къ стр. 85. Механика развитая была обоснована, 
какъ самостоятельная наука \У1111е1т'омъ Коих (Эег к а т р ! 
с1ег Те11е, Лейпцигъ, 1881; ОезаттеИе АЬИапсИип^еп гиг 
ЕпМсЫигщзтесЬашк с!ег Ог^ашзтеп, тамъ же 1895; 
Чтен1я о механике развит1я, тамъ же 1905; АгсЫуу Шг 
Етшск1игщ8тесЬашк и т. д.) и быстро развилась его 
трудами и трудами его учениковъ. 
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Къ стр. 87. ЗдЪсь дается схема филогенетическаго 
р а з в и т а сообразно съ понимашемъ Снелля (но чер-
т е ж ъ мой). Тогда к а к ъ въ соответствующей схем-Ь 
по учешю Дарвина будутъ только восходящ1я линш, 
здЪсь преобладаютъ, к а к ъ ясно изъ чертежа, нисхо-
дящ1я. Знаки сильнаго и ум"Ьреннаго подъема, сохра-

•9 + 

-Ф 
•9 + 
-й -

нежя прежняго уровня и умЪреннаго или сильнаго па-
дешя понятны безъ объяснешя. Сравнеше съ схемой 
калорической машины на с т р . 1 0 8 легко показываетъ, 
что настоящая схема составляется исключительно изъ 
элементовъ аналогичныхъ элементамъ той. 

Къ стр. 92. Тогда к а к ъ полезное дЪйств1е кало-
рической машины не поднимается выше 30°/о даже 
при самомъ высокомъ усовершенствованш (перегрева-
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ше, распылеше и т. п.), электрическая машина даетъ 
возможность использовать 80 нроцентовъ энергш. 
Тогда какъ, далее, обыкновенное газовое освЪщеше 
даетъ всего несколько процентовъ света, то—лам-
пахъ накаливашя (все равно—газовыхъ или электри-
ческихъ) цифра эта поднимается выше 50 процентовъ. 

Къ стр. 92. Сложные процессы съ полезнымъ дЪй-
•сгаемъ, превышающимъ 100%, следовательно—-эк-
тропичесюе известны также въ неорганическомъ М1ре; 
напримЪръ, д е й с ш е некоторыхъ, по Ф. Брауну, галь-
ваническихъ цепей. Однако, соотношешя въ этихъ 
случаяхъ слишкомъ сложны и принцишальныхъ за-
ключенш изъ нихъ сделать нельзя. 

Къ стр. 93. Интересный примЪръ вл1яшя порядка 
на полезное д е й с ш е работы представляетъ связь ея 
съ ритмомъ, обстоятельно разобранная Бюхеромъ въ 
его изящной книге. Работа и ритмъ» (есть русск. пер.). 

Къ стр. 95. Известный, въ последнее время живо 
ведущейся споръ о томъ, делается ли истор1я челове-
чества великими людьми или матер}альными услов1ями, 
разрешается здесь въ значительной мере указашемъ 
на противоположность типически восходящихъ и нис-
ходящихъ перюдовъ. Въ какой мере эта противопо-
ложность совпадаетъ съ той, это нуждается еще въ 
особомъ разсмотренш. 

Другой вопросъ всеобщаго интереса: идетъ ли по-
литически подъемъ вместе съ углублешемъ духовной 
культуры, или же эти два явления идутъ по противо-
положнымъ направлешямъ? Шекспиръ въ Англш и 
Корнель во Францш представляютъ примеры перваго 
случая; Гете и Шиллеръ—поотЬдняго. Это зависитъ, 
между прочимъ, отъ того, насколько нащя вообще 
богата силами; хватаетъ ли у нея силъ на одновре-
менное проявлеше въ обеихъ областяхъ (и тогда 

Ауэрбахъ 8 
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оне, естественно, будутъ оказывать другъ на друга 
благотворное дЪйсгае), или же силы ея настолько 
ограничены, что въ разныхъ областяхъ могутъ про-
являться только последовательно. 

Къ стр. 96. Здесь должно быть съ особеннымъ 
ударешемъ указано на книгу Зешоп'а: Б1е Мпеше а1з 
егЬайепйез Рп'гшр 1гп ^/есЬзе1 <1ез ог^ашзскеп ОезсЬе-
Ьепз. Однако, для понимашя космоса въ одухотво-
ряющемъ смысла нужно присоединить къ изложен-
ному въ этой книгЪ учешю вторую половину, т. е. 
рядомъ съ памятью нужно поставить предвидЪше, 
такъ же устанавливающее связь съ будущимъ, какъ 
память—съ прошлымъ, и служащее такъ же сим-
воломъ эктроши (соотносительно энтропш), какъ па-
мять—символомъ сохранешя. 

Къ стр. 102. Въ высшей степени жаль, что Фрид-
рихъ Ницше, идеи котораго о воле къ могуществу, 
о сверхчеловеке и переоценке ценностей очевидно 
и многообразно соприкасаются съ идеей эктропизма,. 
не владелъ ни фактическимъ матер1аломъ, ни принци-
пами учешя о природе. Когда онъ пришелъ къ со-
знашю о необходимости овладеть этимъ матер1аломъ 
и выразилъ решимость это сделать, было, къ сожа-
лению, уже слишкомъ поздно. Остается въ утешеше 
думать, что такъ, какъ оно случилось, лучше, и радо-
ваться тому, что произведете Ницше—плодъ чистаго> 
вдохновешя, и что теор1я познашя приходитъ раз-
ными путями къ частью покрывающимъ другъ друга, 
идеямъ. 
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