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Ш 'КДПг. ЮННЕ.

Предлагаемый сборник сштеп о книге Шнснг юра «Гп1ег- 
gun£ flos Abend 1;ЛЙР8 не сч^едтгнеп пбщтнчью миросолерца- 
ния его участников. Общее между ннмн тишь в 'чжпяшш 
:яшт1нтеяыюе-1 Л самой темы-о духовной «культуре п ее со
временном кризисе. С этой точки прения, как бы пн отно
си и.с-я к идеям Шпенглера по существу, книга его пред
ставляется участникам боргагка в высшей степени симпто
матичной н примечательной.

Главная шдача сборника -ввести читателя в мир iireii 
Шп пглера. Более спст< матпчсекому изложению отпх идеи 
посвящена статья Ф. А. ('геи;, на. Но и остальные авторы, 
делясь своими впечапениями от книги н мыслями 1 Шпен
глере, Пытались по возможности воспроизводить объектив
ное ccv держание его идей. Таким < лзом—по ядаию сбор
ника- читатель пз четырех обзоров должен получить доста
точно полное представление об этой, несомненно, выдающее
ся ышге, 'оставившей культурнее событие в Германии.

При сносы наложении авторы пользовались вышедшим 
г, 1920-м году 32-м изданием I -п тома1) п отчасти тякж1 

брошюрой Шпенглера '(Prcussoiitum unci Sncialismiis ') , со- 
счавтлюнИ’г эсклз к невышедшемч еще II-мл тому.

Москва, чекамрь 1921.

<) °itraldt fiknglcr—Пег 1 ntm^aD"- ilr \bemll,iji<ie~. lii-sler Rand ii( 
lalt untl Wirfcjichkcit 2:5 35 oil. <i4i, p.eck. Miinciu-M 1920. ЛГ-

-)'Os\\aldf S|iijjn t̂an* -Preu^^enftim uml Sni-uli-niH', "1 <■’. Гли~1'пЛ IHJO.
(•-Unr [V.-k. Mnni-lii-n 4 100
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Освальд ШпгЕглер и Закат Европы.

I.

Книга Шпенглера не просто книга,: ш  та нтишоьална я 
форма, в которую ученые последних десятилетни привыкли 
сносить свои мертвые знания:. Она создание если и не вели
кого художника, то все же ботыного артиста. Образ совер
шенной кннпг Ницше шюц раз как бы проносится над се 
строками. В ней все, как требовал величайший писатель 
Германии, лично пережито и выстрадано», «все ученое 
вшпано глубиной)-, «все проблемы переведены в чувствах, 
^философские термины заменены словами», «вся она устре
млена к катастрофе .

Книга Шпенглера творение -следовательно организм—сле
довательно живое лицо. Выражение ее лица—выражение 
v градация.

Двумя непримиримыми противоречиями жива книга Шпен
глера. Двумя горькими, трагическими оклад»,ами нересе- 
какл >тн противоречия ее умный, е‘> страстный л о г>

Шлетгглер бесконечно у ч е н ;  он сам говорит, что сд-лчи- 
HOi им открытие запозтдло нош м]. чго со смерш Лейбни
ца нп вдмн философ не владел ш и  методами точим о 
знания. Маюматака и физика, нсгория релш нй н полити
ческая история, нее, искусства, в особенно' тн архитектур,! 
и музыка, судьбы народов и культур -вс'1 это странно спл< - 
ia::cr, друг с другом, составляет единый предмет Шпсиггш- 
ровскнх размыит. гении.

<'>та широкая ученость со^дшшегец в Шнеш лере е.глубоко 
осознанной и принципиально провойгяедненноц аш «науч
ностью ЦЛ1Л1Н чфского мышлении. Его книга дышит И( .тным



презрению»! ко jjct м вопросам современной иа\чнои <Jui i 
фшг, к воинам: методология н ч-ории лш ш я. Некоторым 
ушишиюм отмечено разве только имя Каша. СлЛ-амы Фихи-, 
fe ien r, Шеллинга прячб названы: нелепицами. Из (Новейших 
мыилитййсИ вскользь н полупрезригояьно л поминаются лишь 
Нйшы н Бергсон. Всего неокантианства для Шпенглера 
просто не существует: это мертвый остаток некогда живей 
[ыелн: профессорствующая философия и философствующий 

профессора.
Кто ш х, подлинные философы 19-го века? 'Выбор странен 

п вызывающе привередлив:— Шипенгауэр, Вагнер н Ницше, 
Маркс н Дюринг, ГоСосль, Ибсен, Стринберг >и Бернард Шоу.

В см  го такой ненаучностн Go и.шая учепость Шпенглера 
производит на современны!! m j чнЯй взгляд странное вш> 
ч гланЛв кто -то  тщетного, Ьеиепольз-ованного, неприкаян
ного, ЧиГи-то мннрнчеокн ; iiFuro, но транещ гонга iuio 
>iej твяго, какой-то цшлческн прайдйЛ i расогы I ышных 
II Н .фЯдНЫ Х похорон.

К ыому нервомл [jj ( лширсчшо Шпенглоровекфй КНИГИ 

нрцссх дшшется вторг.: Шпенглер выраженный скспшк, по
нятия абсолютной истины для него не существу т. А^солки- 
ная истина- абсолютная лоя ь, пустой лживый пв\к. Идеи 
так смертны, как души и организмы. Истины м «атаки 
и логики так же относительны, как ыюлогни и богословия. 
Трансцендоша тьная вечность знания так ясе тнмерична. как 
печное, гъ трансщндрцильнсго оьгтнл.

Но 6«ayf [овнын скентнк, Ш п ’нглср одновременно м;, ли
ственный пророк. Содержание его пророчества—ом^фть еври- 
пейской культуры. Пройдет немного столетий н на м-.мном 
шаре не останется ни одно* о немца, англичанина и француза, 
кай- ви времена Юстяниана ну Пыл4 больше нп едноги 
римляпнна.

Пророк -скептик, возможно зн .илее прошвпр чнно со
четание ? Разво Пророк Ht Вс гда посланник шичностн и 
бытия? Газин без ошчщенпя вечного бытия в груди воз
можен пророческий голос? Возникает вопрос: быть может’ 
Шпенглер вовсе Не пророк, а то ты. и .пациент современной 
Европы в безответстг*нно снятой на I  i роли пророка.

Состояние, в котором ИГш-ш’. Pep и ш т ч  г ;v.■>» киш л чуй-



t ir o  "Д|']>/К:1могш с)" iJim м арш  нем. (Jn '.yfloa.'Mon, Trro г она 
рш ь вещи, которые пиком.' но снились, никогда никому lit 
приходили на ум, что он ставит яройя«м,} которую в 
немом величин еще никто никогда не чувствовал, что он 
высказывает мысли, которые до него никем еще не были 
оссзнаНы, но в будущем ноибежно заполнят сознание всего 
человечества. Книга Шпенглера С*«условно книга подлинного 
пафоса временами, иднако, до( дно опус г; лощагося 5,0 не
которой личной заносчивости, почти надменности.

Настроение, щгрерое осхаете ч от нее наг троение тяжосш 
н 'мрака. У  мир-я, античный мир не знал, что он умирает, 
и потомj  наела «дался квядым лрадсмертеым днем, ка* по
дарком богов. Но наш дар—дар предвидения своей неизбеж
ной сл а,ьиы. Мы 6} дем умирать сознательно, сопровождая 
каждую v. гадшз своего  разложения острым взором опыгнвго 
лрача;. J3ot строки, которые я избрал бы эпиграфом эмо
ционального содоржчшш «Заката Европы». Помещенные в 
конце книги, скупой та всякую о т к р о в ен н у ю  лирику, опи 
производят сильное впечатление безнадежной горечи, он и 
сиок oiiroft гордости.

В онове <3акал? Квроиы* не. лежит аппарата понятии, й 
оси не его • и и г организм с:*вд. Поняти* мертвый крипа ы 
мы 1 ш, < юно е< живой цветок. Донятио веет да оди< мыс тенно 
еамот оя дос г виню и ра ■ навсегда определено в своей логиче
ской мкозти. Слово всегда, мнегомыслонно. неуловим" 
всегди заново нагружено новым содержанием.

*3ака i Евн >пы» сработан Шпешлеро. не из понятий, но 
из l .t o e , коюрыо должны быть читателем прочусствиваны, 
иережиты, звидены Слов отих в «Закате ЕвронЫ'> в сущно
сти очень но много.

Каждое би.цкл • ующе' знание различает р  С/й» obi и 
■ чрко Все философские термины указывают по Шпенглер.\ 
на Dry • iroMrjто прош ш жолоя но. гь. Каитовско явлении 
Фшпеясьчи воля» Шопенгауэра—вот термины, нащупы
вающие в сознании некое свое;. Вещь же в ееГк -<не я> 
\шр как пр детавление указывают, напорот, на нещ*е 

- чужое нашего сознания.
Шпенглер н *  з&Счгг терминов и и<яом\ он -покрывает раи- 

личие своего Н «чужого» МШН’ОМЫСЛеШЮЙ НрОТи1ЧЯ10ЛОЖ-



костью многомыс.инних •,п>н, нашвая свое vym ow  а 
чул:о м ир  о л».

Ка слово лдутцн ласдогютсл зи том Шпенглером слово 
«ста  i t m f H i n  а на слово >шр слово ■* та в шее-. Таи 
слагаются дш полмса полюс становлении души н но*М 
статисто мира. №*р вавмолностей н мир о>-ущс*‘твлеЮ1о«,тсн.

Медпду ними ялвзнь. кик осуществление возможностей.
Вслушиваясь .ытм ?; npujo f^ становящегося мире, Шнен- 

гдер чу 11'.-тв j: его таинственно нал* лонным вриенаном на- 
п р а в л е н и е  гс:.[ носкн jJ o h m h  в сущности признаком, ло- 
торый на Bet . 1-л.!' псо ]/a.;i;u i н \ языках был лказуем термином 
Время СрйЩНШЯ, Тпгиш  OOpv. !ОМ, время со [аНОВЯЩ "СЯ 

лн.ныо. Шнешлор в н] о швоположном полюс»- счшання, в 
нолюсо ч\ «о!м , сращивает о авшни мир i проогравзгвом 
ищуща.* Н|>" I ранет го i.ai. мертвое» время» как смерть. 
Так pcirinr.i в ;i;M | Европы оргашым роковгтх для 
ШпеШ' |Hi ж С юва эп{, взятие вместе, «чи-мвляюг Ш  
nv(.'пша <>■ и Шиещлсра i терминологии \ Ш-то нот), но 
Нек- рз к> м у л  сигналя: ацшо.

Что та Bj.i Ш пенглер ответил: нремя не форма
пищания, м< 1 'ч'чздфеиг oiBi ш  мннмы. Время это жизнь, 
ллпуишЛвнв 1ь тр что , тоска, подвижность .

Ч|и i n '  причини м»7 ш ш  1 л'дьба. Чи> Лкад il-*
■■! j raHiVi > I 1Я л «п ш 1 *»ыгпн. Вег таким способом сиг т -  
| ■ Шнсш л р в д v ш,\ чш Tii I т о том, что он знает о

ж и ян, шр|' и познании.
} ’> 'I Ш йсЫлора: он иш т,е н« нок.кан, так склмгь,

в рслим виде. 15 rJaianv Квропы н г лат*, специально но- 
евнщешюн еп рагл^ьпню: описанию и ищите. Оя явлен 
в книг» Шнешлора жч-ьмл сноеоор-мяо. i. н. живая сила 
ruropoii. i: вин  ое очевидной работооноп'Дностя. и- ■ %чсм 
• ч пш л н оправдываться. Нг^ ойи1шва#и« ck.vh"  раз
витым и I о*о схороненным метод-. я йнжельгх масс Шнен- 
] леровоясоги шлння, йрнда^г ы oir книге вш 'килешь лег
кости н дина личное гн. Так-'ва в оощых чертах гно « ^логня 
Шпенглера Л о й д а м  теперь к его методологии, к устано- 
в тению ра.оШчия между грьродой и историей.

К чуя:ому мп. го со.шапия, т.-е. к мир;. , я могу отнялись 
двояко. Я  мо.! нг.Срать щтсрмшшцою мскто лютеция или



«'luiHM v m ie  н а п ]авленноегь. время, и л и  ставш и'. протя- 
ж  ли гь, пространство.

15 л «pi м глу г,'.- я как. бы возвращаю мир ' ■ • в д.упп 
in <учак* и торию. Во < юром—наоборот: я на вок !акр пдяю 
, i,nfiann.nti‘ между фш ою и миром и пол\ чаю природу.

1Г< о ркя ть мир швтупшм в о&раз г .  Таким тали  мир
Платал, Р* рш  а ,  Г-го.

llp i j а л  ■ «ир. .увядший- в понятии.
Q|soejHja.Tb -аиичйг д^Зния гь ir-s л и ]»  историю.
UoHrtU4ll  Hii'lin ДОбыВаТЬ И-{ МНрД природу.
Ifpirjxu ,i j' в п о н я п т , в а коне, в числе, в причнн-

Hi ill. в проч граис 1Ве.
]Т< Л р и л  IV' < Ю Hul.ulIJ Я 1IU Г\ «Ю риН,у e t t . v  • 1НЧ п о н я т

п о т у  с т о р о п ' i  л к о н  н а л ь н .

H a v H b r i i  in  v is  о д  к n ro p m i я в л я е т с я  п о т о м у  д л я  Ш н и н гд с -  

рм mi н »до  1 'п п к ч  . 'И - t'i-м ы сли ц ой . Б  и ст о р и и  н« гь зя  и с к а т ь  

н  in  Vi, н о в , н о  и  н и к а к и х  п р и ч и н н ы х  р я д о в . И с т -

lim n  п у л а м  п  ■ гь . В (-  о с т м ы ш о  т о ч к и  з р е н и я  н а  ч и сти '*  

р*-Ш ''Ш 1 Т 1 '^п о*'-а.

J>|'*ц.*■ ирщн|до1> Д'-ни* свершается научной т л е л а 1 iikki. 
Hi о и«л ричо"к<” н жжение :iaBepmat-тоя он i"  -

И " « п и п  ' .
JI Гнели р у  е;кд чг, что будущее нрннад какяг иршои 

им фн"ти чо л in . что ч щ л а  сто лет Bt науки преврапп *я 
в ю  дг ш/- it  фи т о п о и и к п .

l l i  ini 1 "■ л  а Шиснг.пропекая филюномика ?
От«сг на ru прирос, дан Шпенглером двойным •: и><ч 

о юнь ‘ \ пым л^о]1 'личе<"ким опредедакшел физпоночш и, и 
ivгенв оЛ -тягсльн тг прггменеписм со.

1 } коню uHin Шти йглвроястля филюи.лшка арпклн- 
4 1  ' практика ду\<•'•«(«о по] цитирования. Шпенглер
рот Hd.VK-y, ИСК' Г. р-ОЛШШО, ПОЛИТИКА. *>1.1 Г. ПОЦ̂ НЖ. Ы!])<;-
деленной эпохи if. о(*в<им1я;Д1ш б<'* ити цоннс ти >■! ярма 
огп л л ш  j(Mi j XTiB оклеен п ilia in v o n  и, pa MaipiiBK-i 
их nci Ц(>лптел..ио 1 ак спмр члическис «юралы перс.' ktsui к ii 
iioprpi тиру i-мои нм ис11>рил1ч i.ufi д\лии. В р и - л ы а и  прнлг 
нения этош  метода, религия, философия. нал, ка, и л; ид."вые, 
т.-о. 1 | некие прее.у«-таенно развивающиеся, « дн и * наро
дом 1 RI щаемьа- ip.WOMY ЦгНЛ'ГТННе | Ч1,Ы. р1Ч1ШГеЛ1.Нп унм-
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4 IO .h a M l i : l  IL Im  HI 1( [)'>•!. П гЯ К а Ч  ]!• . ш и н ч ш ш  Д </1 м а , в с я к о е  

1рилософ< ко у 1всрж»вчше. всякий ‘ гогичп-кяй оораз, всякая 
магемагнчвекая 1 фмула в< эш разнообразнейшие закр -  
и тония истины. ощущаются и раскрываются Шпеш лером, 
как иероглифы народных душ и с\дс 

Писать историю, как философ, говорит Шпенглер, значит 
писать ее так, как Шекспир писал трагедии своих героев. 
Псторик-фшиояомист-н'иограф отдельных культур, т.-е. от
дельных духовных организмов. Мыслить потому в качеств»- 
ноторнка-сризионочиста калие-те ек в ш т », т.-> скв зь в̂ . 
парода п эпохи, проходящие югичоекпе или •'летичсскп 
ЦьННОиТИ, МЫ СЛИТЬ каьую-ю единить философию, единую 
логик; или хс!я  'ы объективную единую чат чматнку,—значит 

личнвать индивидуальные еир; ы  отдельных ку гьг,гр 
м 1ч выяи схемами вымышле нных общесиачимостей.

ЦдуМ ЬГЯ .ЛОЬ Б г н е ^ а л о г и ч з с к н о  I I  Mt [ о т о л о г и ч е с к и 0 ; ,п >  |-

я. LcHiiH Шпенглеру. нельзя юьд* рямтьея от впечатления in  
к] iiuero мл гишима. or попытки гне инь а Ш пеню.) 
как к [явному релятивисту 

1Г rv'iKTEiiTe ibH"i мною зшвлещше снова вя» ю о ши- 
смысЯеннык пикяппг, сигнализация вместо терминологии, ра > 
ве а и  ЗкГояюг не вес ти фнлгчл I к редянгвизму? Но р. ,,и.н- 
внзм Ш пеылгра кэреникш еще i лл б;. - В каждом о iii.i- 
нии Шпенгл ]  вйтй Дуню и чу л; of этой душе, т. о. M*'j 
(jjna?, ка;к того своя, ntfjfeQ к-чужое »тай теши \ кал, п -  

го ев" -. Эти палят что i • л, шго свой мир. Ш т-ш  лер Рак и 
говорит: м еть ■ юльк» ми| 'ч;, столько лк‘Дпй>. Но ■ пи \ 
ка;к 1 )гс св^й мир, то ясно, что notie, hj о и з в о щ ы х  э т о ю  мира, 
история и прщ да каа.-дай i v v  вной индивиду«льне ги: у 
чел-’Н' Е,!, пар ца, ю т л г  народ- у веяной эпохи, у всякий 
культуры свои. I I  дрпстып • льно. ц и тру  я Гел . Шпенглер 

Lв J' ' что об истории ни] Ti не мо-жеТ судить, кто сам
в себе in пе] ими. л ШЯЮрми.

о ,1 • i ; (яя Шпипгле] а до пос.н (.нею предела мил;но ирл- 
i>. черпи з TSop дан., что для каждой души i»<'.мирная иею-
| H I c m  В КОНВ'М.-'ЧЩОВ н и  ЧТО ИНО^. КЛК ПСTOj■ ЛЯ ее  ’■ С
гв. иной с} ы.
Однако этими р. !мыш юннямп р. штшшзм Ш ш лп л 'р а  еще 

Tie исчерпан дл конца. Он Пврептщруется в угвера i,emnr.
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410 Си.Ы'КШВНО КО 1U It,К» llup-iUlUUL1H0 мира, HO 11 НСЯКМИ 
твлрчеек ■ закрепление этого переживания, чю  никакие <>ч- 
разы и<!#у«ства и никакие научные гш они не вчленнмй «ш 
в какие сверхдуш вные звьчикости и начерпывают свои 
лдвЯЙКинй rv ьт< i в качестве Символов droit душевности, ри 
дол 1я 3 "ас гь bci i о ллхвого—гмерть.

Дальше нтги неь" да, И во" же, ееяй бы Шпенглеру - i-  
;?а fir, hi о его физиономика субъективна, он ни >а что iu со* 
глааился бы с 8тим положением; он уверен, что впервые пи
шет настоящею объективную нсто] ию.

Ошибка всех iic-Toptгаов, и х  субъективная аберрация, т -  
к геи стся  по Шпенглер у  грежде всего в том, что* вое они 
писали ношрию с точки зрения современного че ювекн, 1Я 
(к в связи с этим на совершенно несоизмеримые но .vat* а>- 
Йому весу куски ревности, ср-одневе:.овья и н ip 
м'ени, постигая то волякое, что было, 1через то зезло*, i 1 ' 
'(•но будто бы приз во. Задача Шпенглера— покинул. зт\ 
ИтоломеовсЕую точду зрения, стать Коперник ,м ег нйвцяц, 
перестать вращать историю вокруг мнимого центра запя I,- 
но-сврапейского мир;*, обрати но отношению к ней па |м>с 
д шцнн, тяг ляпу гь на г/.о явления исдорнп, и к  нл гор-
Н\ ' ЦгиЬ lift XupiIiOiri B3IТЯНУ ГЬ на 'НРС ВЗчриМ UI - >ри- 
ci] Ш01с Ge:i. <vrmi. »

Однако Шпонг iep жщйщаат ве тол! во ю т  ливномь luico" 
пиК'й духовний еигуации по отношению к истории* он щ* - 
I-'ндует « ще и на о5 j мивт-' тъ прим ня< мои нм метода 
<";bekiiiBHuiO сг«г] диния. Что такой >ъгктивнО“ с<> х^цапн 
Шиентл(] in» гушц‘с'глу и 1 1 | но нигде не говорит, но он 
г .’ ’ A' прсншюдо.шдн’Г им <•; 5ъепжвно*п риеомоТ} tui• п 
огтлечеыю г ] -\гыш пиши. Б конце-концов Оиъскгньн " 
'пищание I чдии-я нм к нр<мр шгх. Шдг! и явлениях н про-
.'.р'нпю р iu i с ]1 ‘ гд! 1]дл к с г и разнМ r<7iv диски окрд
шинной и} актнке феномЛгбпогпчвскг.го < >.зо] цания. О '  н- 
№ с ущегтвенЯ» в За г а г Евр пы н х i] .чкюрно дли ИГткш- 
глери: йровпдени^ вяуц-енн- >п> .злховного сродства мея^дз 
спнами Ш Я  идеями янтойий: эпохами, к\ дыурши. пар 
’.амп, личное] ялш. На прм гдгении B< ii своей книги Ши н- 

I юр г ,it,Lj ышю ана юишгрд» i Tii^m'fcHO прошвойо шгая 
*п <.Тпч'И Ищ|'. Mi-i i-о. |'>т им cini точные у подо»! тения по-
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верхноешому нжнроооивИмвму | ia.it иййньа^мы v тчоричосы н  
сравнений и параллелей.

д ля  него бессмысленно, например, сближение буддизма и 
христианства, н.ти Гёге и Шиллера,. но обязательно утвержде- 
)шсморфологам -стою ро.ъдва буддизма и социалнзмЬ, биротн- 
побсг христианству, Гете н Платона в противовес Шиллерз 

1 Таковы притязания каяу’*цвговя р< штнвиета Шпенглера 
на объективность ыхнто объективного ли ?— со зерцання.

Шпенглер вгжирпва'чся в темнеющие .млн н-н>риц: бес
конечное мелькание конечно нарождающихся и умираю
щих форм. тычйчн Aptu-oi; и огней, ра играющихся и югу ха
ющих, свободная игра еви'тдш'йшнх глучайностей. Но мало 
по-мал\ г л; начинает uj нвыь-1ть н выстунаст второй, более 
усггойчяннй исторический пчаи. i! г но пах определенных 
лаияшафтэв (Ш яешлер любят с гоео ландшафт и все время 
говорит v духовных, душевных: н музык.“ п>ных ландшаф
тах) на берегу Cj днт'много моря, в долит Нила, в просторах 
'Азин, на (^адие-гародойекях равнинах роя* даются душн ве
ликих культур. Родившись, каждая нз них восходит к сво. й 
Е •■•не и е в г  -щ  ло су, спускается к сво й о'-енк и умирает сво
ею зим он. Этому роковому кругу жизни внешней соогнетству- 
01 С1члт> же роковий к )п г внутренней жизни (уха, Душ.-! 
кагкдой ■'чмхн ш<1уб«1кно соиоршгиЯ сипи круг ог жизни к 
смерти, иг к> лт^у1 ы г  пли,г шзаднн.

lip ui ив< 1, о ложное п> к\ лыуры и днвн.пиацпи -главная ось 
1 >г‘1 х Шпенп^рпв! кнх размышлении. Культура, что Mot\ 
щеолвенное твор'чеелво < зр.-'вающей душп,—роя депне мифа, 
1 .к выражения швчго • ючуппч щчшгя,—] пецвет высокою 
искус тш, исполненн' глубокой симво шч^ской щобходи- 
м юти,—имманентное дейсл.ие rot ударотвенн» й мдмг среди 
1 ] уппы народив, пиьедииетгых одицо^бразным: мнрочушпю- 
наиноы: и I дшшгвом жизненного шля.

Цивилизация чго лмиранне созн лающих энергий в дунге; 
щ и ')Тгема шзм мироч\в<-товапия; замона вопросов pt тигноз- 
н о г 1 и (метафнзнчеокого характе вопросами этики и жизнен
ной практики. Б  искусстве-рмепад м ш у\reina штых форм,- 
быс (]>ая смена ч\ жих входящих в мо ty пглей, pni-кошь, при
вычка I! eifopT. Б политик*1 прекращение наро щых органиЗ'
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"м--( в практически заинтересованные мае см, госпоклпи Ме
ханизма и космополитизма, победа мировых городов на т 
деревенскими далями, м ае  л. четвертого сословия.

Цевюшзация представляет «Р *о«, таким образом, по Шпен
глеру неизбежную форму смерти каждой изжившей <;ебя к\ ль- 
'туры. Смерть мифа в бе-звершг, живого творчества в мерт
вой работе космического р а а ут  в п] акиги " ком рассудке, 
инднн в интернационале, организма в механизме.

Судьбн i.-уль'пр ана югичнн, но ivjim культур бесконечно 
ра„ шчны. Ьаж 1 1Я культура, как Сатурн жильцом, опоясана 
своим роковым с цнночас-таом.

<'Нсг TJccGftffpnifixt rropeiaiii. Последний орган н нос, .,пдняя 
скрипка ■Оуд.} г K<ij yi-нпбу дт, рэоп^слъКны; ча^люхцпп мир 
наших сонал и наших Irin вс го толы леске,[ы;с д»*т толу 
назад наш г, по и только д о  ,нае р< ж в'шшп, мшатшШг и но- 
чезв* г. Бысичаннше ■ шжеххия Бсгховенсги"! :и сладили: и 
гармонии покажутся бу д\ лш к к1 льту рам идхк-шлеек нм кар- 
хаагьем странных инегр\ментов. Скорое, чем л  спеют нет i m i . 

полотна Ре’ п)].1НДТ1 и Тициана пер ветмся т> писледнш пу
ши, для хал рых »тн поЛ( гня бу и i чем то $$ п.шпм. чем цг О 
хшми лосхл тают.

К.| пинпмас г I йчас. греч< кую чирик\ 7 К к» tun 1» кг>>
’т к т в у с т  что она значила (ля Л%чцЛ античнох1' *хра

Нпкго не знает, никто не ’п веп лег. Нет шхкакох, и то 
ги че.Л' .В! uecTnii, нг»г с иш<>п негчрнн нет рп шипхя. тк г и nj 
ri  ш .

Йгть только скорбная аналотпя кр\ roi ращения от жизни 
к смерш. от к\ n.г\ j in к цпнплизацнп.

С)9 ввндпр, чт<> т.-тьк* л го р,осп] он л еденные у гкоржде'тя 
Шпенглера npi ч'*-п.110 i.iocij яюг i- \я.р выш* л ка «анные про- 
тххвор чня его мыелн. Тво| чпгя каждой к\ гьтуры ионя.ны 
только в ее coi еЛвгнной атмосфере. то п.ко среди о'а.одннен1 

ннх ею люд*#. Д л и  6 \ ту т и х  культур Г>г г\< тенек я молодик i 
будет идиотическим карг .пп.ем. Г р е ч е с к у ю  пхрику еойчпо 
никто не понимает. Такона тоория. Не чю  ie тп л етм Шг н- 
глер в евгн'И книге? Он nopipcTiqnn ajvi лаю , ни су 'ж ую  
египетскую и античную ка n.Typxj. Пщщи Яр] мужественно 
и етретно. без тени скептицизма. ш >. M.ii iimeiu симтюнпя 
В схпдитг.с- сп зд п х ш ем ы к  п о р т р л З ч : .



Разрешить это противоречие за Шпенглера, очевидно, п е н ь ' 
.иг но искать таъовоё разрешение у  неге можно, и можно в 
. л;;, х противоположных направлениях: в направлении ми
стическом" и в направлении скептического релятивизма.

Скептически—релятивистическое разрешение заключалось 
бы в неожиданном для Шпенглера признании, что его про
никновение в д }Jim дрегннх культур, является в eynpiotau 
проникновением иллюзорным, не радмык&ющим по настоя
щему одиночен хва его западно-европейской души. Оно ,п- 
к г счалось бы в утверждении, что познавая Гр цию, Еги
пет и Индию, Шпенглер в кшще-концив своими хнмерпчг- 
сккмп гаданиями об этих культурах рот iuiio познает только 
свою с «бе гнойную лу in у  европейца двадцатого века.

гЛакоо релягивш гнческое трактование Шпенглера с вс иг- 
лось бы к мысли, чти постижение пп аналогии не веде г 
дальше поет«я№ш*я одной аналогии. Утверждая, что ‘фр<ч mi 
Полпгнота относятся к скульпторе 11о пи кету, и к  же i \тс 
порт] ты Рембрандт и к му;!Ы1 е Бахт, мы npi шилом в ivni.v 
пнтнчного искуссгы. в сущности не г л\ил* чем в природу 
-:р) ! 1̂Л0 в Ktviojoir рюсматриввгм аянз >я. В эти наши 
Греции, Индии, Егнпти, все это только наши лени, М 'ш  i ■ 
сп.чдлшши приз; и л . Но жизнь ср>< щ  призраков не есть ш 

мая одинокая жизнь? Но f4’ ш тлк. почему же Шпенглер 
гх четно отдается юулюшш умерших культур, отчие [,- 

гпих MiipiR! Очевидно пи:owv чго он чюинт я н  миры, mi 
культуры, и вс' ■ 'ще не верит в иллюзионизм сб^ч*] люРвп. 
мнящей владеть пр •тг'ю ч, но ила i<•эдщей только своею 
мечтою о нем. Р о м а н т и к  и л  л о т о ш и м  не разгадав
ший этой своей пржродыл в< г первый облик, Шпенглера в 
котором псяхилопн— кг I шимы противоречия ei о книги,-
если акцентировать «0 реляпгвпептге кип мотивы.

Нот,, чо кия нецыть | д ум а т ь  Шпенглера о̂ кадща н в 
ФУ мм  напр нии, в направлений мгг тпч «.кем. Есть в 
Зак го Европы» одинокие глухи  м< га, у. к<тп .тл Шиен- 

I ?-‘р, «гоиариваяи., чти ,др, к »  ~ рня ящаяея •• юв, 
1 "| jii о Miipoiy.iii т\ пн (ITi'feli'tifcuiii), "TnV 'кчьщ- к 
ллтатш \шн вселенски*: к ульл  ; и пртшиающ. й н* ■ , 
шо в ср,г*’ лоно по гл^ш екии ими с.поих пут•*<) Н • «й 
.11.1 >i".< i\ in.- 1:.ч> I -чно npi'^bir < I г н н по гпля ип-

—  U  —
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1)ы потерянные трм ,тдн Осхилч по как создании? формы, 
не как гош ’шло г. 'щн. н 1 для шсашогч тапн лоп '1- 
401 iBa, но как-то янач«-. в кн.ол-то не i:a,»yr\n>it, н 
р у ш и м о й  порBQC у ЩНППГ1 Г )г » 'Ш  Прп^рОНИ 1МИ ШП(-нглер П ро- 
кладывает в сущ ногщ  путь к , itsej.-рдению всего того, 
что ои всячески отрину ч . к л т-ржд.чш ю щного ч.■■лове- 
ЧОП'Ва, ОДИЛОН H O lop lIIl II НрО’ 1 ЛтШО'‘ТИ В ’ ЯКОГО ТЫ, Д.1Я

всякого я. Пойди он еп ш  нугем н вс 1 противоречия ого г  я- 
и< мы разрешились бы в иЛр i ; ■ мпегнка-гносгнка. Одни,!*. 
Ш ’неш лер ю лькл видит чю г п.\ п>, но urnr им on  гн» 
идет.

Н о  Ш п е н г л е р  в еп бщ с н и к у д а  но и д е т  и  н и к у д а  н о  n to i ; 

оц у Г н 'Ц д еш ю  о ц г  на п ор ек р о  г к  м н о г и х  ц v гей , г п ь  

I штл в ром овой  у з е т  с в о е го  м н и л ‘м ы с л е н н о го  ■ ущ огг 'г  

i;t r  ПроТПНи'Юр, п у ю щ н е  М отивы  ( ок р ом ош ю сти . О н  ПС ! л ь -  

ко р ом ан ти к  ц я л о д к о и и с я  в ч е р а ш н е г о  дня, н л  . it.i.o 
МП( 1’НК-ГПОСТИК ВвЧНОГО ДНЯ ЧОЛСЦ«ЧвС Й§а. oil i»p Sib ' Г'1 
е щ о  и  сов р ем ен н ы й  41 ш ь п  о т б а в л е н н ы й  в<ом н  г д м н  n v -  

оЦ| UHI «ч.пц ц и в и л и з а ц и и  1’ НЗГ»1Т1В С IipOJJO”  ю с п л о ю  

o'lpa:; nil н ш ш  п п а ц н и ,  к а к  oOpa-i у  г ;о i. unnoli Ev  
(•«oprfir. он  в  т;я 1сом - 1  ем ы .-че  ~ ■ к<* .«•n t ic ir  ii- 'im i

и оо ц овн ью . О н  в ер и т . 4 1 ' в  к :1 -,1 :д'?м ; н а ш  гнщ нш ю -

р о "  .1 [ и н о г о  п р е д п р и я т и я  в р л щ  ' ш  I3M I :r .n  п .ПМ‘ 
,\ v:i и .танта, чем tv ы • »rj • чешгых х\ i ■ л и т  в я- 
1Ы\ Hiiu'-tre. Он 'Н 'ЧП 'Т о  : п{, чг<> | кгш г оер*ПГ1 ни 
ИДНЛВ. юношу Г путей МЫОЛ HIIOIu и :! • M"JKII"i о
т л ю  п'ження м у ж ч , пр .тип <■ в m m -н  [ * или хи
мики. Он твердо знает, что Европа гчмитоеь лч  г м pi в:
чго в Ebj но ВОЗМОй На только ц н в н ш и ш я  
медаю кучвтлра. и потому он каквдг-то г)'"Пн ричпл. 
нругеким вкусом к , 11Лг гн в*жна и щ -л:л jpo.'.\.‘ i or
e.iB j"метш. i (I чл човетгя навстречу см рш  • •• • •. Ы1 х > i яти.г

цЮПОПГОГи • TV I ОННЯ ЦИВИ ЛИ -П Ц И Н  II П01Н01 ■ *Н -.1 | .К:

пия от разлагающих д\н!' гклы  вдоишекгй: .мечтаний, 
И1 и ,ек а н и я  .г Л (куе> 'пм , фнл }шп, t h .jj

Ял -три знакомых лица. | мигни»! мистика к г■ . •:. >
| <1 ьр ( viejiii'Mi вш или , |цнн ] тпя гя. i «ким ‘ р а ^ 'М  «»:>«• • 
".pa luuit oipa . Ш п ен п е ] nj>H гг. pi to It a.v понытг.’. ушг'Ыи- 
Ж И Т Ь  i r j  I T 111!1>JH‘ 4 I I Я  I 1. м щ о н ц т г  - h o  ' . u n n i r r .  ' I Г ' 0 |1 |-
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] iniHJbifm п. Шшчн iv]»i как мыслителя. жпьа, гфей1Де ж  ■- 
го, противоречиями его мысли.

Прекрасно чув<чвуя эти инстинктом большого артиста. 
Шпенглер ншде в < .,oeir книге даж° и но пытается логи
чески выправить своих построения, разрешить основное 
противоречив того, что пи утверждает как скептнк-рсля- 
•швпп и j ого, чю  оя создает как шгггнтнвпет-мнетнк.

Книга его убежденно н гиубокомьте^ояно смотрит в ду
шу чигагсля характернейшею некоордянировашюетыо сво
их противоречий, как Рафаэлевский портрет d*inghirami.
< 4im рит в мир своими раскосыми глазами.

1 > эк,и се своеобразная х\дожестрепная правда. ег‘ гл\- 
бпяа п внра.яттелыюпт.

\ II

Дав общую характеристику Ш пенглера как мыслит ~ »  
и аргнйта, nonpoyyt м несколько Оли же пр. смотреться
< ГО 1ЙумиТ«НГ.НОЙ по глубине ШП ИЩШ II технический /  
лсастррстну pa •■re нсгорика фнзшиътмнета. Вы ер м с итий 
целью две HWHteno1 .лвориг'иние рлботн Ш к е т  ,ера imp- 
трп ан TMytai'HVKoii гиии Греция и д\лии -птино-евро- 
nefi 1<'й к\ гы; рн. и »  JIIik i n i ’l l  ф iy  ei.-oii д\щи, и 
постараемся : иь лих меньшошш я  схемаглпнрч-лн- 
хше, но по Ж) ноя UQi-Tii вие жо тщат( мш о копия.

Античляя Г|ч цня ;*'м р.к-ч Поценго (углами, реками и 
горл ш г. vpt ье, по изадгц: t ишш< т-я О'Тр^п' .в Эгея 
СЬОГО моря

Эта* стиль материнского шщгаафгл тния :вешщ ш [;е- 
дастся стлк> w'cii антпчвой г\ u>r>pu. Дтя дрсгвшя'о rpt'va 
мир ю ■ гьиыл. г, гпе гнр чанных i тяеГг. Того,
в чем ечн i тог нас нах'ДЯТ'Я н чей о п п  л гя и«*
о'ъ- ДПНЯЮЬЛ, С ПЯ'4 'I1 •КОНОЧНОГО пр ТраНсТ1::1 in  ко- 
тор по Кант\ можно отмыелить все села, но котор 
пгль.’ я п»,]п i iT f, c l тгр^дстаЕугягь" дтя античной, чело
века Цхк'-то не i ‘\ii\ci т у т . Д ля  а тн чн ого  человека, д iji 
апе [Л)шячг'“ ];о11 дупш  бесконсяж"1 п{ ^странепю i чего 
нет. Д ля  него ре.чльяы ?ильк тела. '-)ти г и: \ м  ажячячи 
MW.vf.rrr г г.-и и так у и  агпггчгпч и № ч'<лг.а.



H i а гц  а ■ ЧП'МГ', Л‘ 'жащ< в г" ног и B^uiyii, 

ш гп г  иное. как ш*] i н щшповдшг. кн. чу ичгиеняая ш о -  
|'п ть cWiiiutti’ it < I г\ гг 1 итого человек.-» \нтичя<1 число 
я  «птнчгош  01.7 . tM tiypa чшячарч рчс пк • фаш/чше aw vi* 
лмм«чес#;вй л м г ч  ко кеяком (есь» и '-сейчас

11игЦ уилн чай» с ч-оцсптг* ш э'.-п.-штпо чужт; ап л-
линнчоекой ц* не потопа античная мчтемашил никогда 
lie in м  1 ы принять ! лицчщии иррационального числа. 
Jijaj ■" "■■■• чш'ли является pai Ю]ярйнием сдали мел.дх
число и ]"лом и гшданием дияэн меясд  ̂ числом и беско
нечностью. По.инпй Mir {• рл ’склэшатет о гибели чвао*.-* 
га, открыпщего нррлцшчт iwioe начало. 9 в л  миф псп л- 
нея с< 1ич Iinc 1 c# i i шнминтпцрс.вой т и п  п р т; > 11.10

И "'ч!КОН' '!№ I Ki,

Ctjtix [-inn jin.-jrjmiu о м<чяя|[ г] калг рз -ширит 1. ci 'Г 
KjHDKylWN госчдаре n i Он п ост  пшо держал ич 1Гар.'»«л. 
псда.кл ч• г по . кгГг. Открытю моря о,ш! д§ ЛВЧ'ЯЛ* 
К -Т  ЛИШИЛИ ОГ' 1  РГШ П ЯП 1 ' II фПНПКНЯПО ОНИ на <’ Т[>Ч1ЛЧ 

дорог, . I лись перепек шь т и п щ н х  . . иг. «ага кйь

irrjm. I HOlMJWTIR'ii н BJKIJK U^lioft ЯМ К(,Т1ечП0 иг.
И АФпп v По] | ла | ыл“  ;ншр " vr  , рачтрос-jj imm* ас, j. 

номичеекие м-.jrir. Б irnv г  т . '"  но 'Г 'ы ш  " ь о'сирщ- 
циопна к)шмл. Ни один па .лгх фнл .-гх] л. н ел
fiofjc шм. мыслей о 1гд'чдяих мп] Enuif ■склл, ]},<- 
г,п ин ic-ьч, ’А] I ая культуры n<v гоянно mj чн iiici im.i 
рпренн шп.'.v£ r^MiiiiAtirn ( iviix вопросов. Античный ;к* че
ловек вес Bj" [Я жяцг Г" л г щцпго илор i в б-псп »исщ и»?  про
странство, всецел сосредоточенный на «воем obi гид r-<л . • л 
быть Чт' земля шар, повисающий в бе конечном: про- 
«арщ. те.* было ни рм i д ик.ано грекам. Уя„о Пифагор «гид 

ir вину. Но мыс л' э ,а  бь а чужд н вр лгдебна апол- 
л и н н ч 'l / он душ и и потому она упорно :забЫ1 з л а с ь ; ее 
забывали, истому чго  се  ну х этш и  зв ^ ъ .

Д аль , бесконечность г люду и  все б г  ждебяы ш к л -  
литшческ ii дсню , петому она ел роят спою математику без 
понятия яре. транстьл, сбою  ф изику '" ’ в понятия СИ Ш  II 
ПСИХОЛОГИЮ бгз  пянятия ьоли .

Античные боги—идеальные чедюнечевкме тела ; шета их 
пребывания видимый, тмраф ш тг ки-р^плт.цчй О* пит: к\ ль-

Звьа! 2

\1 -
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Ш  сИйЗайы С  on р. деленными месию тями; torn, 
всего* боги городов, домов, падой»

Догмы но важны: они живут в ■ -I I J t ic 'tm :: нр< рн.х 
мысли. За ж к& яячт е догм ы  античный кон никогда никого 
не преследовал Важны и обязательны культы: видимости 
чувственные акты. Характерно что античность не зш  ia o'.’ 
гов звгад. Гслиос поэтнчес1»ая метафора, не больше. 1у>:а 
Г- шоса не бито: Г« лнос не ямед своего хралп, еволй статуи, 
ев его культа. Так я:? и Селена не богиня лгуны.

Отсутствие чувства пространства ка* а^ризда д«1ц— в*н<*в- 
йая черта античного искусства. Никогда ни в Мвргнфе ни в 
Афинах, ни в Сикионе не быяо написано пошл t  с  и?" 
Сражением гор, облаков, дали. Тема горизонта не а м% ан- 
шчи it зкивоииси. Крзски античной палитры: черкая, жеч- 
ч и » ,  краевая, Ле гая- красни земти, тел кр'ви. Нет голу
би  , , „леного к] у к  дали, краеок hl V и зе л энейших по
лей. Не «лоюгншь, но скульптура вгрховное ис'"*сстко ано- 
. I типичен .кой д\ гни. Искус, ^о, изображающее преаде »  i*m 

. дипепное тс/го, для которого г/.. ницы мара совпадает с 
границами его самого. Как характерно, что классическая 
а нтячная ск ьптура у  равняю ет по плчетич ы й  ггси товкм 
лтгцо и тело. ггр'вращая лицо ьс< го только в ^ зу из час т. и 
ае-а, игнорируя В н м судьбу и характер,— :эи феномечы 
духовной бвеконечв ■ nr, сш гь важные в искусс гве Таци- 
а Р' «ермгдта, н Шекспира. Не з ш “Т античная скутлиур>а 
и изображения зрачка, Зрачок пр *ращаот глаз во в'-ор: но
ВВОр- ’’ ТОГ-. ОрОШ НБЫЙ В Г ib. АНТИЧНОСТЬ Ж-З бОИТ I ДЙ.ЛЗГ.
'Античная скульптора одинокое тело. В«ор ;к« как бы оо- 
щение скт.'лтнтурггого шьбрааьенни со зрителем1, оощ»-ниг в 
ещ р  м дал оПолх пространсгве. Но античность ие знает 
oj (.иного щ остранства, в котором находятся все т?. та. она зна
ет только всегда индивидуальное пространств i, живущее в 
каждом из тел. Законы ci$ льпгу] и  а пол шна'к^ьчя душа 
e cu  сп * ш  раасростреаяет и на вое друга» виды искусств.

Закон античной трагедии, м ш  единства з , -чуни, д*>й- 
(твия и Mi-cTt сводится в конце-ко ядов к «  ин* гву Ы-‘»ТЯ, 
т. е. к юкону пластической ся irybpii&crrn.

Античная од нп i рк’к-ш сцена, она ж *н гл; ишы и 
И*» ЗНПОТ Ш pv!TPl,TIFBHii!'i> lliM. ' 1 . 1 ,'i * ■ tf . m ill.;-,. O l



tfM ic: сафни античной трагедии п  ? да щ ш ш ,  таи 
гдгскяюпуюйя фрески, Эт^й внешней eEVfyapnoei* 1 строго со- 
o teo tctbvi ртатупрность внлгтррнря Античная трагедия в 
оРли*нге от траг дни Jlle' пп щ а  и вс Л  новей трагедия, не 
трагедия характер*^ но траг дня ситуации. В  ней герой но 
слагает я, но в сущпости тольк< раскрывается. Она троГ р̂от
0 него & I 1ЛЬК' ръб!^ с судьбою, сколько последователь- 
ного лог-' .ш я ,  опр ленного идеалом душевной пластич
ности. Как античная этане она протгов^щ ет челов ка как 
с гагу ю н ценит возншненный лс- 'ст. Эдип гозорл о себе не 
однокра шо хпот] -Пляст слоио (стс;ао.) сома, каким мате-
у щки на адают предм< 'Ы евгк‘1 > изучения--тел». Он го
ворит, что ораг л  вещ, л с^о телу, что Креонт причинил зло 
er I те тт. Ет гр 1пртг>’кое сямоощущеттто ггвляосея о щуп днем 
ееСя ка, ящвоМ статуи, как щекраеищ ) тс ia. которсн; сл п-»а

га р"3]\шнтъ. Античная к.нтг пц и д  судьбы  кон цеп* 
ция чисти Еньллдовскяя; она не о и  га от тоютг сумой л®- 
гики внутреннего становтения Чило- ч<ч“ког(? луха в борь
бе с аизныо. но лишь внезапное вторжение в г*гч а.чпш 
с.1-‘Пого avwmioro «-л^гмя. Случай *гг.| М'М.-ч т ю ш .} п»|**>и
TJ.’l . • ДНИ 2КШЯБ, 4l0 on №• В». ГСНП?Д^ ЮННС! liOV IT J.j .....
o ro  noi Uteli no”ii, eiv , и r  c x e p n i  -  i v • . i i in
в laexirK ского идеала 

He иная , .. iи нросгр in гща и д ли судьбц, ппог in не
3 IT.I• • Г И  т р о п j-.il ш } Д  IЛ И  В ргЫ гН И . О н а  О -Х .-Д Ш Г:! '"■ !  4U

'ч>в и н <>л ih] iX ни 'ô iffi деталь не помла.-г onj " ш п. 
нрп и гю вгт ..I о игщосхоянггя: Пет тени, ir-i 1 •лл пи-гв®
' 1 II M i t u n u i t f T p r r .

1 | г; •••енк нет и iniyrj I miei 'о с т р о я  .и 1»
'in крема кик с г и п л т  Смлытуирвд it своих покойлш?чь, 
т. 1 1  сл ап .тп  с(мяпс цлртнгщов. 'Апотлтпгпгст^я дуптя Гр-щ щ
У Г  г» т е л  I II M U ,  <Я7» Т П Ч № >  Г Г  l i p  И ]  "  Т.Н-Н н -  а к С 4ГЗ п н -  т ь ,  ' I I I

кар, чу идий в insult frni«\fiTKv и и рии. jti- rtaivy порнв\ к 
».| | > 1нечи " !i рашгппшу н но'г \ •• р ( и т -лл

'Hi' н^»> iip.j'iiu оно ,i алм чь  анс-ллщ • I ■ • Iг душе дрен- 
н t Гг^цнп II]» детит т roOu пц imniaa нша по Шнен-
1 ;е] . <{ . ..ггi ;iя душ ;ana ;ii' ■ а:| тчЪчой КуЛьтурвг. Ду- 
лтл ii(‘ р.лилась в \'-*г pi/WMifii jiifeetY- poMftB i гш стнтем 
у  I I  : ^ р н н ч  ]  .1К Н Ш 1'1 \  Ml г I .  .Ч 'М »Г"> П  II Т а \  >, ЧМ> :1 1,1 II »•
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fA как в них БГ'Г) пила нсча первого христианина, ;кн i'll
тоской по беавонсчносиь. iui к вся кулигу pa А т п ш  ро щлась 
из ощущении измеряемого тола > так П;> чувж ва бескгнач* 
ноге пространств® родилась культура Фа1 ятма it души. Н< 
унаследованную античную геометрию углубия м продед^ Л  
Декарт, но независимо от м*ч‘ выедая совершшто ново уче 
нне, ио] ывавшее античною связь *пк m я те да и :*»#давваещаб 
Невозможную в аполдпнпчеокой ду!ыв < т ш ь числа и бес 
конечности.

Символический смысл 'Декартовской ге< хетрни южде* 
ствешчг по Шпенглеру с символическим с*гцслом Калтч;- 
гкой I] ансцендентальной ш-т- тики. К  т м  я  там ощущетш • 
6. оконечного пространства, как основы всего конечно су
ществ \ ющего. И тут и там бкегратшчпый фаустовский порыв.

Ощущении мира, как сивокупцие ти Tefi сс тествонно рч из
дало политеизм аиод инхической к\лмтрн. Ощущение еди
ного бее конечною пространства столь ж кчлвенно рожда- 
ст монотеизм фаустовской души.

В анхнчности постепенное распыленно ГнчЧш: для римля
нина Юпитер Латнарскнй и Юпитер Форетрипскнй два 
разных бога. В фаустовской д\чпе наоборот, постепенное со
бирание Бога. Нем больше созревает фаустовский му р. там 
онределеннее меркнет магическая полнота небесных иерар
хий. Анголы, святые и три лице Божества постепенно б тд -  
неют в образе Единого Б о т :  ощущение Бога все больше 
сливается; с рщущ нн°м б< сковочного пространс хва, все кр п- 
чо свяьыва* тоя ю ощущением: бесконечного одиночества фа
устовских! души v.TcpffliHOit в бесконечном пространстве. Об
раз Дьявола тож»1 бледнеет. Еще Лютер запустил в него .своею 
чернилх нхщей, но протестант > кие богословы о дьяволе стыд
ливо умалчивают. Он несовместна с одиночеством фаустовской 
д утщ  с ощущением бесконечного пространства н Единого 
Бога; Единый Бог одинокий Бог, при нем не мыслим дьявол, 
как его сосед и Собеседник. i

Яг.но, что мироощущение фаустовской души не могло рас
каяться в античном искусстве в пластике, что оно доляшо 
было создать совершенно иные формы эстетического само
утверждения: эти формы, формы контрапунктической музыш.

Одн.Пх!. щ  я н к л  ф а устов ск и  it д у ш и  ire гр а н у  нигпла  гобп п



tu iniiuii европейской м.,зыке: ui'pfp, тем как зап-у чать ц$- 
:ткий Глюка, Баха и Бетховен», она должна была нрозв\ 
'1.1 Lb музыкой готических соборов, музыкой судьбы в 4101*1’- 
j е rax I 1' мб|. шдта ir Тициана

Еще Гёте, увидя Страсбургский собор, назвал гошку за
стывше# лпзц^Ыг. Шпенглер) подробно развивает это ера вне- 
пне. Готический; t#tfop весь музыкальный порыв к бесконеч
ности. M j зыкой бесконечнеети дышет взлет его башень, му
зыкой бесконечности бег пилястр и г г лавного входа к да- 
л  iM\ влтрю . Щюстраж-тво ш д  рядами готического ео- 
Гюрп дышет желанием разомкнуть эш  своды, раздвинуть 
етшы и с титъ cbi»■ дыхание с божпем дыханием единого 
беейонвчного нр< г'Т|анства, Своды готического собора ашврг 
предчувствием той s онтрап> нкшчеекой музыки, что 1 • - вре- 
м<.чтем вознесется к ним и замрет под ниш .

готифский отмщает мертвую субслмпншо кам
ня н ж у гш  перерождая растения в  теля животных и лк ieit. 
up  вращает линии в мелодии, фаъмды в много]' ловимо фуги 
я тела статуй в м\зыку складок.

Лишались гр>м, uilix цветных окоп дома горна лизует час- 
i-ивы в tмениых стек. образы ее ? пяшо прщисают в просторах 
Uiiina <Л«*бо 1,ою звуков органа.

Так раскрываются в гвтпчвмой apxirrej гуру формы ’ • >нт- 
р^нупктич ч,ой музыки. Ого упя-ржденяе ; щ 
ёи 1ьше чем удачиоо сравнение. В  нем основная .“-гешчес iя 
мысль Ш ненпера что разграничивать u i- i. vc c jb h  h o  mj 

1«Цпа.%>ш>1М Hj иллакам н в  связи и органами восиршпп;! 
девал м | кгогич^ская незакономерность. Tai:oii но (лод и*, 
la r i tOi c ipainnyio пер. оценку техники и ф и и ою гпи . Со
вершенно 1гсзаконом< рн< Вш т ш е  природы в историю 

Гн<' нки Рафаэля, нредставляюшп1'  собою линии и оч<‘р 
тання. принадлежат но Шненг iej у к совершенно др1 гоч\ 
риду ли куссгва, нем ри-cyiriut Тициана: пятна: <т,ета, и п-пн. 
B a n  о объединяется Шпенглером с Бахом и 'Купереном и 
п] от ив гП хагается Рафаэлю.

Инструментальная музыка и яашопись но'-ле 1720 г. ли.иг- 
югел по его мнению по ф орм е  тождеств*иными искус- 
с'*амн: их: формы формы аналитической геометрии.

JIoWK: бессильной попытки Возрождения задержагь сами-



СТОЯ 1сМЬЛОСТЬ УГДЛиЧ» гКОГО БОПЛОЩеШЩ ф<\уеТОБС.ЯОЙ ад'ШИ,'
начинается углубленное разштие фа\ сювсксЛ! ашвощюц. Она, 
рещительио освобождается от опеки скульптуры и становится 
под знак полифонической музыки, тадчщшя искусство кисти 
стилю фугл.

Фок как феномен дали, горизонта, как гилос бесконечно*»» 
пространства впервые становятся содоря’.анием пейзажной жи
вописи. В  полотнах Рембрандт в сущности вообще исчсаоег 
передний план.

Облака. 'Античное иску ос-тво вогбщ ‘ не изображало об та
ков. Классическое возрождение трактовало их поверхностно 
декоративно. У  венецианцев Джорджоне и Веронезе начи
наются правда, постижения их символики. Но лиью » нидер
ландцы возносят их изображение на по шнно трагическую 
высоту.

Парки барокко и рококо. Е льшис парки X V II столетия. 
Не тою же ли они исполнены тосьок, что и на дер тац,: ih

лШвопиеь. 'Point do vue*. откуда паз\ открываются ско!" 
но бесконечности звучащие п] ’СТиры. вот их HiryxpHatfiimя 
Форш, их &t тстич■ *гкий чакон. К  point, de rue, отсутствую
щему в сада* Китая и парках Вйврои.дона*, но присут
ствующему в свстлых звуках па горале!! X V III века, опе
каются ь' • 1.1 ей, волнующие душу своим перспективным 
сужигш г, своим быстрым еввррыванирм в окрыленную да 
[.чин точк\.

Желание остаться наедпш со своим Б>>юм, наедине с 
■ • сконечным пр©сгранстж)м в лом тоска фаустовской д\нш, 
которою цынют великое нов^сатво Ленотра: парки рококо 
и барокко, воспетые Бодаэром. Верлэбом и Дрс "мом, napiai 
тоски по бесконечному, но и чувства близящегося конца, 
парки закатов и наступающих сумерек, crop чыс, по мшо 
парки медленно падающий и шуршащей под ноьшн листки.

Дали, просторы, горизонты все это голоса Гн-ли'ничнссти 
внешней;— чем более, однако, вызревает фя; ■ ; • -я ivma,
тем страстнее отдается она чувству С- о н  ш е тм  вн утрА - 
neii, ощущению вечнопя.

Портреты X V II столетия, прежде все! портр^и Тициана 
и IV'Mopaii;] га, кивут ощущением •• l »ититан, они п ,>  
браяииот ЧОЮ1 кл не тат как его на - с < : ..га .■штичшущ
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по как внешнее, природное лицо, но как внутренне отанп- 
новящуювя личность В портретах Рембрандта постоянно 
звучит великая тема судьбы человека Они нанолнЯны му
зыки вечности. .

Портрет—^характернейшая эстетическая категория фаустов
ского творчо TFT. Фаустовский портрет всегда автодортрг'т. 
IVе великие портреты фаустовского искусства: Парс-ифалъ, 
Фауст, Гамлет—исповеди, биографии, аьгопортреты. Испо
ведь была введена в церкви в IX  столетии. Окончатель
но установлена в 1215 году. X V III столетие эпоха дневни
ков, писем, автобиографий, исповедей Эпоха предельного по
клонения |>av тов<лшго искусства от иску гг,а аполлшш- 
че-’ кой души. Нельзя представить с  автопортрета ( co
rnea и нельзя не мыслить ноього искусства иначе, как в 
oops постоянно перепиеывд'мого автопортрета фаустов
ской туши.

И все же ncprpi г не i ысшее ее выявление. После откры
тия Нвг/гонем и Лейбпицом дифференциального ечнцлания,
■ чой гл ; 5очайшей формулы фаустевс»ой души, умирают 
последние великие жншпнецы. В 1660- Веласк ч в 1GG3- 
IГуссен, в 1 (j66 Ралтс, в 1669— Рембргщтт, в 1631 — Рю- 
исдаль и Jopj 'н. Ватт^ и Гогарт—-уже иадаше. П о л я  
одновременно в 16 5 г. раздаются Бах и Г&кпеяь имеете 
е которыми вырастают Сшмнп, Кпрелли, Тартини и Скар
латти. Контрапунктическая музыка расцвета'г в брлик<и 
н иусство фаустовской души

Куда ж^ девлег, однако, Шпенглер и unpei итш им  
X IX  'стпт ия? Ответ его суров, но определенен. Эго эпи- 
под не идущий в счет. «Материализм мировых столиц npuiV 
1,ышал холодом над прахом мертвого искусства и вызнал 

позднее цветение живописи в пределах двух поколений 
от Делакруа до Сезанна: живописи мертвой и холодной, 
отвергшей в плеиеризме под именем коричневого соуса- 
высокую символику броязово-зеченых и коричневых тонок 
Р 1!юисвальда, Лоррена и Рембрандта* ощавшей свии силы 
изображению пространства п<‘ пере.киюги, но изученного 
и высчитанного, живописи, быть мо,кс г, и возвращающей
ся к природе, ио только так, как визв^.ицаеюя к ней \  
СТПрГК. СХОДЯЩИЙ ‘и ЧГ01 71 лу __
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Музыка, и, прежде всего, бигь может, музыка Баха осы т 
«я, таким оира юм, непревзойденного вершиной фауеговско- 
го искусства. Уже о Бетховена начинают я  признаки ее 
цадоння. Гендель был прав, ооыгняя Бетховена в неверии. 
Бетховен романтик, рематическая пер^лигиознооть всюду 
и всегда, как в Александрин, так ir в кругах Тнка и 
Шлогелей была лишь утонченною религпозно-стнлизован- 
пою формою тайного неверия По сравнению с Бфтхояшож 
Вагнер представляет собою еще белее глубокую степень 
культурного decadcnce’a Европы. В Тристане умирает но- 
следпее фаустовское искусство— щ  оыка.

Смерть Европейской музыки—верный симптом начала 
конца: гибели европейской культуры, сопровож щем Й рас
цветом цивилизации.

Сущность всякой цивилизации в атеизме: в умнрапии 
мифа, в распадении форм символического иску* сгва, в 
замене вопросов метафизики вопросами этическими и пра
ктическими, в механизации жизни. Вое аги мотивы явно 
присугсщ' ют в  господствующих течениях современной мы
сли:—*в дарвинизме и социализме.

Несмотря на провозглашенный Кангом примат практи
ческого разума, мироощущ ние Каита насквозь ко мпчт 
и метафизично. Несмотря на глубочайшее отрицание по
ли Шопенгауэром, его система вср-таки насквозь тнчна 
так как. хотя и отрицаемая воля (принцип этик*) и : 
леллгг в основе его мироощущения. Задрапированная в 
гканн каптианотва п boi т о ч н о й  мудрости, система Шопеп- 
глдэра вс же являе.ся предвосхищением дирвншщма. Борь
ба с природой и самоутв! ржденне индивида, ишеллиК 1уя- 
лпзм, как факюр этой: борьбы, потоьая любовь, как биоло
гический интерес— все эти элементы дарвинизма явно при
сутствуют у  Шопенгауэра \тж< в его «Воле в Природ . 
В системе Шопенгауэра чс ювок как-бы соср^чоточиви -vh 
на самом себе.

Дальше JHonenra v эра на путях цивилизации придви
гается его ученик Ницше.

Отрицаемая Шопенгауэром воля к жизни является у 
Ницше объектом с грасттюго утверждения. Еще живой у 
Шопенгауэра интерес к вопросам метнфмикп ci шовшся



ши IT цшс ирсдмсюм ненависти. Разрыв Ницше i Г>.чгио- 
pejJ ,о писледне• великое событие в духввпоИ ;кизни 
Герма ;ш- i im vtaci со горнш Нпцще предав ;ц ,а , о Ши- 
цеигал яра Царвшь

Р «Шопенгауэре шпаи-ж Ннцш ■ ещ ■ понимает декшь, 
как органическое вызревшие; вн£чиге|»й№шг он понныа т е • как 
механическое цфащнвание. ш  борьбу за • ущт гнокаине.

Эта подмена смысла сй№к жижь пр вращает Ницше г. 
дарвиниста, которого договаривает Бернард ЦГ0 3 , in враща
ющий с Мужеством безвкусия, нозелаишшего Ницше, пребяе- 
му развития человочеива в рйзватвяшшо проблемы ®ив и- 
иоводртва.

Так перерождается в философии X IX  века ид -я велико
го порыва ф ц у  стовской д\ шп к бесконечному в пр< гррмму 
безкрылого продвижения на бесконечных щ т я х  эволюции. 
I! пт ом пс pop ждеинп р< тнгиизнын вертикал <ра not Koii 
;ьш п , вокруг которого строилась и вращалась ов̂  люискал 
к.улыура, превращает я в горизонтально расположенную 
ai Tic'iii4 (_i:Kjro и ь !европэийкоЁ цивилизации. Afoj п;ою м а
скою фау<-гобского пафоса д или смотрит на нае го п ч- 
егг.ующая иыие вора в г'“ ' ‘конечную уво  и ц н ю  и  социа
листический прогросс. Вира эта- -н  • вера: ч»на ги п>к м 
хапичс j nil ( ц в и п ю ц  у м а р н ш М  фаустовской веры в <>-ско
нечное прортраист) в конечность вройфии и судьбы.

Слепы мечты о рчдепю христиане ела и < цщииСмча. 
J!' и кий дух гуманно ш и «тур^танин чужд '-“ цпа jc$v,>
В основе социализма лежит дурпяя босжоночность воли 
в,к ш  пи имя в тн. В и лове io п ;кит ir.'.ypui/илш 
пая ф-ч Г01« 1.ая .»m \nfang а г ап* Та* не гв^чегп  ц 
но труп творчества* имертьая работа. В ^щшанетнческо^ 
мирю по будет творчс' тва и не будет свободы. В.-е х\ г 
нове.ювать всеми и все 6 3 1 3  т мехаиич'-еки pi ■'■■инь на 
вгег. С тою  природного закона б ] ют веох хавить и угне
тать воля билыншиява. Так в странном оцаЯвнвннн, в 
Choi ФСрагном китайском окостенении встретит выем, ци
вилизованная Европа уже прг снижающуюся к ней CMepiu.

Конкр гизнровав пред.то конными копиями Шпенглеров uiix 
twpTjK ioB ано глиинс^ическеи и фауб'лэрекой д.\ ши. его o<>|>yi
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артиста-мыслителя, мы должны щ ц р  д о п о л н и т ь  этот об pan 
Гюлее точным представлением о форме, размерах и цельности 
ягой выполненной Шпенглером работы.

Шпенглер мистик, романтик и скептик Но Шпенглер по 
импрессионист «Закат Европы^—изумительное по цельности, 
емкости и конструктивности творение. В глубоком соответ
ствии с убеждением автора, что подлинно фаустовское искус
ство, контрапунктическая музыка, его книга, эта послед
няя возможная философия умирающей Европы, поставлена 
им под знак формы контрапункта.

Б ней три основных темы: тема истории, как физяоиомшея.- 
гема отдельных ктлы ур ,—шпучч-кой, египетской, apa<5cKtHi, 
аполлинлч' •'-1.-ой, фн говско! я отчасти китайской,—и тема 
г корбне® аналогии их круговращения от ве< чы к зиме., ©т 
культуры к цивилизации, от жизни к смерти.

Не составляя мертвого содержания иску* стввнных глав, 
толы л и ,  как нити живой музыкальной ткани, в^е вроми 
звучат сквозь все главы, по очереди уступая друг друг/ 
uejK'.i’HcifiO голо овадения, по очереди пропадая в (немой глу- 
бнно книги. Тема трагической судабы каждой культуры, тема 
п]>едопред; генного в ней крута: в'чша, лето, осень, arnta 
проводится Шпенглером с к р о з ь  дунш всех кулЫ ур и "юужо 
выслеживав к  я им во всех разветвлениях человеческого твор
чества и природного бытия—в религии, философии, искус
стве, науке, и хнике, быте я пейзаже. Из всех получающихся, 
.акпм обра юм, аналогий,' паралле гей, свя.* й, пер кличек 
и противоположностей вырастает, в конце-концов, бесконеч
но сложный и богатый, строгий и стройный мир (Заката 
Европы», этого пантеона и<ю>рии, украшенного одиноким и 
статьями и пшпными фресками скорбной Шпеш лсровегоН
фИЗИОНОМИКИ.

III.

Закончив передачу содержания и Spa» Закат Европы», 
будет, думается, ш; лишним поставить вопрос об объектив
ности этой порояачи, так как только при у словпн ес налич
ности осмыслены все дальнейшие рассуждения по поводу
цинги,
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Я рассматриваю мое изложение 3ai;aia Европы* инк aeiwn 
к портрету Д1иенглсра.

Проблема портрета — проблема двойного сходс1ва. Всякий 
портрет должен Сыть лохож не только на свой оригинал, 
но и на додплеавшегося под Ним автора. Проблема нортре- 
п ‘ч'гь потому: с психологичоекой точки зрения, проблема 
и гр ли в одном эстетическом образа двух человеческих душ. 
'Эстетическое благополучие такой встречи предполагает ме

чу встречающимися душами наличие! предустановленной 
гармонии, ощущаемой всяким портретистом, как любовь 
портретируемо' fy им ллцу. Присутствие в портрете живых 
г ,«дпв такой люб»и есть, в виду объективной при] )ды 
любви, един гвенлая возможная гарантия объективности пор- 
тр- та. Вея) ое треооЕднпе иных гарантий означает обнару
жение мел:< дологического диллетантигма. Д ля тех кгп 
считает любовь начатом лскажающих п иллюзорным, проОл» - 
ма объективности вообще не разрешима.

Думаю, что в моей передачи книги Ш л  нглера до тжиы vi - 
чвоватьля следы люиви к нему. Думаю потому, что перл" к  
на должна считаться ооъепнвной, хотя и знаю, чт она 
евно окрашена личным отношением к Шшкглвр^ и петому 

ош ъ может, исполнена многих неточностей. Но ралве точ
ные ! 'тогрофии объе] тивнее хош бы и стилизованных 
пор. гов;

В дальнейшем меня пнтер уют три вопроса.
ОрнгинЕ лен- и Шпенглер, прав пи он и в чем причина 
спеха его книг я, т.>е. каково его еимпгомаш'н- : 

шаченке ?
Оригина н ли  Шпенглер? Е< ли оригинальность мысли я 

(я же е,м1че' говорю, прежде BOOPO, о мыслителе LUll- и- 
глЦм) измерять несхоже тью его о т д е л ь н ы х ,  и прежде 
г.еого, о с н о в н ы х  мыслей с мыслями, высказанными ещо 
до нею, го .м философ кой к«лг’ тщиен -Заката Еы ни 
нельзя Оудег признать высой*Л  оригинальна ти. Слишком 
леек ее фнлософоНий генезис и слишком явно переклика чуя 
она с целым рядом современных философ' них явлений.

Главное явление, очовндл , очшь глубоко пережитое Шпен
глером-это влияние ГёЧ'е. Спольво ли билась европейская 
мыедь над оир< 1«.'юц№м ГсХ^вскогл ьшрвыяорцащш., миро-
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ооаерцанш Г ё ь 1 vr< е еще не определено. Неопределеио по
тому, что оно но определимо, неопределимо потому, ню г. 
отношении его верны решительно всо определения. Всяко»; 
мироео. нрцашю представляет собою ре ульт&т созерцания 
мира с onpi деленного наблюдательного пункта, а потому 
HeiKiCi ллто н искажение картины мпра, его преломляющей 
трспекпшшхтыо. Гениальность Пче в стс\тс шли такого п - 
етоянного Наблюдательного пункта. Кажд явление он со
зерцает Ш и  бы Приблизившись К Ш 'М у, как бы проникнув 
в его сердце. Отсюда та единственная глубина Гётевского 
свэерцашш оиликов мпра, ню  органически не переносит 
сп ‘няющих границ ника! ого определенного мир. -о-ирцания.

То, что тано Гёте, того хочет Шпенглер. Оп в сущности 
не хочет философии я миросозерцания; он Хичет голого 
со.Ч(|рциния мира, навалим мнением яенск \ лунного образа. El и 
требование, чтобы историк физиономист изъяя бы т себя 
современного человека и созерцал бы историю, как горщ ю 
цепь па горн опте втором Сесирпетрастного божества—трс- 
бованно П -евской оиъекшвиоети, объективно» ли  Гётевскнх 
i л а,;. Чистым гётеанс1 вом дышет и главная идея Шпенглера, 
и it я морфолигширующей физиономики. В сущности она 
нре юттаьля^т собою ничто imoe, ак р ^ л ы а т  переноса Гё- 

о м iuTi ерцанпя ял той  природы на историческую 
м инь. Такоо ри;кденпо физиономики из глубин Гётевсиог> 
отношения к природе сшадёра sue сказываете я вид три Шнеи- 
] геровекоп концепции ро;;овою для Шиенгле] i нево.-лГож- 
ностыо л в< тн творимую и.м иетурию от образа прыро,^ы. 
Гёте, ани-шр\я историческое познание, Шпенглера невольно 
аигикизпруег ei'o. т.нл согласно его асе со н-п»иному поннмн- 
пшо аншчностн возвращает свою историю вспять к природе. 
Эю становится вполне ясным при > оноставлешш Шнешле- 
роискои концепции истории, концепции роювого кр.У кенпн 
ка; (ftti ш*1 прической тлши над б( шою 1\щ<н iw p rn , 
с драмашчсским построением христианской философии 
не горни.

Итак, ясно, что Гётевский интуитивизм был главною мо
делью Шпснглеровской физиономики. Разница только в том, 
что Шпенглер, как безусловный ромаПтш. явно перенес своп 
интерес с прпро 1Ы яа историю. Но история не перешили'



Ин 0 JBVMÔ VIUHO справ.' Л̂ПЛОГО ЯГ С, с-6 о ОГНиШРППЯ, KO'iOpu. 
lie оскорбляет природа; п о тр у  она и отомстила Шпенглеру 
тем, ч и  тпя.ла ого к шубв&о минорной транскрипции о?;-
Ч.ОНОСНОГО Г»ч :Ш<-ТБЯ» ВтОрО'4 рРШЯИЧЦСС BJlSffilc •> IV-' tOBHO 
т п ь п л ш о з  Шпенглером- плшпшг Индию.

Ei ш  \ Г  ' Шпенглер «анмстиойал мвюя. и* Ницше дал 
ому его глапнут "<му. ?с»п <'Проп^йскпго decadenc^'jo, те му 
цнеиливзщпп и гпб'мн. Но если опюшошю Шпанглера к 
Гёте есть положите иьная шшгспгость то с Ншгшс Шпенглер 
глубоко связан фирму п<>й прошвоподоя ногти и поскольку 
это ж*шо*кно д ['I IIIл■ н; юра, форап ioii нропш Зорегщд. Оба 
чувству*,/, что коряч ть гибнет. по Ницше жаждет спасения, 
а ПШешлер ич гибели, Ницше одержим безумною меч- 
I'oio вкрастнть \ « ря ;ia спиною к) ы п.я, у*еи  л» самому 
и упо-лн на *v. дупту гибнущего человечеству. Б «той вере 
в члдо х| н<-ттшскнй паф-i антихриста Ннцню. 1‘л о  траге- 
дня 'юльво в том, что он не вцдш, что ;i 1я подей хри
стиане '-я'1 наг)ни i &го чудо хяас снершено Хрипом . Иной 
пафос Шнонпсра. Панин- :.,шигиш на вышк< гибнущего 
кораОлн‘ нн на чк> но надепьея, до конца делать crop 
дело п м\ жесть-ьио войти ко дш . У  Ницше пафос щ дклга 
у  Шпенглера па'У>ос п<мы, в том высоком дмы-сие, в котором 
он применяет этот термин к героям античной трагедии.

Но Шпенглер свяли  яе только с такими вершинами 
как Гёте и Ницше. Б постановке проблемы культуры и ци
вилизации оп созвучен г- целым рндом так глубоко прези
раемых им профессоров философии, с Виммслему Эйкен.-и, 
Кином, Эвальдом.

Вс л  и у ченые и цолы11 ряд других много писали в послец- 
пес время по вопросу культуры и цивилизации. О русской 
философии не приходится н говорить, она вся, от Ивана 
Киреевского до Владимира Соловьева и Лььа Толстого, по 
священа вопросу обе воженья Европейской культуры, т.-е. 
вопросу Европейской цивилизапии. Можно без преувеличе
ния сказать, что вряд ли мыалнм современный философ не
равнодушный к вопросам философии истории, котором  ̂ во
прос. культуры и цивилизации да казался бы се главным 
вопрс сом. к

Оскудение р. лвгпоЬного ч ув ств , распят; монументальных
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ферй itCK̂  cc 1ВЙ, So всяческого рода нмпрешюнизМе й BcTi • 
'йкме. утрата органического чувства быт гяу 6pckoh?4hW 
проблемаиюм кизнн. подмененной роесыш мертвых пере
живаний. ебемшченье j :ювека механизмом^ превращение ег о 
души в наышь его црофосолЛ, смерть нации в коммой 
лктияме* Вот задолго до Шпенглера укачанные черты пе
рерождения пулыуры в дивтгтгрзации.

Не нога и оеиортад ме физическая мысль Шпенглера. 
Его у  гдонне, что т^ши культур свершают каждая свой
одинокий круг, кружат каждая над '-в еч о  с дынною
смертью, н<" Содцашми друг с другом сквозным историческим 
upon, j-i um, не о  .ъединенные в . длное человечество. Эту мысль 
деде в начале ХД’Ш  столетия высклзыво л  и  нргчпо обосно
вывал Вико, ео варьировал немецкий историк Рюккерт, ие- 
^давшпй , Дапилевекему, который в книге «Россия н 
Европа ^орешческа очень близко подходит к Шпанглеру.

Трактовка ир жпжтоложноетп природы и истории не как 
противоположности двух миров, а к;и; ирг-,ивпположпогти 
двух точек зрения на единый мир, тткже н< м«Жг‘Т пр-тли  ■ 
вагь на безусловную оригинальность: она очевидно пр/рдстл- 
кляег собою ничто иное, ка к сильна упрощенную п как и
ГШ ОЦИОНаЛИЭИрОхЛНП\ Ю ГЛ И Н Н У Ю  МЫСТЬ МЮОДОЯиГЙН Вни-
дт члбанда и Рлккерта.

Не *"гя j частия Бергеопа выработалось далее г Шпеиг п‘р<- 
«го  понимание вр< чени, как наиравлоии^ти переживали* 
п пространства. как мертвого времени.

AIOJKHO было он очень ДОЛГО крпд(, .А чть таг Of выгложи 
ванио созвучия Шненглера с его пр*1дшост вот i ш i ка ми и си 
совремоннш.амп. н вс тк еелп бы [Дже. уда.тост, доказан,, 
что в Закате Европы в г нп одной г.с.скн е новой мыс ш 
орнгьдальнсн ть ПТнеш лера, как филс зф а не (Йилй j  п о -  

тлаОяепя. Фил, ч’офия Шпенглера и г  легафнзпч «о ти« гр *  
ш »  н не ira\4Ho-.[orji4eev(.p jyci ь'доваште; она илумите гь~ 
но точив явлейное, новое в европейской душ е переживание; 
она оригинальна и  как мтмит,. но как sbye. Е< ли такз ю 
,фнло-• чршо не угодно пазыъ'ть фило. . fm-eir, ?»i о , юннх 
МОЖН конечно, не спорить

Оригинально» гь Шпетггтера как философа KV ■ ьгуj*‘J * тю
ЧЛ 1‘ Я* К  TIH I ч г I Oil н е  П р П Н П  . I l i t  К »n*W NfUiM IH n i\ f и .111
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Тл_'Ш'йСШ1, которые склонны видеть в цивилизации йаТЛобА* 
довершенное лицо культуры, но не тшиаладжит и к тем 
религиозно настроенные фил л>Фам> к чрторцм принадлежат 
почти !все русские мыслите ш, что видят в цивилизации 
маску умершей культуры. Д ля Шпенглера дюзмивзация ли
цо, но по лицо жизни - а ж и в о е л и ц о  с м е р т и .  Но смерть 
но имеет своего лица. В лице близкого умершего мы пе мо
жем оторваться не от лицо смерти, а от лица умершей: в нем 
жизни. В лице современной цивилизации Шпрнглср беско
нечно любит какой-то страстный предсмертный порыв евро
пейский культуры, этот его душе, быть мо!кет, с," май дорогой 
ее жест. Как всякий романтик, Шпенглер яюбят смерть, как 
эск тичес! ое apriori жизни. В этом смысле он любит и циви
лизацию, как скорбное apriori культуры.

Так разрешается в копце-концов в пользу Шпеш юра ло- 
j 1 j*f>c о 4 го оригинальности.

Но прав ли Шшчилер? Верны ли ого утвсря'дешш, щм 
}| Щ Щ  ли его построения? Не ок|ылеиа ли его книга произ
вольным j r  хом дидлетанти&мгц (н-гь ли в Ней истина? Pat- 
ретение этого вопроса, продопрод еио для меня разрешением 
предыдущего. Как безусловнвя неоритпнг- льность многих: мы
слей Шпенглера ire доказывает неоригина плшсти его фи
лософии, также б  у"товнос присутствие в опт; но Европы» 
многих логических н травомернос-тей и фактических и 'вер
ше 1 ей, не моя г поколебать <сго еущео гвенной истинное ги.

К*л ь  книги в которы х.правильны  все полож ения н верны 
вое ф аы ы , но которые вее-таеи не имеют н ш лт  ого отлоги 
нця| р; до  доне, потому что не имеют никакого отношения к ду 
XOBHOMV бытию, которых потому в сущ ности Н '“Т.

Есть другие, перегруженные бытием, но освещенные с фор
мально логической н п( илгвпо нгучной точки зрения про- 
нг волом. и самовластием. К т к ч ,  не х\ ц тш  книгам при
надлежит и «Закат Евр'пьи В Греции ир>' мптрен Дионис. 
В Ренессансе—реформация, в искусстве X IX  века франпу?- 
ский роман. Религиозное ътршщущение фа yctoiic liort души 
юдносторенне с^я.ано с иpijiwran'n wmoMj а отлрынный от 
Манчестерства и Марксизма соцда 'шгм—с 1ч> ̂ дарственным 
идеалом Фридриха В р л и к о г р  и .. д. и т. д. И р сомнений, 
ч т  ■ р р л п  ийптедпцйтмт^ м.,. F r .p n i i j  n t 'p  ч и с .  U"4#flhrini



\ I ирцпг листов, тс она пугдстапит (лпнцнИ егщ -iAi ■)№ 
'nuiocjtui невориовтей. Но нот сочпгшШ* 1п п '*той комнс* ли 
будет зг} п п ь я о  ств< пы ь ю, ЛТтчВ .tojw аыамсшпою фра- 
вою Г «тслн  тем х\ .к<‘ Г1.1Я ф а т ч  Перед nst как оЗвиняаь 
Шпеш ю га в ненаучноеш д  д т л с  гаи tiri.\ic на [лежит пре- 
дума'гь c,J*e;iyioiu/v: \ л п  Шпенглера nei фактов ц п с  сш зя  с 
его новым Din чрчшни w m w ,  im мот vv раеполага юхциМ 
события и силы мировой истории. Это 1пч5<“ ' Шпенглере в£ К О «  

расположили' ис субъективно. н<> к<лы:о п е р с о н а  н с л ч- 
!н о. Ого значит,что объективность итого раснолояачшя не 
гаранта] оранная ооьст,-ивтклью пахчпо логпче-кпх катего
рий, в е и -ш т  гарантирована iyxobhow подлинностью внм - 
рвннсго опии, Шпенглера. Н*го шачпг, ч т  фодаВДно логи
ческие Юг лозшнвип вал чине неверности Шиспглс]/1;: -кон 
концепции ди 1Я.ПЫ бьнь поняты и оправданы в ней п; гн'о-
С 1И Ч С С К И  ТО Ч Н Ы Р С И М В О Л Ы .

,% о бы фактически не. у т в е р д и л  Ш пеылер, он со ( ivx*ft 
ТОЧКИ 3])' ИТГЯ [It 1;иПЦ.‘1 отрицающей истории, как нал КХ II 
JTBP] жда>»щей. 4 1  г к.1и.дый человек живет в <Ъ',и<'И с >™-п н- 
1 ю м  мире, остатп п-я вс< ia преш. Be ш для нею  Факт» только 
биографы его вн\ '1 сшито шил .к Обвинение Шпенглера в 
о\ 'гьекпгвгпт ш о.-мнедепо поюмл только, как эАнода- 
;ij евапие напр кенпоегм, п щ ш н н гл и , предметности и д\ - 
Хизп ли ею  внутреннею опыта. Во веяном’ лруюм смысл! 
оно меЦ Лплогическ( ■ нвдараиу мение и бельм» ничего. И’ГМ 
вопрос об истинности и объективности >аката Европы , раз
решается) в  копде -концов в пользу Шпенгле

Нет сомнения, ч*г еоян. бы книга ПТиош i появилась ш 
Потрясений мировой войны и революции, она иг имела бы 
в Европе н, прежде вгегр, в самой Г>ч каним н иоловпны ю т  
шумного успеха, который очевидно выпал ей на долю Уче
ные отнеслись бы к ней скептически, как к ра ю т е  талант и- 
вого диллетанта, широкие же круги интеллигенции ника к 
не приняли бы пророчества о смерти. Пустым чуда1® !tiva\i< 
прозвучала бы она может быть в сг модовольной атагосферм 
евр ош некой ж н р н и , в атмосфере даа слишком бумажной ку и>- 
туры н слишком стальной цивилизации. Успех книги Шпен
глера означает потому, думается, благостное пробущдочш ■ 
лучших люден Европы к. к-аким-1 1 ‘ новым тревожным чув-
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г и т ц к  чувству хрупкое г и человеческого бытия л  «р еш ав
шейся цепи времени»., к чувству недоверия к  разум у жпздн 
1; логики  культуры , к  обещ аниям заносчивой цившшг^цин. 

к чувству вуткаетгаеской природа всякой исторической поч
ки. У  топя я книга Ш я е и т к ^ а  ,явный вызов науке. Этот ни
зов in мог бы иметь >сиеха в  до 'ПОБИЛОjj Германии, ДОВОЙ11- 
ней Евро и е У сп ех  этого вызова психологически предполагает 
некую у rpiTv воры' г. н а лк у  как <1; иерчовную силу к у л ы у р и , 
очевидно означает 11рпц -х^у^яni îiii n многих евролейешзх д . 

iu.i\ l j  Ji.'uic религии т у к и .  Возможность Tiiiaojv к р т я с .4 
i‘.rur.uif ооьясинча. Наука. m  ueuoi рлпимая сиаид.печ ыш 
u.l европейской иизнн . о тн я ла с ь  в годы  воины страшною ра. 
йуш втоньницей. Она глубоко  ош иблась во всех своих вред- 
■ лазаниях. Все ес экономические д  нолитичечкле расчеты 
»ылц неожиданно опрокинуты лйпэнью. Под Верденом она 
■шь может. отстояла себя как сильнейший лготор еевремея 
ной жизни, но и решительно <• iюмпромотпровала себя, как 

' сознательный шоффер. II вот на место ученым и прак
тике^ Шпенглром выдвигается дух искусства, дух гадаивя 
н пророчрогва, быть молгег. г. качестве предзшшенован;:я 
I ли его in нового углубления религиозней 'Пи тпчеткой жиз- 
ли Европы Как знать0 

Когда тушу начинаюj приеллдовать мыс hi i мертв, н.- 
'.начит щ  нл всегда что в вей пробу*?я*4те.я^ в неИ понлнля- 
ся религиозная жизнь?

Ф е о о /j С п а й в и .

Залйт Европы



Кризис западной культуры.
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IU I  .MLUM.n ' i n i i L H M l l  UflHXi',lill ■•И'ЧМ I, n o fl <"!■- 1 И l.i ‘1.1J •

I. Jill : I L-J. Ч(‘\ф I 11.1 lit i f .  • Г V,) i 1МЧН IM1>I1I.]|‘ 11111 111
I ни:; " (нш. и it'\ I..’ \n'in ii 1.11ЧМЯЩИХ. i.. . ■ ■ me-■ i vriBVfir.
>;Uii ' IH той i cjwmHoii и ;. johhi ш ик iyxoi ion i.*• l-■ 

pi» HiiEiujfr штроптооть в ченто ter up-> *\t i f  кркм 
и ■i i f  и i'iji прочном H i f  Л-Ьном в aioft iirj. . ч >. Hoi
uniu когда поиышлпщоя one. an ft трсдо и* и im *
начин пи г-., навит нетавершаняйв'л яы м *а Шп ' i j i . t p
и 1 , и hi лес -их юдие. CovjutHBi'nn иич>;фрн<*' 'л e
I’ ll:. I. If W ffR M I.Ifi.-M V  i.-l i.-tim  IB lO p i. r i l l '. ] '  \f\ н а я  Ирн-
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(МСНуТЫ'Я К ГГЛГ гл_уинилм и ' О Ш Г ,  ИЗ которых О Ь01 ЖНВ011 НО 
мчни духовного творчества, но пспытмвагшь такало. что
■ (М ariop лиш ь скользит вдоль этих г  чубин. а не прочно 
г. hus jmpi'HftH. В конце-концов, книга Шпенглера 
маши- унзднгаика лшгона, наследника w -шерио иогаго/г 
иулнчг^н, 1.огор;, ю он тонко чувствуя , но которая но ллп
I корит ого самого н продолжать когорую он бвэсиден. Боле 
■н-vt >ri! геионншЕ содержание ого мыслен, непоерт я:тгенно< 
кшииггеиио от с о Ц с т ш т & И  уховнон лично» nr автора уб&п*- 
,т.п 1 нас в Чикаго: нчн, но кр.чпв н мер~ «•, ltfni.Hin' аги-сноП
I М Ы \ | и.

<!|-|цц:ц|ч 1>н.[чсс4ит;9<? .ujJ|)uWt.ii j/H;iiiiLo Ш ипп iep ( инкег 
■и ||. и) оно, j.aI истории* ский pi чяппнтг. B fe, чом, 
•Ли". 1 | \щ \, I что. B illin ’ п еочиш  г человек- £>уда»

! п и н 1 ( л и  и с 1 ibo. ш \ка и л и  i i -ел т л р  тонная жиань.
ш* 1йги,чоокпо пошш'я и числа, засопи природы и 

Ь I I .HIH I'uctbi я прав! тонные 1Г,Ч алы, npocipiiH’ ii. и
Vi uO. IfCi НмЧОННЯ . I 1Г. Л И Ш Ь  141 ч р о п ь .

I .ряд I'Tiniifti- и к I I.TOI. TiiBiioil \ ми опр' ипон,'. и.
[ Г ............... ( ' леер  тленной \\ i-> i.. 'MBomi'Ui нркосп.*. и

. • ' . I ' .  >||| I. It.' a  U W  к\ П/1 l j W В U/[| •' l<‘ i i * l i l u ( t  .

hi . .лса и M] ai <1 rsoHonlum'a и-i i .• • i г
•• ОМ.Т1П1' Н.ШАЧ I Л у ш  <П0] Г.ОД\ HIOiHHM III 11 H.iltp.i || : II I

>uni i.i-i pi» iho ji тольки, Kaii йосЛ' >|">h*iih u h  и - i< 
n Hiibiii uai pn.M иачшгао! тиилсан ис^ нпыч t j . i \  м

h I пишем II •'! 00 li TB ip 'l.'.O li MClfOil r.Oll IOlf •Т.Н.-
■ >■ Щ*‘.‘ rn* > li .. T""U\ Ч,,( » 4 H I ]  i\. II I' ril«»l Hi Hr 1" 1
]<■ i м ••ойсan'Hii> v духовною жпэтп» n ii< . пт) ни.
... I.'. )US ' 1Г.. liirr>. .11, НО В Г| 11 4t pi'?. H i 1.0 И -V.I\ -

i.и' пространство n iu> вг i. в он  числа и г я п и  an- 
noii ill. ortfonioLni.i . - l io o r o  Бога и г im h  'лконы при* 

• IK П .lUIvJii I.' Т1..У1 Ilili4' I СВОЙ O.'.'f.WiI
i1 ! I ' : 111J hi i ИОП'Ч’.И'РНМЬШ. Но ОД HL‘ С ГГЛ 1 1111401л.
II II I  W i l l . - I .  '4  l i  .».1 ЬК<» и  . . ТВО l М И Г И  Я .  I i p i l -

• 1 1- Н И ' . 1 . , J'.I.U f i l  i. \ П. IV ] и £Щ11 ОПУ'ШО I н о  О ЩО;-

I. 1.1 Н И  41 I . ....... .|Ц| Н И  lit 1IIKU л  ' >Г| ■, ни И| •

• т р и н с т а а  И Т:р|?4гени I _ > [г '„ор .-ш ГН М  р'.11.’П1ЧНО t
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Ы вдил I.' ibl VpUiil' -illov I!i4 lb. CTti II. Jit* рЛ.5ЙОрОДНО Цн
с т и л ю ,  по принципу оформляющего единства, сколь  раз
нородны, например, статуя Ф идия к  карпгоа Пикассо Можно 
установить только форма льнор сходство в законе развития 
каждой культуры - i  пмотш.", к а я- дЯ я i.- \ льтура  имеет свое 
п е р »  пробдж дем * '-нон» угрт'ш ть.) гедрк> в ш це своей на. 
ивцой и смелой. г е п ц и » -  in: только в искусстве, но и в на- 

» •  религии, прав репнойтн, общественности,— свою зр-< 
ии Ti. i ii^puieuiiocn. к лги Л ч е с к о го  периода с т ю  пре- 

H josu i L‘ jb  .iiioinioii роскоши, уж е  Слн.ш'щейся к га а д к з , 
свой < арикк стой  < тарчрекий упадок и свою раковую смерть 
<) ЛИД ДИВИЛИ;:. ЦТШ . Э1.ГГ- "! Г ИОНИЯ II помертвенпя I ,я ь  

УрНОГО 0J ГЯИ1Й V * I ('11 i  I'lviKln I Ь . **t 7 ( J, 111' 1 tt KOTO ri I>fl 'il

П пш  ш ш  t tv.i дик i тьт\ pa уднц no погр.\л. п-я снова 
в т с  ptuiure7biror юно первэдупя.--н.<- тм. к ш
чану ей возникае] пз тех а-, ыедр новая младенческая к.у.ть- 

которой нет тарой, отялгвпгсй, которая не зна^
и не понимает > п начинает опять lhobo творить свой  

1ир, единственный a  не повтори «rrtfl. oft .отгонный • мысл 
о»,брз бнттн
И V, Д., I ■ ' I. till Г'4 I I HI jKMHTOftU I ИД la.'CMIJSu

стоя npi жде всего н<1 Аяо сановно*- возра жени - в. нреодо
ли J : в 1кг ] тятнви- .ш Во. л и . нне -ао до ишаль-
И ОГГИ • НТ„] п та первый Ь-ЛГЛЯД. '« . - 'д а л  нно-п.дан 

иЧНОе. ВС. I., '.ИЙСТВвЮЮ ш W (КОГО р тятиъепш и 
еп приходится Fcw 'i лпю not.iop.aib Оно дится 

; (ллшы п{к»гявпр чия №‘>:д> • -д ер я :., в и,- м рр- 
1ЯТИВН Ц fjlnl М;;Л1.1ШЛ С-ЧИ-СЛСШ. t-ro. 1Л 1 011, I T  го г

JfTSCp ■ t ЛШ'_ Ь( ш I о н71 СВС1 BCI НачсНИ 1 Л Ж  'П
1'ЛЬНО г. 0 Л 10Г И* J ЫНО и I* I Л у . в л р ж  д< НИ С 11 В ‘л

н r-f1 i i  н г г  н 4 ^-ушательйо. яГю’т ж ъ ш  &•>'< ■' но п
«•* • н ' j емТиТВП: Ш>\ Отго ИГОЛЬНОЙ». НМ» Г \ШС ) !• IHA'I 

CB1J ."И .ЛЮТНЫЧ И ’ НС iVR.ll Г| Л’ПГ .РрЯС, ВОЙ т ш р
М • BO.jpH^IW Т PyiSIH tv ОДНОИМЁННОМ р<л|АВО Тут»

1 -л:••IV цинйкл Шпч- m |<чгк”  по] юьодщ (jr‘ 1'мьт<3d|. нн и
1 ■ I J 1J 1Ш  1К1Щ * '? . В С Я К Ш * Н ' (  ,1. л гл ш я :  И VI4I : | I

■ ЛИР ro?C",i[. 1 lid ВСЮ . ГО I ip ДНО. Ti. И ан IЛЬН iftlb.
1М (К г  т и н н а я  ф и  д> . ф н я .  I ^ з н а ю щ а я  са  л и  1 о н .  л ' д у т  н  ' 

ПР| I П[ М )П'М .iTL НГ,  ̂ лмгнвпамл H ‘ “ ОП-
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1Ш Ц 13М У'.| Б  Р Х Ж О Й  ПЫ  Г О Н Ч е Н Н к Л  IJ 1-1 III H I  Ш В О Й  |J I п и  н и  

порождался
В отношении Ш пенглера f i v  исн-нное во^чажинис доля ю 

прежде всего приводить к ] делению v j 'ШБир.чля. .v  , тю-

мнм фактам возможности такого ел и г с ш р ]  ю л ю т о обюр» 
I :i п ы х  культхр, к»п дли и cin i ,j и г' Т«орня Ш прн 
глори, uiн\гедовате.ibno пров*- i - ч ш н н  г»*оршх ..а нкн • р / п и  и

Эравнимостн, №ч.ц лищаемо*ш и Ч'Чхохоанттп друг щ цп - 
та опровергался х.\чш‘ ж “ го духовно!! тихих11 .■■ самого 
Шпенглера. Естх.. значит. в ид-чхне всех отдельных куль- 
п р как«л-ти общая i .,чка, чт-т.» «-бщечеловечеекш и в чное. 
is чем они хх'-е сходятся именно г<ч сфера фховпого тнор- 
ч m  i или культурного дух.! I иище. в которой *шв*ч «ысдь 

йч <> 'Ш пенглер'. Как бы | ишчны, неохотны, своиоб]* -чш 
ин '.щ и  «*ш кулъг. ры, их последнее духцвн" • » т,нн<*гвл 

••к.- '.ываггеч. вврхое екаш и.. р» льн обнару л В'
irpfKw Bt.4 '4  ра^^срдаюьям я и ллюстрациям Шпенг е р .  в 
4 W M  И кн  т т “ гврйЬеэц X X  л - века игюоввю и чгтоттм 
| Vi!манием нрлшшот в своеб| ный дух индусской. и егн- 

iit П‘г >й, античной л  арабской «ультлр. Пусть * чм Шп**ш’ чер 
иыт;аче, омъяешыь оточ факг гем, чш ана !,ная, фаустов-

.14 к\ л ь н  ра лек нн проникнута u ie i ори"'; ч (и октичие, 

iK.mpuue] I анхичноп ешопяоновекой» х •• лы \  ]Ш . я ь ц у щ  
мхщш насхоящех >). и чту i сч-оСиишости неро/кив • !Я цадги 
чюха л ш. и.н )'г< t куяъ^уры ест г. на»и"лсч- лагоп р и яп ш й  
чомехп I » 1. л и п  ьовения таких рв^ч.» л^ тивныз. . opv’
V ЛЬ 1 4 , 54*11 Л'Ч[Х'КТ0ГИЧ‘\:1Л1(‘ шаодЦ яиямяитадиы, И'-о не

и'>ьясняюг г  .»гояшо< ти нчудлшшох in v .ц ес  т в л г^ н н я  та
ких замыслов.

Т ркхгм образом, исрч-лческий релятиви .м Шпонт г ера ол- 
■ергь-гся. нреяфе в ’его. живым опт лв и лг г «

в о ч < о г о  v л и л  < тв а , коюрымв^ет ю л и #оор
всем &е с* .на льныч рл. ’ Иптм, и ыювчев Ш и  i 
k^muhtoi которого « т у  ж л  т слча го книга. Это .- гг пер
вая преодоление ролятиешма, та я икдаать, в бъ<~. raBuoit 
'*|"ри НЧ'СИТеДЯ культуры, В вВШТЙ IU1JX0 I ГНИ KV M. ' 
ры Не ‘ a hi < ,х\рг j,a гьнешн' w ириящшиал-ьноб

гющк'пен меадч' • х е р ж а н и е м  ioo { ш Щп4Н№^р» и 1 '

|ц.сшенности ч j t\m отдельных к\лы \р. л.\ еог }рШ (ниойг

\
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преодоление |]слят*мш « б объективной сфере самого ду- 
VipBHOPO ОЫ1НЯ. Н.Ш 410 10 же СУМое— в иОллвти философии 
к у л ь т у р ы .  Шпенглер набраеыпа'ч {амыеел философии 
ь\ ,1Ы.\ ры, или философии неторнн. коюрая должна сл\ 
нлп]. йамойой oiiut'iem ioii онгаю нш , (олжна быгь оаушс 
' л вввнем непппюп. процикающеП в по'-лупгие глубины ;ки 
)Ш, фИХОСОфПИ. -УЮТ ЦСННЫЙ itlMHtf I ф л .10V ')ф 11 и жлы 
НИ В 11] ОЧИВОПОЛОЖНОСГЬ иТНИСЧ(МЦН)(1 ||*80еТ!!фПИ -iUIHCCM
м lOnopov Шнми'л<’р ‘Т'ниц иид < рядом 1 л у § в д и  н нлодо- 
твориых течении современной мыс ги ( у н а  Ницше. Берг
сона, Д нды ея. Майба Шулера) 1)— ставит своей задачей про- 
ILHkllY 1Ъ В СуЩеСТВО бЫТИЯ НСДШШО HHIVIITIIBHO. пзвщгрн.
‘г«р#з постижение глубочайшего ошолошческого шачення 
категория человеческой уховной жилш. Но \ Шпенглер;.- 
утот ija.4 i.ic* I остается неосуществимым н. при его понятиях. 
( ове^шенно neoev щеетвнчым. Мы ощущаем емт гниг. п 
манные. непроясненные чер^и новой ли гафизнкн. которые но 
}реди в ivX' 1 HIuohi к } ;• но кпемнены и нрн швлены 
историческим | 'лятшяшюм. Ч ю гго i ,i,\ uni itj льт\ p
Когорые .проб} И.ДаНСЬ И-} Не 1р !МОЛВИЯ. 1Ь0 рЯГ Ц* 'Hit П1рЫ 
И Н<пгм ПСЧС'.аю ' 4 lo iai."t‘ <‘clb П' (J IseeP'llUll*», 11.: ь- > 
роге они выступают н в лоно которою вновь растворякл-ч! V 
II и1чего. нрн '■ Як'ршешюм свивбОрайни и не xu.u гий « ш л 'ii 
ю\ i ре 1 и ш rtijVJK воэI 1ворял я ними ivmaMii. во в 
-чих мирах есть все л какое- • c\<'*tc'rw основных '-одер' 1 
iiuti- -ибо во всех э т х  гворчееких греках • я> пространен 
и В[<-мн чнела н логические отношения. Boi н мир. нршро : 
и д\ ша? Почем.\ же все-таки охи 1\ шн. хотя 1].еляг н но ри ; 
ному, по все мгг один и ю г же сон? Uci > m  п  опросы pcrf м 
шГся ueiioi-pe iclBeimo из филисофеис кчысла Шпеш хе|
i; бы 11 р>дл 'Латаются нм. но он > im ue : v i r v  m raf4  па 
них отвела, но п не можеь « и  ипь. н<■" инь их шачн m
ОЫ HOCipiTUb П о Л О ЖН Г е  IIMIV Ю аф П .ЛП  COfoptUI
при вс‘Ч1 неплбежиоп относигелыюсти своего ос;. ществгиЫШ!, 
протеид вала бы, кик всякая моп:физш, i на а»'и .люгног г;ла

1)  См . статью Макса Ш едде} a .VMSuebe emej Philofcophie des- Lebeus. во 
то р о м  томе его сборника статей под заглавием „У ол  Umsturz der AVerfe 
Г П 9  М . Шслер, кстати сказать— мыслитель мспсе блгетяшпи, чгм Шпепглср, 
iro ropiinv волос гл^боьпй и плодогпорпый.
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чение. т.-с. было бы попыткой проши-н,\ть в абсолютное и 
анаши. \ же порвала 5ы путы релятивизма- Мысль Шпен
глера o t t o i о таи чарует, его чтдельньи обобщения о т т о г о  
гак меч кп п проникают г. сгвдтгво предмет!», что <то гворче 
пво р е а л ь н о  прикжа тел [. тем i г\ >ггпям. в которых п- 
ло;кеш в е ч н ы е  и ;i и < •> л ь  i н ы с г»>р пм чгтопека и мира 
но он боится в «том «ознагься «зшсЯит <■<'. <иг мвает^я этп\
глгбнк лишь пзвш * неносре нлвеннин х\ сукестве-нпой сим 
нашей! к 'ним и ннтитш пил ч\ i ы-м н\: поск-<аьк\ же мыс п.
• го  г.()ю],м гя>:>I « л  II созпатетыв» пгвпцаеггя. чип бл\ л л а  
по чисто BHPiUHi-.r исгорнчел;он  пово| yhocih чр ювечо» кой 
ж и з н и . Основная ш пуплИ п Гете. J, коп рой  Ш пенглер . и > 
•то собственным укер^нням. примыкает и н т у и ц и я . гтп ки 
горой «все прехо иицес есть хм шко (пм вол ( Л  lies \ eigiiiiglicle- 
i»( m ir  с in Gleichniss ) ti bci исторические j i  космическое вол
нении т ь  ^вечный покой в Боге - Oran ген. alle Riug< и
-.1 cw 'ge R u lf im (Jolt ilem Herrn ш т н ц и я  гапген
ш ш ь замышленной. но не осущ ествленной у Ш пенгл ра 

Фнлос г|)ня jTfTrjjrini или  фп§< -офия к л 1ьту[Ы , проникающая 
1. абсолютное существо >ытпи. должна. напротив. постигал- 
щ  сходящ ие исторические формы. пгип, кат, внешнее выра- 
л.енне т чныл н iii‘ii по-шшл мимен/ш: лппнн. как жизни 
ам*:то я‘ “ -о н о т о ю . Н асю ящ ая чутк " п. исю рнчегкп <а*>

• -обро i h o a i '  сове} цпчпм коикрспвлп шь п.ящее .и и б о ,  зна 
нне лоетнгаеген пи релятивизмом, lie ij жданном в xa*v 
начвнчитОДлн ti jv j шенш'П» Sjhoi оооразия. а проникло, 
пи-«м в аб< ли. 1 нос н в. чное л, и н ое  е д н н с г п о  о ы т н я  и 
к н з н и. h  i K i n u p o r * '  впервые становится ношипой над 
ходимость «того мноюобр, !пя н iroii изменчивости. Так р
i «minimi Шпент тера и в етом, f i7o?otfjCKo*r ечне к- прелин 
Ш’а<*т то един vb ш- тСихологнческОе. а они*

логическое, кот■ i ■ » ' он иыт я т  u n t r f i , .  ПаФ‘><‘ е г о  фп- 
МСОфНП mroii В  »•*•...• Ч К , - Р |  Ш: 11 ' I III- пипе- его тпорчсчт.н 

1Ш HI еШШен.Н" ЫП В ir£o>o агути Ж'Лсду Фямяро- 
ванным РСЛТЛ М'ПГ. К lOpHH НЛ Г" что с ;-4 н е  Вгр' Я JI тик 
лого не творя 01 Тея v  илачлгрином\ во-приятню мно
гообразных Форм ч\жо1н духовного творчества Гили, в луч
шей » MtaOJlf lip,ШИКНУ I Л1ЛЫ1ЫЧ I i Л1.11Ч“ <ЛЛ1М ТОМЛГ 
пнем пи лххошюч} богатству) п юмп глубина ш истинно
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мужественного, гвэрящето философского д^ха, в ш ж р ь &  от 
кргоается вечный и непроходящий е я ы (  л  всею  млогооора 
зля внеганю форм ж ш ли, а. еледоштельло, и их корешю 
внутреннее е д и н с т в о .

!>м двойственность н нелавершеилоел. мш-ли Шпенглера 
(.калываегся и на его олкмгезшн к проблемам л  с г о р л  л  см 
мои жгдчей ir -ишанчнвой п?дю современных философлнх 
HMRUIHU. ШнОЙГЛер ИСЯОДЧЙГ ИЗ ШГОЛНО Пр№ШШ>ВОГО и хл\ 
бокого в своей, основе замысла преодолеть ходяч\ ю. оаиаль 
uvw концепцию всемирной истории, е ее плоским jianuoiBa- 
чие.тическнм оптимизмом, выражаемом в теории «прогресс* 
с ев убогим, провинциализмом мысли.' дхя которого вся граи- 
дишиая полнота всемирно-исторической яш.иш имеет ьш и*>м 
назна чанном- довести человечество до повременно]! енронеи- 

i кои шиишьации, с ее ребяческим ловериемк тшлйвиям исъ  
1 нчеокой перспективы, в с и л у  которых исторически отдален
ные 'тысячелетия сливаются в бессодорлит*лыю-о июродныл 
и; потому краткий период, а ближайшие к нам цоку еыст 
и а пт. как что-то особенно многозначительное ботами,- и по 
тому длительное и, наконец, с основанной на всех -пих пр 
л^оеждениях Наивной и противотел чной схемой. в которой 
ряд тысячелетий тревнего Востока, совместно <• .днтичной 
культурой, сжимаются в • игу древнюю историю'. которой 
следует оггао тысячелетне так называемых средних ветоъ 
и. паконец, несколько столетий западно-европейекою пб  
вого времени^. Этой "птолемеевской» исторической картон» 
он противопоставляет свой гортый н, повторяем, в основа .. 
вершенно правильный -имыеел чисто объективной, независи
мой от позиции зрителя и его субъективных оценок, -кон орли
ка некой» картины истории. Но к чему собственно, ево ипел 
ог.утпееявлонио этого замысла? В бесконечном, темном, дром- 
(ющем н в с.мцио“ 1Л безжизненном океане че ювечеоко1 “  

быткя— того, что Шпенглер зовет disecIcnhmK— or времени 
до времени, то гам, то сям вспыхивакл огоньки тво] яших 
[учовиых сил, понемногу разюраются в яркие, разноцвет

ные, огненные финтаны к\ дыуры. постененно истощаются, 
тускнеют и снова угасают Мы не понимаем ни t вязи мелгд;- 
чтппг духовными о! пями. ни об rut1 го (‘мыслй лого фейер
верка ; более того, ни связи межзу собой, и » смысла онг н е
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и м е ю !. йдея *\уд ьо ы , которую lluit нглер тонлс прошве 
поставляет, как основную категорию историчееки-жизненного 
ПОСИГ.КСШ1Я, идее «закона как категории отвлеченною .ша- 
1ГШ1 и'Л> я^оя судобн оказы&илгя <-oApwiemro неприменимой 
к человечесав, , ноюму иго нельзя назвать судг.ГюГг бесевт- 
ный п йоесныок т а л а  ряд Т1|«К»ужд«*нлЦ и -кишцашш. Но 
и сущности, ш* lufofi I у  1,ьоь[ и ка и; да я т  ^м ьш я культура, 
потомv чп> (окон*.)!!, неизменный, Гфедонроделешшп путь от 
чла.ичннч m i. ’гер» лр~листь к ciapocru и умиранию да есть 

д 1) и а в духоы вм  смысле слова; это— бнологии'чяиш за- 
кол природа, а не осмысленное определенное bhvтрении мп 
1у.\овнымн силами, раматичееко" единство жижи. Ми опять 

наталкиваемся здесь на ш ажоегь шчшцин Шпенглеру, на 
f»K#ti-3> п щ п и ц х ч ш н и о о  к о л е б а н и и  дшяод в н е ш н и  м и «л у- 
ip o n u H M  подходом к истории. Вамыеел Шпенглер! j; и.»
I ее гном умысле направлен на преодоление <?тль hohj i ирного 
н ш ли- Bjnмя в н е ш н е г о  и с т о р и з м а ,  как й й и ш о  теняон 
иогру.кенио» in Miami я в хаос ч т -ioir ишеичиногггн и даже 
кеш идо шноклоишнхеского культа эшн изменчивости. iij.t.- 
одолешйе путем раскрытия симво, ш лесш го в е ч н о !  о с м ы 
л а  истории. Но этот зам ш ел разо'ш аетя об уже указанный 
исторический релятивизм Шпенглера, когорый есть плод ста
рого, внешнею подхода к истории. У Ш пенглера есть, в 
еущноега, только с у б с т р а т  истории, как бы внутр ш ги » ма
терия истории, в лиде того LrseelenUun. в лоне которого тл
ятся Д£ nut JtV л ы у  р И ИЗ которого ОНИ ВЫХОДЯ Г, НО Н*'1 вн f треп
нею  носителя. с\ > ъ е к т а  истории никакого пошпия. ко 

>pui соответствовало бы, например, гн)няшю «мирового цуха 
у  Гегеля. А лея; ц тем. i*w  эгего или аналогичного ему но- 
яяш я t у о ьек га истерии. И'|нт тю  шчимможЖ'. нето< пт 
ляшо хо по 1,Ш1Шо-<1 ibci;HLBH(M‘ не 1 оpjiiч<’<-ко<‘ понимание, та 
\иш лрлльная ори *ншровашнмль в истории которых доои 
BaciCii Шпенглер Подоино юм\ Kai шппик ьаилюджи:* 
пространен' тдст нам всегда картину не к i ji r‘tmy, ю плтю 
■!шиш нерепеыивы, в зависимости от суоьеь mtmoft позиция 
самоги наолюдаг ш. и отраштченщ ю пределами внешне ги- 
ли#ого горизонта, т.-е. дает всегда иолеме^вскутю а не 
коперниканску«>' i раит мира, так л внешний подход ь 

in тории! с опредетешюг ' и/и^мнчч м га к н ей  сямоЦ  at'
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ИЗОРЖН 1 приводит к той же самой иллюзорности иди еубь- 
♦•kihbhociii. Б п чш( и с  ц гч ж  можно, исходя и в том и др\- 
i*oa с п  чае ii.j наьтЯдньш представлений, дополнять 4J к 
<л венном и шмо*1 или переживаемое воспоминаемыми оораза- 
ми ж« и н ы х  офывкив пространства и времени: ii тогда мы 
п и л  чаем, ка! максимум «сти ли м он  ;хесв объил нвиоент.

■ вязни'- мнол. «л v1 1ы ш ’| иа1\1Я111ч <ин аримы: ш$ч
f. Jii ii] i п р ай с т а  и «ре: кмш. 1лва ли не такой» то обьек 
лпзное* копе] шплигмн. вимренне на иеюрпю. которое да- 

I нам Шшлплер. Д иг »фтншо- кон арника некою и ст- 
] нчее1'‘] ‘ мирово, зрмш л нужна с‘>Н'*рчл«*иио иная лчланов! i 

знания. ih'i.X'M к истерии юн вн\ х| енней ее сюроиы. 
ifi > Щ оИ  она шлыю lu m  имеет о б !  к г к Ь и н ii ц е н !  р.
| у т  а н а ч м .  о] н е н ш р  >вка ы н е  г о р н и  г п о з и ц и и  и в е р х -  

в р ' М - н н о г н  I и i b  i i  f u i  гл м ы  и о л у  '" .I  н е п р е р ж в  

1101ЛВ ЦШ 1МЛ1 'СМЫС l^HlLCKlb Ш Ю р и н  н е  В  ipOfJ.Mf МЛЛЮоОр 

и м ’11 н р с л с ш ш м п м  \‘ i ] v \ i . i  п н  л и  и л и  н а п р а в л е н н о с т и  

п а  Г ' г о н к у  в р е м е н и . ■ т, и о [  ifi л ы  • (\ 4 a i jf c o  н а ^ и ш м ^ т .  п 

|.ШрЖШО'>Т1 U.UIIH-JN)| н к  ним и  ы ч .т п в х ш м  г в е г о м  -пТоН 

■* i.\ ч а А н о П  I  ) ч к и .  ф о ] м с \ с г р  ч  и ш и м м и  •••• к с о  с ю  • 

н р е м е ш и н г . е м ь к  i.\ и  h j  л ш .’и ш н о с ш  < ш н е л п о м  т о г о  о С ь -

C L l H B H O l  B l l\  1]  t T I I U ’ 1 II 111 I I I H I U I  В С  1 I Ь е ч  J lO lH e i 'u

«•г- lie I 'ii ii (• -miя i 1 "  M нам при rcjHV
п'чашгопи п ! ! ' | личности внешних чиЬыгпП.

нечюхо uimum • *•> щ.ч-п; ivuin‘4  хм иных juoa uoi ieii n ut no 
N iiiijiii hj- i M  ним' ton Htii.'tAffitwli нрнротой чслоК'- 

1рам?йи4сс1{11м H iMMU iHii'M ugjicv t'huI о смысла чглог' 
Mi > i f  n,.'.i:mamini, ыг.к.ши ломсШ M'.uporo HMeii rBnm 

iV ", !'■>-I'Mofin H> цеянм-ll II If'*' ; li HD e f  '-ВЯ -If ' - г
• IIIII n CIVpXBf "'U ItHl <’ ишпя.

) [  " T i b  ■ Н П О » ГЬ  I ' I • 'I e 111' I 'I \ l ; [  ■ \H4 I H O " '  i  1I I H -

iv -t i  в  с о  >• u rn tn * i • • г и > h v i i j  •< р ы в н э е г н  и л и  e ju m i i , -

li.!,\ til i '  ‘u a u in i   tu . 1 PHtaiH i n  i ! i t o i » i, >i -.-и п а ь -

I [ ' < W ill* 1: 1.1 r ; i\ f < i i !  iU X < ‘H H O H . I|  "  • М Н И р  I. I' I ! ■ II ll'.i

чнон мысЛй 1> * "j i •ин'щ^шш на i/> мри нгч ч р * Ш н<*ш  f ;
1 | t ' J l l S  II ' " - K l L \  I t H C L p rV и Ц Н Я Х .  ' и  O u  11 I' C i H L H U  И  М О Д -

• h»?muu 'tie ни Пыли отасГ хнш н;мп х < чямч Формаль 
по и хичичМКМ! <-г*ijiuinл да,1. ' то равнению о \о||нч*шм. 
ординарным» iSfmipii4fci;iiifii пр^дсчаплелиямп. Как .М од
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1шпиций Шпенглера, оесеилен \оедип> нас б том  что  хри 
(чгнадстш Авторов в его концепции вообще совершенно яс 
метает, как особое культурное начало, и раздробляется межд;» 
а раоско-магической'- .и ;аиат,но-фа.\сговеков ку гьпрамк, 

не было особым ку льтурным началом’, внесшим к л и  чизкил* 
чесгш. какой-то НОВЫЙ момет (в чем бы его ни на ходни. Г1 
как пн # о  ни оценивать по существо. В конечном очше. 
когда оод,\ мываешь (a i.iiv н им иодоонто1 иатнцккн и иробн*ш. 
начинаешь созывать что-то не,[адиое г, самой идее к^ль- 
ivpHoii diioxu». намеченной у  Шпбнгодк; Абсолютный ха 
panoj* этого поняч’ия у  Шшчилера, в еи.ту которого в «родо- 
лги о д и о И  Культуры все «крапп»** е д и н ы м  стилем, про
никнут и I д и н  и м д\хом, и. наоборот. межд^ равными куль
турами не окалывается н и ч е г о  общею, и самый нерехст; oi 
одной к другой выражен шшь чере \ отмирание онной н J.v 
рождение другой, и».-.! всякой вн.\ ipeiiimii всиреьмвио'-т -ого 
абе^лилдый характер идеи «культурвои juoxh начинав с-; 
шавагься, как предвзятая г-хема. или, по крайней мере, sa t 
пред ветнч*чщ. Он иротивор< чнт * mihcibv и непрерывно'пи 
исторического развития Очеви щ о у те исторАчойки# динства, 
которые с тгжим блеском и яркостью интуиции намечает 
Шнеяияор ji .ш дс своих великих к\ т ь п  ] с у п ь вс»*, же №■ 
един'дтхчштч и не абсолютные деления исюрия, ни лздкдо- 
го аамыпгые в себе н ооосо\тешгыо др.ут о г д| п о  остроьа 
в океане истории. ; шшь отиосит» чыше • диш пва. на ряд" 
с  которыми с.узце/'плюг и п е р ' кр < щ и в  ч ь t o n  ними 
•чглнжаюнще нх менгу юй гения иного |>цци Они п 
но :шгкнутые Ц(Сн..л_о(-ленные грош a <itaK f t i  кнлмки' .-•г:и м  
исторического океана, j опаяло |‘онрцка<-аюк'я о ща с другой, 
часто сливаются в <чце Сюлео широкие волны. часто o M n m t m  
ютстг 4>оляами п н ■> i о измерения, так что нарушается вся
кая чёткость ритма в н< дъеме и уда тке отдельных волн 

Эта а боитю газация по е\щ»етву относительных катего
рий— дань, ы п о / ф  ) релятивист Ш ден т°ра (как и всякий 
релятивизм) нлагит абсолютизму который он гщ-, wo пы
тается подавить «явбетю явственно сказывается в том, 
что религиозный дух культуры, не укладывающийся в 
ого ‘-хомы. окалывается него совершенно штушеванным. 
■птетонпым кута-гч.» на периферию чдачш. Он много и,
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i.н■ w«*i'Aa. «ли и тн к о  говориi c f u i e x  разДИЧНЫ-Х 
культов II догматов. но собственно живое религиозное на
чало. как поептелъ и сила, культурьсго творчества, у не 
го со вер ш ето  отсутствует. Мы уж е указывали что хри- 
' тti;i>к- гво вообще исчезает у него, не находя себе места 
к ег«. схемах; оно разрезьгвгл тин пояолалг действенность* > 
wesKfty магическом и >?фау.(Ж|Вской* культурой при чем 
одна половина его сливается л k„i чыуряое единство 
исламом, или средневековым ара^ким пантеизмом, а 
другая половина растворяя гея в одно целое вместе с ре 
не.-. пне \i н ti же п. хои просвещения н современным 
к mill,. :ш \n.vi. Гплт- ■niKiii он признает н отчасти .

| ibineii jutii ii-i i.im лги )jiaJK \ei индийскую. вавилонскую 
пшетекуад длЖо кшлйсм ю кдльгуру, но ку.н>т,\ряо-исто- 

|гчеек;.ч ,• it, иудейского монотеизма даже не поминается
д а т .  А между годе, u n i  >ы кт о ни относился и  рели

гии по уществ\, совершенно нсоомнешю с  чисто исто
рической гочкн ьржня, чк. всякая йультуй) лройзра- 

пр» .кде всего и» не;ц определенного релнгпозног* 
;у. .с Этим мы затрагиваем другой существенны]] пробел 
гворчс,т1... ПГп.пг лер I Ft осгорюн* кие как и е.го фюго- 
ООфсЯШ интуиции с у п ,  интуиции худржествмяаю '4СТе 

шчр реитгии iHoii нптупцип еи инпец. а потом ли
шен I р^лигно н<>-ис1орнчес| л и  чттья Где он говориi

J Ш П ТИ , она. |р. 1ЯНГСД \ н е т . )  I I I ' '  10,11.К "  It рОЛП Д\

4eBHot е ,1 а , е р не ла, 1|юрмиру; моги стами oci. тическо 
и* порядка. лп*м. подменяется i i е I и ч ес  1,ч  ii м 1 а 
ф н п гк п н .  Та «Ч1Л.1, к' vj. > j, | и v нщ-й тори г кд 1ьтур\ 
* -и  . со- I твенно. л \ д е л  • ' 1 ие и н а л  сила уха ; ил 
lyxobhbrii Порш чеЛОВСчесlitlj и Ду V.1, который СР.ори'I ста 
tyiu н картин\ H.v-I ьгку и ползши, [Иненг iepa творш 
гакл-л* л Бога, и народный Ыч н ruc> lapcrвышин но 
|.ядо1 Или. -ели Ш лею нчI намекает на сил\ более глл 
'.окогО целости, и ч. Гирялт I у  К; анни на . м.-.гафпчпче 
ский п т р а ь  и м. 1 афШ’,ич м кую м е ч т у  и lynie. тво 
рящей культуру tfo ото  намек rotfUKo остается ламе 
коч а. в уще. шлешш его и Дея иедосшого релпгио 
h o i духи пидмшяется идеей ху д о ш хженно . 'о духа, ы  

горый находит . ы е выражение и удовлетворение ь щи.



> тическом формировании мировмх оора пв. Религия--как. 
<■ другого копца, и паука ость для Шпенглера только
«►дна из духовных сфер, подчиненных творящему худож 

lB'-uHosij начплу. а не средоточие и глубочайший ко 
1 ц̂[> wviiiirir и (оорчс тки. В этим ишпь сю няруж /т ю пн  
яр о  1 ‘ t vu л I o n to  ' ii| пежнщш Щиошл 1‘ря, наличность и
0 ч\1Г.я п ыпниАния к ' ЛХ глубинам ;№Ш!, и  коюрыч 

oir с»у ннут[ нн и т.-»<твен11о но укоренен. Горячий,
ш о р . Hiuil it : " i.j ющпй « 'Л т и щ  ягпи вклю чена и

'•1ШП П. П1|Г(Ч11 Ю]К1

Ml I 1011*4 '>H' pHliBJ Г* ■ЧКИ L " I ОЦЕНКИ .411 но
.Hi] . ibirr.. [о м 500fi0 i! И НООЦНОШИ Й 'МЫ

llln- НГ.и [ 1 М >'|.‘ННН pul >м Ц;|Д(ЯППГ.' II Ш uiU.4 l'r>
шадпо | , и, , j ы. В щно ти, чошг -ти. .шин

СЫЫ'Л И ЯЦИХ ф11 ! " 'I-' КН\ И фИЛООО̂ К КО-Н( '"I II I,
: .IX '"НЦНЩЯЙ, Н| П Ю шп- ИЛ К K'lHKpf ГН0 \Г\

• I ' уд  I.'"» IB e.iMHi и: ri'| "'.;am . 1 ч е л  «мп-'Ч ;и\

I.v Il.l.Vp- «ПЯЛ.Ч1*П !.-> H.'iypu. I [014 IiVrOp'I, Mfio u
 ......  I • .ЦОМ Й1» MfHHHTl. in  I* .м'ШЫе ВЫ HI i III HO !’• in.' •
;i -'.I .I.n [UlI'fTI .''p i И II' 1I[ ;lfll'.f.i l i ! I l „ШП ill, liu II
n< hi n iiivn i н>'Л|1 iiiKi' id  чены нум  пооъкпл 
\ I ; 11, '“pi. 111.' aili; 1,1101. KV.il.i_V pU l. ищ <УШ110- ■■
■I.iчал i i "  р,"-ц1-.га ii .ti i i i .  lie I., i i fo i  ■ ly it io  ч л ..ы  

.о г;ь, чем: sioi'HRitp.Noi' U и г ,  и п '.гно Ш кеи г ьчм
и (Hou ' . . и г р ы  на I вы штI ь 4i он р

\ .1 •'•■!• ПО аЩДНО|1 К IL1.1'JJ >й -

От II ТО II ! '  4 Hi:l ПУГ1Г) I.. предыцущмм Г)
1 p ifiir n»' " но ычяым нс iH HivKim i ониошшят. m-
r I ui i ■ 1ЛЛ01 \ j*;i \ Шп'41 '.ioj но ‘-ojклд.и г н и  i.' и.
' . j " i ^hponc-ltcioo o iaiiti i,a широком чьиме p,a

.1ЧН ВЫ " tHl II-: piIAD t HI RJ ILIvpU H ЛШ HHO-OBp
наЯ o i' • p 'дневав*I . in i  1 nn.iw- jp tiaw  п о н я т и л  ш
; oii > - nrr я о й  i. y ib iy i'U . нача т  которой ■■ м ы ю & чш о вн 
1Я 1 г. u o r i H f r  и р< омации. Г *rj (ш~т( - к*п гг Ei,рои

(и . коюр-'й Ш нвнглер категоричоокя н< ..;лючаег Poochioi 
я  ремшла по Ш панглеру гри регшкич культуры : штич- 
Ьг*-> I f '  1 • J lIML-hVlt. закончи вш у RiCir ОК»ЛО Р X  Л р а и ч у .
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иди -шажческую ( 1; coi тай которой входнг и порвал ста 
;ш л христианства, вплоть до крестовых походов) ц за- 
Иа;шую- или (фаустовскую-. погорая начиняются в X I X II 
леске и аакштчпьачщя на шштЧ глазах (ос окончател!. 
иую гн й л ь  Ш полглср предвиден! i течение iei; пдеки г ю  
II lilJi, ИрИПЛН.ШГСЛЫ10 '2000 l'-'l\r1. В ирошниип ЮЖ1Ю FI 

йнтичпои ц*ю i шнокскои культу*-. ty\ коj [i©/i и.»
гр уж и ш « В сДШШЧНОУ. I! KOlIlcpiIllyiO ТСЛССНОСИ». lj.lijrtvr 
ограниченности и нла<‘ гичвм oii 'Ф орм  Ichho cih . Mt+iuiir. i 
'“ (ЛЮДОВ-ЮЮЩСМ ПаСЮНЩСЧ, ПрТШК.ЫЮЛО/КНОеН, ЦЧПЦк

щей i;e apt» r.yii или маг н о с к о й  к у л м 1. p i, < п л и л  г. ко
ropoil iojKirr и шцущ&нйн taltriu  или i >. \ошь <i in 'i.i и
1.нл , конкрс т о г . ' ,  ишцевп chiioi >> ч.кии г мл ч.ц-и

ii,I v 1‘Л H luejii ер. пи 'и Ь' 1!ышс .
ИМ мерном !•...£« I-впей u n ir ir , X.ipJ 1 |■ It ■ I ИШ11» - I " 11 

liU oni!" ' >-;ояг°ч ьн  " wuaaiiiui i;\ n iy p -i *ч >;\ п. 
!.V|SI - ' \ . I ' l,-> M В ГИЧГОГ.е ... l.M.iil интуиции Г»»'ВИ
li 'ii I.,I I. in !' HJT:r I.,-: . . It [ШчеПНО II l.'OH

! ■■ н ii.i шло - : | *• rri t bpv H Miinii дл1 и n"t i п
и и ле нчи  1 - и т  *1Г' Ь" н  цри:* ii*m t*j•
< ТП1ЩС Ц.>\0ДЫ, 13(4 иинные I | i-"i i >1 IK' I II,ip. II
I гич< ' • • 'U 1С1Ш«»:ГЫ" I сw
IIC| ,;ы- JipKlH ГЫр1Л, 1 II I. I ’eH" Н< и" ШПОИК I' ]
U\fC( д ля  I.■ ■: "сиг [ц. , ш а ч н т . .  по  с п. о i
W  duu.'. , : 'м ы  I н и к о й , п*1 t'i'.K iue н .и и ч

II l-'.'l ]' l; Н . , . М икс ц Vll . II J « X  ' I ИЩИ
• 11 Ml. I: il'.iyT 'H  iM И ''> '\ 1Д;1ШК ''П  II п ’ЛО'рНГч II ||

■•|.гг: трш ь'целденпю ет! духоиниш влечений. Оно ни«
ПК . " I  Н р  ' .«Г!* 1 1 ' ■ I ' V  и

Ч ■ Л Н В П Ш В  I I  Х \ '11-Го Rel.M  [ ’ < | и !  М м .  | - I I  >р I !■

ИИЧ'О ПЛ.1СГНЧ i'U\ o.|n>J.J   . ICr/ini I Ч i  Г11 I I Пг

У ТчРН М .М " НОН] e j Ыг.Чи 1Ь i l ' i * ШГ i Ш >  i ilM  1< НОИ

'•жного упадка сш -щ н пе шкой i итпр ип нитнч' >-»й
М.уШи X V III-V 0 Г.-Ч.'.'. у  J' ' МиГСф-К! II Вот\о1 .Ч£> Сл 
nav4H0i вырнж ■ пне ча ь у л ь и р .1 1ЛХ ди* i Ю№коЙ
мате м агм  X V I I  X V IFI ~ытп Игл .д Л[ и
Лвйбняцем лис ч * | цциальпсг*> исчисляя п v p 'цесее 
НЫраО'ЛКИ ЧИСТО OTFTP4WHf.ro ПОЯЯТНЯ числа. ти ш и
идеи непрерывно пт и Конечно! III гинопил/>л.

г
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m < и. uojtrtpi I но лпг.'шдиоых it < логном\ чце а\ этичной 
культуриг- ji чатомлтпческих огкрытпнч Ферма. Эйлера 
Лвгрянжа Далалгбера н nn-ieineio четикжо матамапг 
ка» Гаусса,— и 'в преодолении наглядной геометрии Эв- 
клидл. Аналогичное значение имеет западное естестЕ.озпл 
ни* : г яйцо Коперника, «Жфяминч yi агрономическая бес
конечность мирт, раившие физш и и химик идет в на
правлении перетпда, от клнрг гвипто-нлгладних «гашчяых 
поантай i; понятиям отвлеченным и количественным. Ita- 
шее < вое вещественное вн^женне ятп фа\<о<омш< куль 
тура получает n национальной монархии XV'H XVIII г 
Во rci опл:и;глх жиэнп мы имг м пдцц ц ю т ла* нр 
цг- контрапунктическая i -оноптя «Лыка, нона я аш- 
hoxihi:i оссконечггюгы< Пс] некшк и непрерывность?' 
|"В» говых нюансов, диффср-чшиа тьцпр печцсчш; и мета- 
гооме-трня, отвлеченная мат< ..г&шческая механике. раство 
ртаощая в себе фнзпк\ и химию, гранцендентно гь нацно 
иалъно-го!\ дарственной идеи вс о .но проникнуто одним и 
том лее фаустовским духом. Эпоха наполеоновских войн, 
лршерно около 1800 поди, е л ь  моменф ' юйюрвго эта 
Фатстовекаи культура клонится i упадку. перевода г 
■ мертиерие ши.нлизацпн . Кутыурное творчество иссяк; . 
и(мгч1яя<‘1 юн юнцней ,nv нШнПНМ'! t к ширена;; шми 
р и й л н п м ) Большие г о р о д »  попаощакч деревню, лип,> 
НроШ ПЩ ПЮ , •; Н.Я11, CJ.1 НО ПН 1C Я ■ 10‘  ОДИбООра iHOfl и

мочаинчеекоЛ. uatgiHjjii уровень ноннж плся. шауи-гтно но 
ни <лм]>чоскш''о духа <Imi.ни офпя. как яро он 10 п в :чюч\ 
m -.vi,i: 1НП1ЧНОИ к.\льтуры, лан очтен  проимув^еегкшно
ггнкой, а позднее и>щес пленная мысль но {чппяет-. я уж 
чн<УРо экономическим мотивам. Фаустовский | \ окончи 
юлъпо опознает сеиЯ (и вместе 1 nt свою пце;? i фи 
юс^Ьнн волн Шопенгауэра; чарвивпам превращает и \ 
оолю в хозяпствонно-Г.полог.ичее1:> ю морьо\ :а сущствов' 
пне социализм кмютветччвужяциП атичя '".л  гоицизму 
у Lpj4iiBa< ■ метафизически-духовный кор .л фаун юв< кой 
культуры н протрачу р* и идок.1 КО'-у1 то.цитнчнекого хо 
,mftc т-иенкого уофоения (перевод, он\1в,,.шч<ски првд\ ка 
ваиный ‘>-ой частью Фау, Гете). Техническое преодолс 
ни о пространства и времени, .ihvoih 'o. тая  ос грота и кааря
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жснность чисто внешне и и и ши, телеграф и мировая жур
налистика. бвзъидейнос : столичного общественного мне
ния—-суть привязки по'увдцгото. старческого вырождения 
раустовскоге дух» Ницше в последний рм открывает’ 
его тайну в поштги воли к влас:и», Вагнер даег по- 
|'Жднес совершенно трансцендентное и пропикнутс но- 
ирсрнвносчью музыкальное ветра я&шв этого фаустовского 
т чл-лтия. Последние научные идеи и он рытия припдин 
йтрвнми, предрекающие смерть вег ленной, принцип о.но- 
м.льнггти, ] м-твогяющпй механико-математические осно

вы космическом) йыттш в неуловимости, зыбк<■■ ги, вечном 
треп* те невыразимого, почти духовного начата суть по 

тедште, прею-гъные тыраженпя умирающего с;фаустовск»- 
• луха, который перед смертью как бы подводит итоги 

мировой картины, узнает в пой самого себя и г 
м последнем чмосознапии возвращается в то пскоппов 

юно 1уховно£т*н. из которого он некогда пешел. Crofi ™
■ II ееттм! иеторичестлгй релятивизм Ш пенглер считает по- 
еледые/1 и единственно адякватной умпрающ* i флустов- 
' I." -г (_\ х> (Ьтософиеп

% . характеристика и история стад н о й  култяуры , ле 
нлщпгт и яркая. rsn> в-< у  Ш пенглера. во многих деталях 
1 сражающая своей меткостью п пронипатольноегыо, стрс- 
w  но напзшу мнению, одним основным недостатком, епя- 

шпым у .. I штными rune дефектами философской мысли 
Шпснпйера и приводящим ото. ] гм; мы уПяждины, i во к*1 
i ;включу диагному тг прогнозу. Конечно, самое уловление м-- 
■аент j  M itp a i  г г  аап адн в  культуры  в явлениях <цшшли-
■ чщ т 1> X IX  Е к должно >ыть признано бесспорным. Эга 
ид--' Ш пенглера, тч] ш ханная по новизне и смелости в за
падной мысли, нее. p4i'.*K] не порешает cHot-li новизной: 
1 toi el кшадноп кул г\ ры впертые осознал i<>. что давно 

уиго ощ мцали, видМш и i оворили великие ручялте мысли-
ели-славянофилы. От «птгзе страниц Ш пенгл ]* , проникнутых 

страстною любовью к п< гщшой духовной тг, яьтуре Европы, 
кот up™ I вся в прошлим, и ненавистью к ее омертвашш и раз
ложению в .тпще • современной мещанской цивилизации 
веет давно знахч, м ш ш , родными нам мыслями Кире- вс.кого, 
Достоевского, Коп- тянтштн Л еонтьев Это, конечно, не ума-

Fep̂ nw 4
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лет , а грггррр дая;'- увеличивал чпачояпе книги Шпепгж  
ибо вое п >, щинно-истинное, всякая наотаящая, проникающа-,' 
вглубь интуиция никогда не бывя- г ЗсЬлютив оригинальном  
состоянием пдног'О ума, а воегда обходит себе отклик во многих 

мах. и опирается на некоторую традицию. Повторяем, впору 
нет: чаю над ’ ападн-чя клльгура в к а к о * - ч о  c m u w  
дря?л«м н Tirp-a • t Весь вопрос г. том: в А л к о м  им*  ян**  
смысле г л  т о ч н р р  -в  а к а 4 и м е н н о  западная кулыуря  
Змира'т. Й ято г ъ .  г  ответе на вопрос, нам должай
уясниться ш.i t v -о п ъ , негошость, в конечном счете лояшс#'! 1 
самого понятии "затдной культурна \ Ш вааглера:

Мы уж.- г.идгли. ™  поняти! западной культуры у  Ш иш - 
глерэ vnucpni imr> ср браено, но совпадая н и  с обще-ири 

нятыл широв-п понятием i&.r культуры, вырастающее, 
на ■. б i ri K.'i x &Иичн(й, ш пшвак.щ ей в очЗя <•<> f ^ x  вместе 
с д\ х<>v \pifi хианства. и Ггъемлющей весь перш а времени 
от падения антично ги вплоть до нншик дней. н и  »_■ более 
у г, р.им пп.тгаем Honoi шпадион культуры. 1 сн винной 
на ирс м- > аошш ср^дневг-ковья и явторячес-ки исходят 
из ьети;;и\ духовных движений ршеесянса и р« формации. 
Взамен |>п\ »тйЛ ш ж и Щщ гргил im . г, . .
нпо понятие, фауетовской I.. ’льтуры которая, с ид 
роны. < 1 ч. I-т ь  ка,к 1 едином дараурыЕнем цг.юм 
по: да  ере дне в i. -iii-- п Н"Г; jj историю, а <• т,р5 Рой 
ны- № глючаот ия себя ь< первое ысячвдогпе христиане-ь. ii 
ары. II яго понятие I 1 111итея umpiut-' и  значении ;utMKin i.oi'O. 
«•модовявющея ir.■><ктеого организма. j t v

пую  (1Ш£чнп> paycTOBi’Kvir.) I д\ цг\. иве тцно нз 
и в нчппг дни 6,’iii :и :г I i. ,\ мпрги im  как i flvi
надгЛцгк-т» жчм'ганиичя i to w u m  пмюткуБП
чт в погорячее. ой науке понял- » [ ►■дяих в-гов и нового 
T»j •* lVtr’HII 'VI 1Г>Н «МШе Ш ЛО 1 Ы1М Й мер:, П..
'1-^0.ШТН1'. Л 11 упр-ЛГ^ИН. 11Ц1Ш Ш г НГЛ1 I • л К*
«■•т. отме iramnii нами вшп- ц*п . ми зф » гп.шотви >'■< .«яь
ваот. Шпенглера ^гитЛще р . i, ющим в рсиш ф< pi.
опоеделя п;»?го культуру, в мехагогчбс.ки расаекается н- р 
часта. 6t\ о бы но имеющие „кд\ ы  бой в внутренне 3v~or- 
н~м омы* г*1 ничего *тПщ#го (именно на иа.гическо< и w  

ф ау ’тчискме хрнстаssc р*'.> — говор;1 пр гае эт^й чл-:п-
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ции. Понятие «фаустовской» культуры принимает в связи 
с этим очень неясный характер. Можно вполне согласиться, 
что в известном смысле этот фаустовский» дух определяет 
собою н о в у ю  европейскую культуру, начиная о ренессанса 
'напр, с Леонардо-де-Винчи и /аже уже с Петрарки), (не
даром легенда о докторе Фауст ид г именно из эпохи немец
кого ренессанса), но чтобы гстическ ш . рхитекгура или по
эзия Данте были выраа чпл-м т о г о  же фаустовского д т̂ха 
это более, чем спорно, это пр< то нен рне Правда, чти  
о б щ е й  между этим культурным творчеством лоаднего средне- 
вековья и фаустовским духом все-таки °сть. и мысль Шпен
глера не абсолютно лишена основания. Но на ряду с этим 
общим есть и что-го глубоко pp. шчное, и ту г надо отдать 
себе ясный отчет как в том, так и в друг ом. Концепции 
Шпенглера мы можем идесь тотькс противопоставить иное 
понимание историк за тд и л" к гьтуры, не имея возможности 
подробнее обосновать е го1).

В эпоху так называемого п о д а е т  i-редшгвекоьья, начи
ная, примерно, с. X II— X III в» ;л , в евротзйсвой иу льтутк 
намечается веяшгий духовный сдвиг, п известном смысле 
определивши ю все «  д,ч [ьн< йше р е в и т е .  В про- 
п 'воп лож но, оди . ороннему анисшч а-.71,;, алисти^еас■ 
му напраьлешт, по которому—по причинам, осхьвляемы.м 
нами здесь без раскрытия—пошло j  лигиозное развитие пер
вого периода средневековья, возник: к j великий замысел и 
великое влечение к оправданию, религиозному оозшелени; 
и озарению конкретных «нмных начат я.иьни—живой ч- ю  
веческой личности со вс м бага м иом  душевного мира, 
природы, рационального нручноге зн; няя. Это гь порыла 
не отрываясь от целостного ду ровного центре npt долеть его 
ламкнутость, распро>тр нить > лучи на всю кешщ) пуп 
периферию жизни. В Франции.' Ае ЧГСЧ. 'Ч. в .кпеошич Фра 
Анже^ико и Джотто мы имеем яркие пт явления агоп iv\a 
Величайшее, а̂ме- глубок : и целостате e iw  выряжение он 
получав i у Дант« «Vita nuov.i Данте зть луч  света, открн-

*1 Считаем uj -,иым указать, что в этой ионимании мы сходимся с одвам 
из саиых вккмпяштья рус« их и.^орикок .ч»пидно8 культуры- с Л. П. Карса*

' внчип
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вающн* совершенно новый мир, истинно новую жизнь, какой 
она могла бы быть, какою она должна быть. Величайшее 
н а у ч н о е  выражени. этот дух получает позднее. в X V  веке, 
г. велгшой философской системе Никс та я Кузанского, кото 
рая, предвосхищая все основные идеи позднейшей науки 
коперниканское мировоззрение, новую математику и матема
тическое естествознание, дифференциальное начисление — и 
все осноз ные устрбмлйния позднейшей общественной нрав
ственной мысли, вплоть до идон народоправства—с ве-шчай- 
тией е стественностью вмещает их в целостное. ] лубочо-орга- 
мнчоокпе и традиционно догипкедо-ду ховное миросозерца
ние. Это сочетание величайшей духовной «.оболы г п т  
чайшей непосредственш« гью и органической укр* пленное ».ю 
в духовной почве, сочетание, которое изумляет нас в особ н 
ноет л  в Цанге и в Николае Кужшском, длилось недолго. 
По причинам, которые лежат в таких глубинах творят 
ХУ ха, 4 1 г их, быть можеяг. в о о б щ е  нельзя анализирован» 
выразить в определенных почятиях, ата великая попытка, не 
у д а е т с я .  В глубинах духа совершается какой-то надлом: 
он отрывается от корней, прикрепляющих его к «то духовной 
почве, связывающих егп с объединяющим центром ду хо* н' го 
света. Стоит сравнить, например, Данг, уже с Петрар!;< Гг 
или фра Андя1 ли];о с Ботпчьялн и Леонардо, или Нимм.чя 
КуьатгСко1 о с его учеником и последователем Джордано Брунл 
чтобы непосредственно увидеть, чт.) ядеоь с.чучыаааь чю -ъ<  
роковое и нем правимое, что духовная свобода .куплена едесъ 
какой-то очень дорогой ценой. Г  этого м о й  нта. начинается 10 
что называется ренессансом или что то ite - .-новей нет,, 
priefi Фауст в своем порыт изведать всю з иань, слиты я 
••о всей вселенной, отчаявшись в возможности сделать это 
силой своего целостного духа, вну тренне связанного с Богом, 
продал свою душу дьяволу. Жизнь расцветает пышным цвг 
том, развивается г*исходная наут; . овладевающая миром, ов<

'  бодная личность начинает переет] аинатъ весь мир по-своему 
ио корни этого роскошного цветка засыхают и понешюгт} 
оташргшт. Отсюда неизбежное томление духа, подлинно флу 
•товская тоска, сопровождающая это блестящее развитие. I» 
X V II] веке философия окончательно 01 здуишваег мир и 
.кизнт но именно на. пороге XVIII  и X IX  г.екоп  ̂-г» тот *км*оп 1



icuюрый Шпенглер счигемя н а ч а л о м  ч-мирашш эайадн«й 
культуры—начинав юя кризис р е а к ц и и  п р о т и в  этого ду 
\а. «новой истории*, игремнсе потрясение Вел ивой 'Гранду: 
скоп Революции было главным толчйам к ней. Величайшим 
г«ыразш>\тем этой реакции против обездушенгя жизни, н 
юмтенич по новей духовности быис Байрон. В романтике и 
немецком идеализме мы замечаем не одну Лишь тоску по духе, 
но и начз то щетинного его всскрешешш. С hex пор это, точение, 
медленно и с трудом пробиваясь сквозь толщу белее поверх
ностных сил, ему противодействующих, и по временам как 
чудш исчезая с поверхности исторической жи гни. иодоем- 
jroii с ipycir до код иг до uaifuix дней и образу о i г иерь самую 
мубокул» и духовно-влиятельную силу вн\ ipeimero идейно- 
i ‘* творче лва. Правда, общественное развитие еще более сто 
ития идег, но инерции, по направлению, по которому еп 

лишала сила «рен- сеанса и новой истории», но оно уже 
'/ишо лишено подлинного духовного творчества, которое его 
г*нугри питало оы. Даже соцна шзм, как и д е й н о е  движе
ние, имеет двойственные истоки: будучи. с одной стороны, 
лосфдаим завершением рационалистического свог> »домыслня 
продолжая д- го Р и Бентама, он, с дру гой стороны коре
нится в романтике С. н-Симона. (т.-е. Жозсфа-де-Моеiра) и 
ь Гегелевском амыс органического идеализма. Величай 
гний объективный трмЧЦзм переживаемой нами эпихн состойi 
в юм, что иорерхн ■ чь исторической жизни залша бушую
щими волнами движения, ])уководимого духовно-отмирающн- 
ми силами ренессанса, а в гл ' Оинах жизни, еще совершенно 
бездейственно и уединенно, назревают истоки нового дви
жения, которому, быть мож гуждано сотворять новую куль- 
гуру, искупив основное грех падение ренессанса.

Таким образом, несомненная -хибель западной культуры> 
есть для нас гибель лишь одного ее т е ч е н и я ,  хотя и 
объемлющего несколько веков. Это есть конец того, что ао-вет- 
ся < новой Историеи Нл ьгог конец е<яь вместе с (тем и начало,
Iа, смергь е ть одновременно рождение. I I  здест книга Шпен- 

■ *ера опять самым фактом своего возникновения и необычай
ного успеха свидетельствует п р о т и в  ого теории. Здесь мы 
снова наталкиваемся, в иной связи, на коренную противоре- 
чиво-ть этой штаги. Каким образом умирающий дух, дух



омертвелой цивилизации, м о г  иказаться сталь ч,у гким и глу 
боким ценителем и знатоком культуры? Казалось бы, дух 
цивилизации» способен творить только теорию технического 

прогресса и должен не понимать и презирать всякую духов
ность искусство и р  [дгию. Или, если случайно греди этого 
умирающего духэ нашлась запоздалая личность, понимаю
щая го, что уже недоступно коллективному духу, го, оче
видно, чю  уо мысли должны были бы пройти бесследно, не 
встретив а;иного отклика. В действите шности книга Шпон- 
гтера была ощущен , этим -умирающим западом, ка:., круп
ное и важное '.ып гв духошой жк'зни. Понятно аоч шу: 
т  возвещая ничего нового, будучи проникнута пессимизмом 
и скептицизмом. н а  книга, напоминая современному челове
честву об истиннйх духовно-ис горичес! их силах культуры, 
.где? навстречу его пробуждающейся жажде пгдл.ганого 
культурного гворч. ги 'V i стремлению к \orпаи. воз-
р о я  д е н и  Ю. ClJ,™ возрс кд< ш > и жито и у  мире : у 
пая местб н о в ri i \ в о з р о ж д е н и ю .  Челов те^тво -вдоле- 
ке шума и- гори*’ ci их событий- -накопляет склы и тов- 
ные навыки для се лик ого дела, нач?того Дани н Ни ко iu м 
К йййским и неь, \г вше^ося, благодаря роковой исторический 
эгинбкв или слабости их преемников. То, что пережив-ет 

духовном емыс - Европа, • ■ ть не гибель .ападной туль- 
г.уры, а глубочайший ее к р и з и с ,  в лотором одни великие 
ильг отмирают, а другг > нарождаются. И мы кончаем тем, 

с чего мы начали: -wm не самым глубоким и плодотворным, 
то во всяком сл\ чая, самым замечательным к ярким симптомом 
-"•ого кризиса является книга Шпенглере

V. Франк.
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Предсмертные мысли Фауста.

СудL'j.I Ф а у с т —(ЬЭДьба 1 ършейекой кульиуры. Д^ша Фа- 
. га/ цгша Занадтй Еьропы. Луша га 6ш;а щ »л т  чур 

иш  I • ivkoH' чпы j тр. члечш В ней ыла исключив £ь-
иня тштами'лкн/ гь, доведиодя л 'Ши итичний, д\иг*- - 1-
1иш »>й. В молодое иг, г. яюхт Вазрождтвя ц |Г [Жнь-
шо. ь Возрождении р^даввекиь-'Я, iyma Фауста rxps гАо 
и ка; I истину, ното'' илюбилаей Гретхен и дтя vjyme- 
еи  <тыя ш х  оеекон*‘чнь\ т^плгх стреми^пи!1 ис.гу-
пила »к‘ Л1ефис±'•!” тем, им  духом я'чли. И
Фа,. с иво. t души п<м-1.чтении Ги̂ ли .ъедев м1
леввкш началом. Силы w  начали иегощатьел. тГ л  <ч<н-
ЧИЛПОЬ бьСК1 НеЧНЫс .Т р Ч Г Н Ы Т  ФауОШЬСКиИ уп и  I ч
у; щ яш '.ти ош! <1> ■■■' гонсь.'Я г. т а  прип. са к с»' шу-я ю

4ОЯ0Т, К  ИН1<„Нер»»М^ ИвК><тТ|;\ Ч г1 1 ' ibHOM '. Тры"-

НИЮ ' М IV И МаЧт | I LLH 1    it;* \ГИ]*ЗМ. Т.-• I
чается вгор иг iu-td Фалт по

, in Snm pi iehi аш  4ip b irgti > it..

Vi rp cstef ■ . hon Иггип.чте'
l 1 ‘ii (aalen Piuhl auch al/u/ietm 

'a s  U-t/ti w -’dr.- .
' i f.lln u-ii КмM Ti Millimrn,

loher .,v»ar, J'".Ti thiitiL: - -11 ••! m hmi*.

Так i rii i.: lc i i. X IX  . X X  искания глота но
uli ИбЮриИ. ( Iv. i rl.ll l-LbU" l( •• 1.ВИ.И-.1 <*TO. П, ■ дн« 

<'ПОВО V НиГ 1 Ирин vi.Tt-1,1 П МП- ГГп-ВиМу ХОТ1

..ЛЦг- 'vhiкап-Tici.n 
I Г ПН! 11 Gil i( III 
[>as' liuulini^ichi1
1 >i ч-Г- Kveifrni*~
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Das L’nbeschreibiiehe,
A ,

Hier iyt‘s ifpthan:
Das Ewig- — Weibliche 
/iebt uBs hinair

И oe-ушение иалит нынь символ духовного пути  Ф ауста, 
тиш ь ознаменование духовной д ей ствтельн ости . Ф ауст  в 
пути  св о  у. переходит от религиозной культуры  к безре- 
лигиозной цивилизации. И  в безрелнгид зной цивилизации 
истощ аем  у  творческая анергия Ф ауста, > ш р аю т  его беско
нечные отрСяшешш. Гете выразил д уш у западно-европейской 
культуры  и ее судьбу . Ы п е ш ль р  в своей волнующ ей книге 
«D er Unttrgang des Abend land ем  возвещает ш к ец  европейской 
культуры , окончательный ее переход д и ьи лл  щшо, ко
торая есть качало Смерти. «Ц ивилиаац й » uuiorppjn к ш я  судь 
ба. ку.гь*$ рьи К иш  л Ш пенглера имеет и грош ое симши-
матическое ги&чевие. Она iaer ощ ущ ение кризиса, пер 
лома, конца ц ен я . исторической эпохи. Она 1 Л и ри . о 
Свайном не кппоиоллчии  :Ч  поддай Евро1 и . Мы, р ” <: скис.
1 «гш* годы оторваны от Запа.. иой Европы, ог ее ду-
'COBhoiS .кизии. И  потому, что Нам «uapi.ll io c iyu  в  Hr • 
••II» Ilpe 1> ICTVIH нам 1 >лее » I • ГОНО IV in  Hi, УсГОЙ-
.‘in i >ii. о л1'** еча'-r uiB'itt. ч“ М эт*-1 ••«-и» в ьит<* шности 
К щ « до мирог-н; войны f  очиЩц г| м ц уш л ири .v 
еврипеШкой к; тыч ры. uaeiyu  н-вье i >jj iь цел >fi m \  о й 

чюхн выра i t  I в св й  книге сСмиол п;орч cibas 
I!i> im 4rt войны я  н а п и е л  етагию .сКшпц Европь и » •  
topi й выразил мие.и. ч м  и.чинакл и сумерки Европы 
кчича^ч'-я Ев| о т  как монополист культуры , ч г  Я“ И > *• 
'.кен выход купы  ура ш н р е л е ш  Европы, к ВД им г ■ i 
кам. к др уги м  ра< ам. Наконец, два года i ш у ici ь и  я г  
писал йтют ‘Конец Ренессанса и лн и гу  чСмы<* i i сторип . 
Они? ф илуеуф н» I • юиече^мчг ел чьим» в i ." f iu v  опре 
1елеш (1г I 'н  | плою, iiD ми пережиг; ч i чюц тшвой

(U Ju pH H  И. и  ;ц»\Ч Щи 4‘ V14II>‘ М Т Ш  р е и ц ж  Ж*1. " П »  П' 

рИОД» К сго р И И , Ч П » 1 V. 11,' ГI m p o ft  J; l:| iu llU  I 1 "П Н еП  i 

1 упадку. И н о io*iv i ч и п  i книг [Ц вейг tep есоб«Я 
ным волнением. Б голч, ■*тл> ва нешриЧ'см.ш  jh'p.,iu:.n, 
мысль обращается к проблемам фялскккрии истории. То 

ш л о  в эпох}  ч 1а Б л. А в ” 1 lhh создавал свой п< рвы
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опыт хряотианской философии истории. Можно предвидеть, 
что философская мысль ;тнынз будет заниматься не столь
ко проблемами гносеологии, сколько проблемами филосо
фии истории. В ( Б^гхавад-Гите» от::ровени- щ  оисходш во 
время боя. Во время боя модно решать последние прзб ie- 
Ш  о Б о ге  и змысле жизни, не трудно зм ш ш т ься  гяосеоло- 

гам анализом. И  в наше время мысль работает во время 
боя. :\1ы живем в эпозд вкугреггно схож ую  с эпохой эл
линистической. эпохой крушения античного мира. Книга 
Ш п ет тсра— оамечахелхшш книга, местами почти гениаль
ная. она волнует и будит мысль. Но оиа не может сли
шком поразить гех русских людей, которые цгено уже ошу- 
гили кризис, о котором говорит Шпенглер.

Шиешлор моодч произвести ьиечахлннис крайне и реля
тивиста и скептика. Даже пах-омагика для неге относитель
на. "уществуег .штичнля аполлоновсказг математика, -ма- 
гематик конечно! < и европейская Фаустовская математк- 

. ка,- математика бесконечного. Наука не ^«.условна, не аб
солютна, она рь лишь «ыры окис д1 их разных. j улъхур, 
р;:.Ш*х рл Но и i \ щн г Ш ленгл-ра нел1»я нричис шп 
ни к какому паираг leixiuo. fed ^ерхненно чу и.да. ai хдеми- 
ческая философия, он ее презирав;. Он hj l-я. хе всего с*х>е 
образный интуиитвист. I I  ь аши он родствен духу Гетев- 
ского созерцания Гех« тшл н гивно созерцая тн рвофеноме' 
ны природы. Шиенглер шнушивно созерцает историю пар 
Вифеномечы культуры. Он хакже, как и IVrc «.-«мводмя; 
по своему миросозерцанию. Он отказывается мыслить отвле
ченны aii понятиями, не верих в плодотворность такого мы
шления. Ему совершенно чужда всякая отвлеченная ме
тафизика. От мертвя41,его методологизма и гносеолопшма, 
в который и.фоти,т|.чсь неког ш великан германская мысль, 
от болезненной и бесплодной рефлексии обращается Шпен
глер к жпв^й ингушшп. Он бросается в темнып океан 
исторического бытия народов п проникает в души рас и 
ку.чътхр в стили эпох. Он порывает г  ът кпп  посеолю 
гизма в философской мышш. но не переходиf к пнтоло- 
гппму. гг строш пикпкеО опгелогии и нр пер иг в в#в-



можноо:ь ■онтология. Он ша*- тдпг был up явленное в 
культурах, отражена в к аудиту ржх Первооснова октил 
и смысл бытия остаются для ни акры шли. Мор^ологил
истории для него —*единственна и возможная филоыхЬея. 3' 
него нет :аже философии и-лории, а исключительно—мор
ФОЛОГИЯ ИСТОрИИ. Все ИСТИНЫ. ИСТИНЫ ЛауКИ <}>И ЦФООфиН,
религии- для Ш пзнгл«ра только истины кулыуры, култ 
турных типов, культурных ,|уш. И.гапы математики сим
волы р дшя стилай культурных >>ш. Такое лишена 
познание и быги*о характерно для ж r<w, ■ шчдвдй, -w- 
латной культуры. Д>хпа человека' о яюхи к льпркого 
.аката задумывается над « удь'ой к и  v[ да.-; историче
ской судьбой человечества Tnt 1* •; , нвало. Такая ду

ха не нншрееу гея ни отв.- -енным и- ..нилиелг природы, 
ии отвлеченным познанием оущн ._'ти и смысла оытия. К 
интересует сама культура и- лишь ульт\’рс oij 

м о  Ее поражает умиритй г  когда цветущих ку 
тур. Она ранена неотвратимость]' судьбы. Шпанглер >>чень 
произволен, он не считает се-:я связанны! никакой обще- 
обяоательноегьъ. Он. н[-гжД'■ в* —парадоксалист-. Длянего, 
как и- у;ля Ницше, парадокс <• ь < п особ нвйнания. В : :иш ч ■ 
Шпенглер.ч сть какое-то сходе-"' - книгой ениального 
юноши Ве-шнтера -..Пол тс \ i j-ль, wp . н  - .м^лря навс ? различие 
тем и духовной настроенности. Кнтти Шпанглера- голь яьъ 
-замечательнее щ т-чнин с дуздавной к ^ т ь ? ^  Г  р:,:аняи, как 
11 книг." Btitprm;^pa. По ширМ лмысл;'., no pjuucaj^v. m> 
'•вогобр шю интлитивного ирошп.'г- иения в и** •рит культур, 
йапцу Шпепт, т»ра чг- rikj еще лшхтвигь 
ной книгой Чемберлена /Die Grundlagen <le- Vunzehn 
len Jahrhunderta . Поел* К-ицшо -Войн, нг ejj Чемберлен и 
Ш ппнгл»р  v динетвевные, подлинно оригинальные и зна
чительные -вленил в Германе W ii духовной культур! По 
добно Шопенгауэру Шпенглер щ  &ира«г прюфе , оров фи
лософии. Он дает очень произвольный иыречаиь ь жгмых 

:ш mi ателей и мдалителей, знгчиь .ышч Ии иго мнению 
.ошг. Это поди >чень равного дужл. Но l  уни им^ют
"тнош лие I принципу ьоли. к жизни и во ш к могуще- 
'■тву, все о >зпачают кризис культуры. Эю—Шопенгауэр, 
Прудон, М* Р  В- гнер, Дюринг Ибее> Иш;ше Отриц-



оерг, Вейдингц. Пессимист ли Шпенглер . На чногих кяи- 
га его L’TRKffit произви“гн впечатление слхого .^зг^анич- 
ного и т л е  ми. Но з н т< жфязичим.ий пессимизм. 
Шпенглер не мучот утешгешиг ш ли к .ни. Наосорс 
он хочет утюрзттдения поли ] жвзни й w ш к могуще
ству. В атом <>п лиж!, Ни:,ше, чем Ш опещалэь 
Все б пыуры обречены ка уцвдашю о рть. Обречена 
и ш л а  вропейс^ая куяыура. Но нули.. принфь ,ц 
пе прстивитын <й и кктт. конца, до конца осуаце- 
'.••»влля bL-чъ м г^щемъ' Ь IIIntefvupM. °огъ amor fa 'к 
Цоесимизм Шп иг, юра., • . мест^к рмин прч

зении кГнлЗп “ .чть пессимизм куль jjpab-iicr i:att 
а не ИН7ЛЕ11 П-аЛЬПО-M^J’ФИЗИЧНСКЮ’Т К III Ш1.-; I 1 1L 

гический. Он-пвссишн пгвплтацгп . Он отрицает сою 
прогресс, он в шращаеася к утеш ш  >> 1.{\м-м ротн. Но 
него нет п^чшр"чического баланса -т] . .и > наела 
ждений, пео<жмцстиэ#еь’р>го пони ;шм ■ л мог о .уще гва л и- 
лш. Он пршна^г точенный г пер о.аупя цеисеякиемый
теорч&еЕий источник жизпв порожу i -• :.цгЯ ы новы^ w 
новые культуры. Он любит эту волю к культурном> 
гению, й  он принимает смерть культуры, R j.-*h Лизни, 
как неотвратимый ент в -ачол жиан£‘гн'>]’ уум'л куль
"уры. Из1 Ш1"льпо силвйи Шп^нг т*- noci teiik 
явлений в равных обЛФУгах культуры ] рьггив и них 
однородного ^имво^а. гш а1Г'новывающ*;1 ^ш у кул\
туры, тот а;~ культурный стиль. Он пост понятия и 
математики и физики ь  живопись и • чш и н ек лен у  
в государство, из го.-.ударена в религию. Так он гооорт 
об апп^тоновс: й и ф*,у\?Г0Й(1БСЙ •**:• IB m irt 0 r >ттлал- 
ваег одни и те жа перв_ ренолгены в уаялы эпохи, . 
ражкых ь льту^лх. И иН счлга^ воэм* ;кннм призкап. о две- 
родными ?аКН ! яшгшия, как буддив Г »>яц й :щ  ЦИД- 

лизм, принадлежащие разным эпохам и культурам. Наи
более замечательны ег»- мысли r "< иы . .лч н о uam m u 
кв и фтг'тг У  него е т ь , поистине, яьньг ияп ицин

Шпенглер л  шлюзная натура. В м ег > траг ед ш.
У него nat Оуя о бы атрофирог «не религи.; е чувство. 
В то врс -ш, как Вейнннгер и Чембе ш -редкгис ные на
туры, ТИпенгле^— арелигщ;: т . Он не тм: < гпм  нерелигио-
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иен, ну ия и не uoenM&W религиозной жийни чгловечества. 
Он просмотрел роль христианства и судьов европейской 
культуры. Это -самая поражающая сторона erci книги. В 
этом се .lyxoBiiue уродство, почти что тудовищпость ео. 
Но нужно быть христианином чтобы понять значение хри
стианства в истории европейской культуры. Пафос объ
ективности дслжвн к этому принуждать. Но Шпенглер не 
чувствует себя принужденным к такой объективности. Он 
но созерцает христианства в истории- не видит религиоз
ного смысла. Он знает, что культура религиозна по своей 
природе и этим отяичае&я or цивилизации, которая беЗ- 

• ретшиозш Но религиозного смысла в культуре Щ  н«- 
постигает. Он обречен себя чувствовать человеком циви 
лизации именно потому, что он безрелигисеен. H j <*му дано 
было высказать самые благородные мысли, какт- могли 
С*ыть высказаны неверующей душой в наше время. За ех< 
циьилиза горским самочувствием и самосознанием молено 
ощутить печаль культуры, утерявшей вер:; и склоняющей
ся к упадку

Ш пенглер чувствует и познает мир прежде всею, как 
историю. Уто он считает еовремещ£ь.ш чувством мира. Толь
ко такому отношению к миру принадлежи! будущее. Ди
намизм характерен для нашего времени. 11 только пости
жение мира, как истории, et/гь динамическое иостжешн 
Мир, как природа, статичен Шпенглер противополагает 
природу и историю, как два способа рассмотрения мира. 
Природа есть пространство. История есть время. Нам мир 
предстоит, как природа, когда мы его рассматриваем < 
точки зрения причинности, и он нам предстоит, как исю- 
рия, когда мы рассматриваем его с точки зрения судьбы. 
Что история есть судьба, это очень хорошо 1’ Шпенглера. 
Судьба не может быть понята, посредством причинного 
объяснения. Только точка прения судьбы дает нам посги- 
жение конкретного. Очень верно утверждение Шпенглера 
что для античного человека не было истории. Грек тп
ИрШШМаЛ \П1|. '1,11 ПЧ<*0ЕЦ. Я! * П  ДЛЯ ПрИрОЦ «1,
космосом, а н  ̂ историей Он не знал исторической дали. 
\Смс\гн Шп' пт.г : ) оо ютичаости очень остт'ы F v  ни при-
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■жать, чти греческая мысль не знала философии не горни. 
Ее не было нл у  Платона, но у  Аристотеля. Точка зрения 
флдоеофии история противоположна эстетическому созер 
цадяю эллин,:. Мир был д м  нега .^ершенным космосом. 
Эллинская мысль создала элейскую метафизику, столь не 
благоприятную для понимания мира, как исторического 
процесса. Сам Шпенглер чувствует сейя европейским че
ловеком с фаустовской душой, с бесконечными стремлю 
ниямтг. Он н‘ только противополагает себя античному че
ловеку. Нч он утверждает, что античная душа для него не
понятна непроницаема. Эго, впрочем, не мешает ему при
тязать на ее понимание и проницание. Но существует ли 
история у  самого Шпенглера, у  него, дчя кстлрого мир'есть, 
прежде всего, и.тория, а не природа? Я  думаю, что для 
Шпенглера не существует истории и ддя шгл не.вочме, *ша 
философия истории. Не ■ лучайно назвал он свою *шигу 
морфологией всемирной истории. Морфологическая точка 
зрения взята да естествознания. Историческая судьба, судь
ба культуры существует для Шпенглера лишь в том смы
сле, в каком существует гудьба ц в е т к а .  Истории^ кой -уд» - 
бы человечества яе существует. Ее существует единого 
ч-рловете" гва, единого субъекта истории. Христианства 
впервые с j/лало возможный. философию и-тории тем, что 
раскрыло существование единого человечества с единой 
историчес.кой еудьоой, имеющей свое начало и конец. Так 
для христианского сознания открывается впервые траге
дия I •1 ми] ной истории, судьба, человечества. Шпенглер 

Vive во вращается к языческому партикуляризму. Д ля нею 
нет человечества, нет всемирной истории. Культуры, расы- 
'.а ткнутые монады с замкнутой худобой . Д ля него раснье 
типы культуры переживают круговорот своей судьба Он 
возвращается к. эллинской точке зрения, которая была 
преодолена хрт  гиансгим слшанием. С Шпенглера кал; 
чудто бы сошла вода крещо.гия. Он отрок°--гся от своей 
христиан, кой крови. И для него, как для атлина. не су 
ществует истерической дали. Историческая даль существ.ет 
тишь в том случае, если существу» г историческая судь- 

человеч- тва, всемирная история, е ли  каждый тип 
культуре псп» лини, момент рс^мчрно* судьбы.
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Фаустовская душа с ее бесконечными стремлениями, с 
раскрывающейся перед ней далью, есть душа христианско
го пери да истории. Эт-1 христианство разорвало грани 
античного мира, с его ограниченными, сдавленными го
ризонтами. ГЬсле яваейия христианства в мире раскры
вается бееконечв ос гь. Христианство сделало возмож ш м фау
стовскую wai^vaTHKj. Ji тематику бесконечного. Этого со
всем не сознан Шпенглер. Он пе ставит явление фауыов- 
ггтой души ни r  как;, ю связь < христианством;. Оя np-vMO- 
гр-‘Л значение христианства для европейской истории д ы 
судьбы европейской культуры. Судьба эта христим ?к&я 
оуДвба. Он хочет оттеснить христианство исключительно t 
магичсс'"' й д ш к . к гшг еврейской и арабской кул^тры , 
i; Восторг. И он обрек, т с о я  на. непонимание смьт ля 
европейск ‘ иг : .}• «и. Для Шпенглера воелце нр t че
ствует счыс ■ иггории. Смы.-г- историк и не моя «т ь
при так 'рид:шии су'жекта историческ >i, процесс-; Кру
говорот р^ных •Алов ктльтуры. ш. вямшшх МОЛ. IV с ‘бой 
г)дйн0# ■■■гдгг.лц. , ^ ь р ш е ш г  «мыслен. Но отрштлние 
чгы( та to1 lopun делает невиможной ф«яо тЬию истории. 

И  « ta« Я .ИШЬ морфология истории. H  i ДЛЯ М .рф'Л ИИ 

истории есть "Мления природы, в ной нот свп 'х-рс'.о: 
лсторич оокогю процесса, нет судьиы, как !ьления сьл*
В Школ1 дерв фаус. dbcvui д .ш а окончат 1ьнп торя г сбяг<ь 
•* хрисрййкст» ■: 1 .тор>. • Of породи. , в 1 заката ф: 
/>-. jb '.••ii куль'прц  . iui и н м - к л  верь» гы-л к ангичиону 
Лвотвг 'u i >fh npaoOtuuL. i tcmj шигории. В Ш с
ГЛСР" воепрекг ' д узрит* 1ЬН< V ЦИВИЛК t ru;j Л“7.
ф> ' ' Тв rtepel ibT^pHOit' к г. пк >та
уегтял" а- и' I г>> 1.1 лцохв. 81 v.a угашает чувегг^ '•ки ла

рИЧ' "X  ' ,ГД| О ЬК'

'•" tv. ■« м..-то ищу turn е-эо;. нчс’Ь'ог проникновения в ти
ПН  II Г Л! ЛИ 1 -V A y  I Фа н* БКЕОСНТ Бр меяи ИСТ
; ИЧ*‘Г.5.МЙ судьоы. ' " 117' V • |. конца •••• И.:;К'ИВ81Ъ. Он

• .I no iTffi и д.; ющ *ннвгг. новой вегорией шлаехся JTV • 
шс умереть, пережав кр tsifl миг цивияшиции, яе^ ei н о й  

на’ ^риггае куйЬтуры. Ев 1 юг .мысль, чтоданоэто послед
ней «V  г* 'Hiif и утешен» смерти. Но cv»prn р т. Судьба 
;,т I .. ■ I ,.'т. j и Пг. . ... .и и фаустовская вуш*
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признала едднггвеяяой жизнью. И бр?мя этой судьбы долж
но бш ъ переносно б даль вечности. Для фаустовской 
1уш и Шченглера закрыта даль вечности, историческая 
судьба за гранью этой жизни, этой культуры н цивили
зации; он хочет до конц t дней своих ог^ничпвя ̂ ад кру
гозором умирающей щ  вияизации. Он пре даад in возннкно- 
енщ* новых культур, которые тоже перейдут г цивилиза

цию и умрут. Но эти новые души культур ему чужд и л 
>н считает их для себя непроницаемыми. Эти новые к} ть- 
суры, готорые, может быть, возникну т на Востоке, ш 6,\ - 
дут иметь ник&кой внутренней свяли <•- yi играющей евр 
п Зской культурой. фау..т тв?я*т перспектив истории.

■горической судьбы. Культура для негл. липг роиедмо 
т^дяся, расцветающий и отцветающий цветок. Фауст пере
л е т  понимать смысл и связь судьбы, потому что для 

него помърк свет. Логоса, померкло тяцр xpi 'лганстда 
Н лв г»гние Шненг, :ера, человека и ск лп п  • гьяо п^няог 
врем( 1 imf хизкого к гениальность j; некоторых своих 
интуициях, очень знаменательно для <-удьбы европейской 
культуры, дтя судьбы фаустовской души. Дальше нелуд 

1.Ш После Шпенглере.-уяк> ерцв и щкш. У Шпеи 
г дера есть хигьшой ишуинтввиый дар. нм Wv ни* л «щ л  
Как слепец, но : дящий y.i о света, мризавтся он в .■ м 
хгый скеан куль.урно-истохического бьмия. У Гот 
‘■п;е христианская философия истории, в , r к м род н* 
ченее христианская, чем философия и< г^рии Бл. Аб 
■м. Она знает единый оуйъеьт истории и смысл истории. 
‘ >на в~я светится отсвет>м христиан* > дельца, л Шпяг- 

тера ног j ж- ®тих . звотов. Гегель прин; лежит I п \р 
имеюшей религиозною ocirobj, Шг. ж  гуэсгв^ег <5а 
\же перешедшим в щшчт1гчци»>, ук-рявттю р -*a: ••• гаую 
'  h o b v .  Следу е-1 ящ. о зге  ить, что ычкя зрения Щп п  г 

'■ и мкиданн» напоминае w r *  зрения Н. Дани кдаекпгг* 
— 1пую в яро книга Росси г Европа Культурно-itcro- 
U4JCKKC типы Дннилекя ого очень доходяг ui души к; лъ- 
р Шденглера, с той разньцей, что Дан яиокий лишен 

огромного интучг яого дара. Шпентл i. В. г. О  вь(® кри
HF-- Н Д  г-' о- Cf-Ш И 1 .ЧЬИ ЗрввИЯ.

J  я ШП'Л1 га г jpemtivi'j^ ’орш - мире.



поэтому для него история есть часть природы, явление 
природа, а нг природа—часть истории, вате для историче- 
-кой мстафиеики.

Воякл-л I тьт,\ра не и '■ кн ис| г-х<\ц|г в цивилизацию. Цн- 
вилизацин п» с\ 1 1 лыуры. Циритизация ли кон
чатся смериыо, пна есА> нала го с и.» j гп. истощение твор
ческих сил культуры. Это—центральная мель книги Шпен- 
1 тар.1 Мы ниби ш.1 >ватш<> ,тюдтг, а hl- люди юш ки или 
jokukiV’. oj шчаотея цивилизация or культуры? К;,.1ьтч 

— рпиги'.зна л»- своей основе цивилизация— безр-глигн 
там Эю дли ШнглЛюрГ! основное различи*- Ои счнт^-г 

<'<■■■'я человеком цтгвилизмцш, потому что он безр тшпозен. 
Ку.тьт>]«. щчитехотпгг 01 -рульта. она связана, с культуы прсд- 
|."Л. ои Н1*сю^р5ина. б в 1 священных пр .даши. Дивили за 
дня о» .т- ноля к мировому югущестпу, к угтроению поверх
ности земли. Культура национальна. Днвилнзг.ция лятер- 
национ-.льш. Дпвнлтвацня гсть штровои гор од. Империа
лизм и социялтпм 'аинокою цивилизация, а не культура. 
Филос Ушя, ис г ■ ri..t существуют л.ппь в ку.т.-.rvpc в цив:
лизацип они f ммоцаот и и с т .  ш . 1’> цивплнчцлп во.
*<[ржнг> и нулпто л и т ь  нк/ -нерв искусство. II Шпойглер 
Н-лает вид, что принимает пафос и планерного иску-стин 

Куиьтурп ‘pjfcimT4Hri,. Дивида -.щип ничла Ку ил\
pa wHOi аи па lifj ipaiTJtl» ил i.a’ i.vinas Дивили ицин про 
п и к н у т  С* 11 * • М Н*К' раВ*‘НСТВ> ОН.'» 1 Oi'iOc.HOWVU.ni
па колич. >-i?. Ь 1 щйг/j .i oj I ьр.тичь Цдаи-тк ни н 
'д« юкргпппы. литч1. .1 >: и ]  цш т.ш ; лдии чрпвн :.ui-
и ‘ п ; тотворио. > Ш ш лг  | < отель остр», т а .  п о
п m тимого прои-■ н ■ {и цлт.и пнлции на . i;\ ль v*p 
Нак-и кшаднои F ; аты ,ггя Л'Ч • « ь п] ■ це ги-ог" i. т
г ip.ni Fiup nettcj 1л h.ivpH ющенш- в ноII твор'К ли\

1 I I 1Н0П /П1,\Т1 JJ’. ifhl.1*" чфип. религий. ДИБИЛИЗрЩИ! 
.Щ’ и*4 1 *ч»< i i. Дивилиз 1Ц1Ш г>\ |,ет ещ(> щ-:лдн>>вать свои 

Не it сто цивилизации настудиi .-мирть .гая . 1пад- 
;(|*-01;|:0')<ЧР К!>Й v ль ттрно. рв<гы. По'.те ЭТОГО культур/" xn .itrv  

сдв -ni л1гшь в других расах, в других душаз.
'■ *тт. не ли Bup.4,:;amj НТиоипороу о иаучитолг m  блес
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ком. Но новы  ли  эти мысли:? Нас, руссггих. нельзя поразить 
п а т  мыслями. Мы давно уже знаем различие между куль

турой и цивилизацией. Все русские религиозные мыелпггели 
утверждали это различие. Все оди ощущали некий священши1: 
ужас от гибели культуры и надвигающегося торжества цивг- 
лизации. Борьба о Духом мещанства, которое так ранило Гер 
цена и К. Леонтьева,—людей столь раляых укладов и напра
влений, основана была на этом мотиве. Цивилизация по суще
ству своему прингкнута духовным менщнетвом, духовной бур
жуазностью. Капитализм и социализм совершенно одинаково 

з ряжены этим духом. Под враждой к Западу многих рус
ских писателей и мыслителей скрывалась не вражда к За
падной культуре а вражда к западной цивилизации. Кон
стантин Леонтьев—один из салшх нроницате хьных русские 
иыслит""ей. любил ьеликую культуру Запада, он любил цве
тущую культуру ренессанса любил великую католическую 
культуру средневековья, любил дух рыцарства, любил ге 
тпгй запада, любил могущественно^ проявление личности в 
этом великом культурном мире. Он нен ьвидел цивилизацию 
Запада, плод либерально-эгалитарного прогресса, угашение 
духа и смерть творчества в цивилизации. Он постиг уже за
лог перехода культуры в цивилизацию. Д ля  него это был 
неотвратимый закон жизни обществ. Культура для него со- 
стветстьовала тому периоду гшвнтии обществ, который он 
начыв«л периодом «цветущей сложности», цивилизация же 

(ответствовала периоду «упростит ельного смешение Про
блема Шпенглера совершенно ясно была поставлена К. Ле
онтьевым. Он 4 к ж  отрицал прогресс, исповедывал те
орию круговорота, утверждал, что после сложного цвете
ния культуры наступае1? закат, упадок, смерть. Процесс <ли- 
‘>ерально-Э1£иштарнш1» цивилизации есть начало смерти, раз
ложения. Д ля  западно-европейской кулыуры оп считал эту 
смерть неотвратимой. Он видел гибель цветущей к;7 льууры 
на Западе. Но он хотел верить, что цветущая кул!тура воз
можна еще на Востоке, в России. Под конец а.изш: он потерял 
«  эту веру, он увидел, что и в России тора* етвует цивили - 
зация, что и Россия идет к «упростительному сметению- 
Тогда им овладела мрачная апокалиптическая настроен
ность. Так и Вл, Соловьев под конец потррял верп,-* в возм> юк-

>акат Европы 5
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[ГОСТЬ В мире рОЛИШОВНОЛ культуры Л ОЩу/И Т ЛГ> Iht '/л в- 
сгво наступления царства антихрист? К } лыура имеет рели
гиозную основу, в ней есть священная «шводика. Цкви 
газация же есть царство от мира сего. Она ч гь тор ж- -.ТВ" 

«буржуазного духа, ^ухояноц буржуазности». II совершен
но 4л|аз лично, будет ли цивилизация капиталистической 
или социалистической, она одинаков.1; безбожвдя мшцмьвдя 
цивилизация. Ведь и Досяоовский не был врагом Зап.ч унят 
культуры. Замечательны в этом отношении мысли Верси
лова в  -Подристкс Они не свободны». говорит Веу -илов.
«а мы свобс ц;ны» Только и один в Европе с моей р.\ пк^й 
тоской тогда был г во эден... . Русс тому Бврегга гакже дра
гоценна. ка* Роа-ия: каждый тм'нь в ней мил * i i . 
Европа йгакжо ьылэ от теством нашим кал. и Рос*-ля О
веским: дороги эта старые ч?йгие камни, эти ч Уд 1Г-а ■ Tapoiv 
Б«»жьего мира, эти оекилки вятах чудес: и ;а ;#го hj\: 
дороже, чем им сами м.. V ник чгерь другие мыс ш и другие 
чувства, и они nopivra ш .apv, ягх  , тарыми i г.мпя\иг До 
стоевсыш люоил эти „рые -лппь Ззщгши й Европы. >ти 
чудеса старого Гюжьег*- лшра Но он. к «; и К. Леоить*' * 
виняет людей -Запала в тм . 'по они перестали чтить с ко 
.̂старые камни огрекллп ,л -т: .-и ., шь ■ культ^ад п 

ликом стлались д,г,ху (шдаили: щш ’ (Диоз^-лский нгнэшт- 
дед не -Запад, и- Зачаушлю I гь у\ р> . ^вррлигиовнуъ. *>*;»- 
божную кивгопрчгочл вара.Vi ГЛсско вгегичпго-тв^. у> 
ское с лавян< Ьиль тво мъгдо шшь прикрытой J • <-п луха 
религиозной культуры щ  отил и га -ар типмлной циви- 
шзации Bopi эти\ дщ хои. дв-. \ тиши rv ,„  ■ п ни 

< sflfOMV Запат* Это не есть 'трь* Вг. toi.ii и Зала ■ Pi 
сии и Еврены И многие чгадные ik lh чуь тьмпли тоску, 
парехацтттуь п о ч т  ь ьгоник*. i жестка зрс-ллг ii"
т й  и ^ род так* й цивилизации ш 11 тикон и сгящйпм К > у ль 
lypoli. Так вы р • чштткп ■’ на i t T*koj ы французе* V.» 
голпшт и c r * лнсы-Б -.' 1 д'Ореыьтьн. Верден. Вить 
, 1иль Ад .а, Гюмсмгшс, Л**ок Бл\а. Tai г>в Ницпн 
тоской по тригичоешй щониоичеовой куЛмуря Не о.-и-м 
русски* .мечательные .шли. но и нг-.ь.. т«-■ чуткие и .<*пi u< 
западные щ >дп с тоской ощущали что ветшкяя и евящ**тц ия 
культура Запала погибает, умир* 1 ®* . .w  и и?г



чуждая им дивили лция, мировой гор 'Д, ' *ре. 1ШИ0 НЫЙ л  
интернациональный, что идеи новш! человек, parvenue, одер- 
жюшй волей к мировому могуществу и овладению всей зем
лей. В эхом пойедпом шествии ц т  илязадии уинраог душа 
Европы, душа пв. шэйевоп культуры.

О ригинальн ость Ш п ен гл ер а н е в  постановка эт^и т&мы. 
Э та тема бы ла п оставлен! с  необычайной острогой русской 
:.гыслью. О р и ги н а л ы  ть  1 Б м г  тора в io 'i ,  ч ю  он  и - хочет 
бытъ римантик.'м, н яочет тосковать по умираю щ  it велиной 
к ул ь тур е  прош лого. Он хочиг д л г ь  н астоящ и м , хочет при
н я ть  пафос ци вили зации. Он хоч ет '»ыть гря-. аднином ми
рового гори i ци ви ли " 1ции. Он проповедуит цивилизатор
ск ую  волю  к мировому м )гущ „^ и ; . . Он со гл аш ается  проме ш тъ 
религию , ф и л с  -.фши. и скусство н а те х н и к у , на осуш ен и е 
бОЛ<Л и  сооруж ен !!- МОСТОВ. ИЯ ИЗ" ') П'ЕИв маш ин. Своооо 
разие Ш пенглера в  ом, что не был сщ<‘ человр» циви
лизации. o c jm m iM 'i r .i • к ■ горы л ■1 1.! )■’ . бы т а к т а  созна
нием. как  Ш и иг :•'!• печальны м  со л и н и е м  неотвратимого 
заката старой к 5 Ж  ryj ы  который о '-чадал бы таиШ  . г псп>г> 
и таким  даром прош п полония в  к у л ь т у р ы  прош лого. Ц иви
лизатор' woo еам очу! твпе и 1 im сознание Ш понгле| в "ор
не противоречиво и  роф,] " “чл. В  н^м н*т д и в  /ли; рекой
ы л ев о й  ц ел ь ю " и и ци в : шч; ■ чрекогл .-лм одовольегк.. in г 
"той веры  в  лГк-оллтг ' превосходство своей опохи. своего по- 
„эч еш ш  н ад п[ цгоч-гоумщими .чпохлми и поколениям и. 
Нош я  строить цп |'1я««|цш п щ ать и п т  ы цивилв,- 
"ЯЦШ1. OCVHiai ' i f  T;tl. I1.M г " К/Ш/РМ. Ш  J* Ш п  В' ' Bftt. 
Для ‘ТИХ Д« •' Пр.1Г\ПЛ'ЧШО'ТЬ ■ ; 1'НИЧ,
vroKOffieetb, иеюбХ' м. кашч ш5й про-

греее дивилиз цнп. Ш вов пш  юм хорош и бос аопим аег. 
Он н«* новый ч^лог ■ (Топ ш 'д и в . он, vmh >щии Фа\("| 
ч с.Т 'уек  с.щ:< й ищ  ;ы . О т — ромигпгк эпохи
щпт-шзации. Он К I доюскт Ш А что пи 1 ян-
i.fH-1 hhv in к;,Г' к ,' , \ Ш'Ч1н< ■ г.г, 1 I . v; | \ л.няисм мир-

г.Ч\ т]О дц. в  Дей/ nil'lc.U.U"C ill oil ЧИИГТ ЭЯАП 1 I^H 
книгу и . 1=1 к « т 1 емдчюййм# культуры и Л » м  дшпмт дело 
ЦУЛЫурЫ. Г1 И' ПИЕНЛИЗйЦаи. Он ноооыкпов^нно к ул ь тур - 
пий ’/• п-1 ■ ч I кегшнй культурой человек. Такие люди
ПЛ11АЧ ' И 01 V U ' I  ..к... ■ ш ли ОНИ ’ПЧШС ПЛПГ’ Г

67
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книги. Фауст вряд ли может- быть хороши}, инженером, хо
рошим цивилизатором. О в  умирает в тот момент, :гогда ре
шает заняться осушением болот. Шпенглер ье человек ци
вилизации, г~ак хоче г уверить себя и нас- он человек позд
ней, закатной культуры. И потому в книге его разлито вея
ние печали, чуждой человеку цивилизации. Шпенглер—гер
манский п мриот, германский националист и империалист. 
Это ясно выражено в его ш иш ке: «Preussentum und Sozialis- 
m us».— У  него есть воля к мировому могуществу Германии, 
есть вера, что в период циянли зации, к-оторый еще остается 
для Запада Европы, это мировое могущество Германии осу
ществится. Этой волей и этой верой соединяет он себя с ци
вилизацией, находит для себя в ней место. Но история по
следних лет наносит тяжкие удары империалистичесговгу 
сознанию Шпенглера. Империализм и социализм— одно и то 
же то, конечно, Шпенг лер более империалист, чем социа
лист. Цивилизация же мирового города начинает двигать
ся скорее в Направлении осуществл ения мирового мо^щ^ства 
и мирового цгрства царства этого мир через социализм, чем 
через империализм.

Наша эпоха имеет черхы сходства с эллинистической эпо
хой. Элтанистичесшй эпохой кончилась античная культура. 
И По мысли Шпенглера это был переход античной культуры 
в цивилизацию. Таков рок всякой кулылуры. И для нашей 
•эпохи и для эпохи эллинистической одинаково характерно вза
имодействие Востока и Запада, встречай сближение всех куль
тур и всех рас., синкретизм, универсализм цивилизации, ощу- 
щениз конца, заката исторической эпохи. И в нашу эпоху 
цивилизация Запада обращается на Восток и пегекультур 
ные люди этой иивилизации ищут света с Востока. И в нашу 
япоху в разнообразных троф ических и мистических тече
ниях происходит смешение и синкретическое объединение 
резных верований я  культов. И в нашу эпоху оьтъ воля к 
мировому объединению в империализм и та же воля находит 
<̂ еб‘ выражение в социалг пр. Культуры и государства пере
стают быто национ° тьно зямкл тыми. Индивидуя лъжкйъ



—  69

культур переходит в универсальность цивилизации.И и нанг/ 
эпоху есть лаяда  верить и бессилие веритьь, жая*да тво
рить и бессилие творить. И в нашу эпоху преобладает алек- 
сандризм в мысли и творчествз. В истории чередуются днев
ные и ночные эпохи. Эллиниа ическая эпоха была переходом 
от дневного света эллинского мира к ночи средневековья. II 
мы стоим у  грани новой ночной эпохи. День новой истории 
кончается. Рациональный свет ее гаснет. Наступает вечер. 
I I  не один Шпенглер ьидит признаки начинающегося заката. 
Г1о многим признакам наше время напоминает начало рав 
него средневековья. Начинаются процессы закрепощения, по
добные процессам закрепощения во времена императора Део- 
ктитиана. И не так неправдоподобно мнение, что начинается 
феодализация Европы. Процесс распадения государств со
вершался параллельно уяивсрсалиотическому объединению. 
Совершаются огромные передвижения и перераспределения 
масс человеческих. И может наступить новый хаос народив, 
из которого не так скоро образуется космос.

Мировая война вывела Западную Европу из ее привычны, , 
установившихся берегов. Сяединная Европа внутренне раз
бита. Силы ее не только материально, но и духовно п о
дорваны. Цивилиьцция через имперча кизм и через социализм 
должна разлиться по поверхности всей земли, должна дви
гаться и на Восток, К цивилизации будут приобщены новые 
массы человеческие, новые слои. И повое средневековье бу
дет цивилизованны™ варварством, варварством среди машин, 
а не среди лесов и полей. Величи^ я сгященны*; традиции 
кулыурь: войдут внутрь. Истинной духовной культура может 
быть придется пережить катакомбный период. Истинной ду
ховной культуре, изжившей свой рениссангкий период, 
исчерпавшей свой гумманистическв й па 'рос. придется 
вернуться к некоторым началам религиозной культуры 
средневековья. не варваъско^о средневековья, а куль
турного средневековья. На путях новой, гуммани®гаческий, 
сенессанской истории все уже исчерпано. Фауст на путях 
внешней бесконечности стремлений исчерпал свои силы, исто 
щил свою духовную энергию. И ему остается движение к 
внутренней бесконечности. В одном своем аспекте Фауст щ 
ликом долззе а отдаться внешней материальной цивихизации,
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цившшло .шаоыу ьарьарльу. В другом еьоем .Аспекте ок 
долл н 0Ы1Ъ вер "'В вечной дузпеной культура гимволяче 
l'Kw I тцестьи которой вырьжене мистичен им хором в конце 
вюрой чалая Фауста Т&кова судьба Ф&1С1"векой длши. 
удь 1 ••bponcii"’ >й культуры. Будущее _ыш’тся. У Шпен

глера nptVMtrFt?HHOCTL дуговнгш культуры прерыв ' гея. Она 
как будто гы г ликом нереходж в циВх.Л1кацю ■ и умирает. 
Шпеш чер г  морит пгр -ш-шими смысл мировой жизни, 
не Перт в гч'-икютг. д\ ловной oil-- гаительнсхяч! Но ttjFset; 
нал ку льтура (>ели и погнил"Г т Щмш'ЯПРЬх ID I охра- 
няе .i и прг (Bain f  качествах. Ош была nj ч« - на через 
-•арыр во и Ln4b старею. ■ • ще&т т ья. Она йудот прош?- 
оека и чер*ч< варйарегм.> и дочь ножмо средшп . „ья д* 
*ари нового дня *о гря^гп.'т крип цанекмг* Возр-л.енпп. 
■лг,/а явят! Гт Фрвнци1 I и Д а т .  новой .-шои.

Истины науки для Шпанглера н-- « • ■ i: • : 1ьчл;.ии* истины, 
t*io лишь отноагтельные и/шни V 1- 1;У-"iь iу . ряых . ги
теп. И п.-тины фишек и евязакы е душами т в гуры. Очень 
замечательна глава, . ► Фауетонском и ?>пп ъ  
линии. Дтя наш 'й научно» »и .п характерно «югучео j c o  
r.inae Физики. В  фи.тагсс пр-п. - настоящая pci кадя. 
H# откры т;!, Kvjuphi** j - .1 tei фишка ал тей  гшочи, харакпр 
ла л я культуры. Эвтршггд. . т. i \him;i . вторым ia-
.•0НЛ1Г 'ермодштп.'кн, раянпкп;вио<'ть п ржтк.гечт* ателгои 
материн, я к ов  0’шоснгольяосгп--всч1 £л • кс ястиш прочность 
и н.^зыолемооп■ фь.„ш*у-:.сагемат(1чое1ии\< миросозерцании, по
дрывает веру в длительное еутеегвовашм нашего мир*. Я  
иъг скалчл, j ггго—<1*«зичел кий tinoiuUimnui<\ учении
коилбожпоеги фи и . кишу* '.uipn • vtepni миры. Лишь
в эпоху заката европейской культуры ;>> 1ника*л тах,..и- лше-
галтштичл’кехзл назтртение б Фнзпве. Какая ра о п п  с физи
кой НТМГШЛ , Ньютон I I '! it Д IBS. f: < Щ I лк*

;Т'ИЯ '• ЛЛТ..! 'Шх. • • Фнлки • ■ U( |Щ], в,- IbAHll

Пр '' М [ ГНОЙ мыслью ФиV■ i IJi . Н"ТЬ ;Л искать в 
ф;; л .►.•оком миропорлд* -. Ф п ли а  послан .ьлле - -м^рглый при- 
гы у  миру. Мир погтгочгг в равномерном раепр?делении 
геттллвоА тег a,, ue-icmr.ii? aueprni ввобрати) orr в Дру-
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1’ио |)к>рмы *нергии. Энергии тор'Г -  кие. создающие >шого- 
■тбразие космоса,, «д уг  на убыль. Мир погибнет от не*- отвратн

ого ц неопреодолимого стремления iv (лшхческсму равен- 
гг^. И не и. ли стрелу зшгб к равдди ву в мире социальном 

та и чгтрдаия, та же гибель социального космоса и куль
туры в равномерном распределении теплсвой энергии, не- 
обратимой в ьнерлш, творящую культуру. Размышление над 

•мами, доставленными Шпенглером, наводят на эти горьки^ 
мысли. Но горечь этих мы щей не должна ош ъ безысходной 
м мрачней. Не только физике, но и социологии не принадле
жит и бледнее слов^ в р  шеиин судоб мира и человека. У  горя 
ишыб юмос-ти физцт сь г ш есгь безвозврата я j j e -ря. В ду  
\онн<ш мире нужно и скал незыблемости. В глубине нужно 

ть точки опоры. Мир внешний не имеет бесконечных 
р т у т и в .  Безумие в нем устраиваться на веки велов. Но 

гт рываетея бесконечный внутренний мир. (I о ним должны 
•нтъ связаны наши надежды

В I юлыпой книге Шпенга ipa ничью не говорился о России. 
Тчлько в оглавление iipoe '  тируемого второго тома послед
ила глии- называется: 4<Das Russentum und die Zukunft.
'• гь исновани думать, что Шпенглер в русском Во>т>к*- 
вцди i  ы̂11 мир, который идег на смену умираъ'пи-мч 
аиру Запада: ь о г о  книжке «P re u s ed n tu m  u n d  S o K ia lie in u s » 

i освящено ргн im несколько храшщ. Россия для него- 
л и н о г в е в я ы й  мир, непостижимый для м и р а  западного. Zljma 

России еш-- белее» дал, кая и непроницаемая для западного 
’ ^лпвека, чем душа Грещш или Епшта. Россия есть пока- 
ш п кч ' • < унт пр>1ив античноспх. Рос^гя—релш и *на и 
нишлисгичаа. В Достов ком опгрыБао®вв iL i£aa России. Йа 
Ri ’ i - • икид гь п о я е  х-авия иювого типа ь- \ры,

)В 0 Й  Д Л Ш ^  . ль^урьт. Котя Э Т О  I I  црС - И В ^ Р 'б  i U T  }Х 'Д С Г а -  

. • ттл^м о Р> и  . ].ак т р а н е  нившвд , г и *  v c i i  и врал ной 
• л ь .ур В Mb' хх Шпенглера, до конца ещеневх , гл ых.

а кое- .о Bi рн^ .ос наизнанку, с цротиьоп 1
ич утверждаемое лавято шльетвь В- м ш г -ны >ти %ши .и.
Г *Т а  ( "  'J ■ 1Д ‘ - Я Н 0 - ' i B a f l i  -  К  Р О С Л П Х ,  I I t  О ; И Д Е Ш Ш ,  <.1 Н Е Ъ ' "

с Poxuctt. Mi- н.поди,»!•,? : ног ,'лагопритшом в* ,ь-,г„ешш.
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чем Шпенглер и люди Запада. Для нас западная культура 
проницаема и носгижиыа. Душа Европа пе представляется 
нам далекой п непонятной душой. Мы с ней во внутреннем 
общении, мы чувствует в сеое ее энергию. II в i же время 
мы русский Восток: Поэтому кругозор русской мысли должен 
Зыть шире, для нее виднее дали. Философия истории, к ко 
торой обращается мысль нашей эпохи, должна и болъшш 
успехом разрабатываться в Россия, Философия истории всегда 
была основным интересом русской мысли, начиная с Чаадаеве*. 
То, что переживаем мы сейчас, должно окончательно вывести 
нас из замкнутого существования Пусть сейчас мы еще 
болео отбрасываемся на В" ток, но в кжце этого процм < i 
мы трестаяем быть изолированным Востоком. Что бы ни было 
с вам !, мы неизбежно должны выйти в мировую ширь 
Россия—посредница между Востоком и Западом. В ней стал
киваются два потока, всемирной истории, восточной и запад
ной. В России скрыта тайна, которую мы сами не можрм 
вполне разгадать. Но тайна эта связана с разрешением какой- 
то темы всемирной истории. Час наш еще не настал. Он свя
зан будет с кризисом < яропейской к у л  туры. И потому такие 
книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. 
Такие книги нал; ближе, чем европейским людям Этэ—нашего 
стиля книга.

Николай Бердяев.



Непреодоленный рационализм.

Шпешлера трудно передать, его надо ^амомл почувство
вать, освоигься с ним, сжиться. Раз начавши изучать еги, 
ложно либо бросить на втором десятке страниц, .шбо быть 
увлеченным до конца. Деловито прочесть его. как читают 
серьезную книгу, значит пройги мимо него. Hi* поддаться 
на время тончайшему соблазну его фи юсовсгой пышности— 
лачит ничего не увидеть из мира его идей.

Его манера, лицо, стиль настолько неотделимы oi пасы 
щейного содержания книги, что характеризовать 1Ю» т> 
и, тем более, логически расчленять и критиковать— почти 
то же, что рассудочно писать о симфоническом произве
дении.

Шпенглер -н е  творец философской с и с т е м ы  ею  «Un- 
tergang ties Abendlande-o -неси1 шенно философская с и м ф о 
ния, в которой развиваются глубочайшие темы исюрии. 
судьбы мирового процессч, современности. Все эти проблг 
мн раскрываются им, как проблемы генетического характе- 
р  Мысль его проникнута убеждением, что все с у щ е е  
с т а н о в и л о с ь  (alles was ist, auch gevvorden ist), что в 
основе всего естественного и поддающегося познанию ле
жит элемент историчности; в основе мира, как реальности, 
лежит ><Я», как возможное гь, в нем осуществившаяся: 
что не ылько вопрос: «что но и вопросы «когда-» и как 
долго» содержат в себе глубокую тайн\, и все это при
водит к тому фа что гс-як.0 явлешк, каково бы они 
ни было, должно быть в ы р а ж е н и е м  че го -то  ж и в о 
го. В ставшем отражается становление (1ш gewardnen spie- 
gelt sich das W erden). В  старой формуле esse est percipi
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сквозит первобытное ощущение, чю  все существующее 
должно лтоять в решающем отношении к ж и в о м у  чело
веку ы m u  для мергвога ничего здесь более не еущеагву* 
Покинул ли он мир, ой  мир, или п раа  сип т сш  

ей  с м е р т ь ю  |‘ у щ ;  1 I в -ванне мира? Вит в чем 
вопрос.

Размышлял гак над Киром, и - я и м а  мым к и т< 
рия,  Шпенглер опирается ш  Гёт* Великий \\ ыжник 
описывая в сникавшиу нег) ро ы в н\ ра звитии, 
изображал то, что оганивтся, а не то. i „авершилссь. 
Гйте ненавидел: математику iiotomv ±i • ъ математике -ми- 

кат организму, прогивопи'лавляегся мир, как меха
низм. живой природа мерт ш прирста ^эрме ,ннон. Г»

—■еегесгвоисгш  .ie.Tb и : "  ч и»гчн. ч п и  фодо< J
Ц] ‘Дкссе (* р а .в и ш я  (egfepriuU- b’onu. ili< loben I sivli e n - 
ч-ickeli), наблю дал р аи лп н е  !>о]м piw: щ ш , пр-'ие-хиждени* 
позвоночных животных., отлож ение г е  логич  \и\ пластов,
■ ловом, с м а ьбТ  П р И ] } "  .ы. г ш ■ пр и ч и н н ы е  
'■ВЯЗИ. В г Г Л£ способы. . 'Торы £ ;дек{к*гал Г  110бы 
проникнуть ] тайны яв нчшП епое< и тблю ддш н. пере
живания. авнония, н&тхредстваннои нАгреин. Л д*.*. п 
верности, точно га чуаетьеншот пообралсрнтщ- -Шненг j«>p счи
тает настоящими средствами с я к о т '  в о о в щ < ir < . ■ 
р и ч е с к о г о  и с с л е д о в  in n  i  из iR-егч коми ieia-и чув
тгенно Bocnj иемлвмых легален, Цхюкрыьу» г я„ыь форм 

человеческой и<ло:ии, нерщ^ичео.у* атр'. т у р ' лы- 
анне самой истории.
Н о мо-кно л и  г к л з л ! , «гк- Ш ш *нглер д -wu нам Философию 

истории В ТОМ СМЫС . 41* • ЛЫЯСПЯОТ МЫцД ИРЛОрПУРСКОГч
ирода а, в евялг с. тем. чю Bt шо. совершена жйп-
ie>? Похожа л и  его х у д о ^ о гь е н н а я  т  глфцрщ фили-
■ фсг и pf ’/игио'. "  ̂ узеозр ни* boiopot ищ1 не только 
мысля исгорич! f . I ■ ■ пр~ н п  и . 'сершпшк. попол

нения истории? Над ли ионии.' гь. а "  он я] м/жжп .
как. ь-лг степени исюрио '.|>ск\ и ip, а д а  Oi Бл. Авту-
( тина, вид* лшего в историче к "М прщ  1 исполн ни - Божь
его предначертания, или веде; -<яс пр< м- ,вепноегь от 
Гердера, исходившего из единого процесса рл жития чело- 
зечеетва, которое является продолжением органического ми-
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рй • или. MoiKei- ьш, шп ‘шлеровекой фи.ио/юфщп исто
рии «ч-ть что-нибудь похожее1 Пси послиьениг' неторичеей 
IX* ш itjM соп( реживания. ьа ш ш в д  (Einluluns') в ис горн

ий проц* врод< Дильтои, или на филе • 4 'Cio-i • ли 
и' иные Ш 'фогнгн Фиггс. Шеллинга. Гегеля4

Н.. гих нчкмянш нам попытк&х философии ио*о-
HTi -.*cii нскагЯе с м ы с л а  иг  горни ,  нредп i м [\м 

-■убъект  чирои,-и истории- чеж>вече<гво, наконец, ра 
.мевгея, е д и н с т в о  ис'лорич- -t >>го процесс!» Ничог»- :*то- 

не приз. Шп- ‘НГЛер.

Тщетно исьат! Шп; нгле] ;> с м ы с л а  n c i u p u  1 ••CKO-
о. Он но дан ан в формулщювГ'-, не раскрыт и но всо- 

VI v ipa.ro'!• |?еко\г ^аашеяу. Шп нглер прямо го; opifr, чти 
-KH--SHI» TI.- JW-'-i HHKPr.oji КО.'Ш ■ Челогч‘ЧвСТВ • 1Г •••. ни-
, .,u.oi' цел л Сущесп чани е мира, в коти] к мы на ни
ijjeii .ua.iL-HbKoi  ....  изшедг маленький опяво^ осп-
В'!чю оле( ш<>тагг юное, говорит он, г» п \' >м > г.>.« ■ \г со 

инении fPo'UHsentmti und Sociali’ mus и. 1ко«- *.-ча
•. х.ьс большинства, кн. омщ-л и цель. К фл'^ющ-иЛюстл 
заключается огромности чировой игрь,

Шпенг. I • лрицает шествование юдодочекявм. кй1:
(*,убъ; га и ст  о рич • • u v i '• п р о ц е с с а .  Ч^лсвечеехв,! 
нет: есть члштян' сремсн Рамз„ я. II. лангобарды V I— IX  
иекь франки, i лксонцы, ар°бы. Чедовеч c iво для Шпен
глера 'с и  лишь зоологическая величина . Поскольку 

и> ид» i о т ь  называемой цг-ли чадов&чоегки, говорит 
•JH t • [ ответе кртиказд. ( « P e s s i m i s m u s я яьляюс^
имшшшпл'тып I и реляиельным пессимист i  виж-
никаког» про] нш ’ кой цели, ника) -о у -Г" лд гч
челоречес 1тл

Наконец не. е д и н и л  н i  о ри ч - е  к > го н р и ц е с  
с » ;  ei-ri лппгь • > лш не, ia ikhvthc. ад вершенные upvrn, 
и pi иннзмы ^Д " 1ьных ку п>тур, их [уши кадш _ своей 
nej.;m IVни «кос iiju (l>M'elerthum).

Г». к'дарсм:енная нд^я древности и г-овроменн^стн совер
шенно раянтте в щи и Лееплодно трактовать о задачах го
сударства, как газового.

Точно гакиье нет единой математики Число как величи
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НЯ. Ж'рй.;—1« типичном мири совсем ИЬ Го. ЧТО число, как 
Функция—(в современдаст!

Пли- этика,.. Нет единой чбщечеловеч„*скои о гики. Ка
ждая культура имеет свой собственный этический крите 
рий, действие которого с нею начила* гея, с нею кончается.

Наконец, философия... нет философии вообще* каждая 
иулыу ра имеет свою собст венную философию, кото* я  есть 
часть ее общего симвс лического выражения, -Куе-ж ее осу- 
щесгвлячной душевное!и. Her вечных вопросов, есть лишь 
вопросы, существующие для х;аждой исгорически-иидивп- 
зуальной кулм уры ; в Н“й они чувствуются. ею тавятся.

Западноевропейски* мыслитель страдаем по мшни4> 
Шпенглера, коренным на/б доведением: он не понимает исто 
рически относительного характера своих выводов, типич
ных для определздной и только этой одной категории лю
дей: но соннавег необходимы^ границ обязательности его 
и-илядив: нр отдает c »V  отчета в том, что его «неопро- 
9• • ржимые чегшш» н «вбитые суяи^оаиф истинны только 
дтя него и вечны только с точки зрения его миросозер
цания, и ч'хО на нем лежит обязанность подняться вши 
ведэгс ©того и поискать тех истш  и суждений, которые 
высказаны были с такой же уверенностью людьми других 
культур.

В агам созйжши, думает Шпешлер, будет полнота и 
снаершенство бу л щей философии Лишь это значит про 
илкнуты-я пониманием живых форм истории, форм живой 
it ieimoii. '3  есь нет ничего постоянного и всеобщего. 
НЧжни оставить разговоры о формах мышления вообще,
' принципах трагического, или о сдачах гоэд царства 

Обще-i >яаатэльное есть лишь ошибочное перенесши! с 
себя на других своих субъективных умозаключений.

Шпенглер не жалеет резких стов по адресу современных 
мыслителей с  их «увмш  историческим горизонтом» ■ их 
и к  о. ишным r j *с ид 1Й», который не идет да тыле римлян, 

вреийв, ренессанса, совр менности, короче гов ря, зиждится 
на схеме: дрегний мир--.среди вековье -нов,О'1 в] ем г̂.

<Но можно ли  на отом основании B o n p i лает o f , фило
софствовать о мире? Значит ли это заниматься исследова
ние!: человеческой истории в о о б щ е ?  Стоют ли чего-кн-



—  77 -

>уд>, е у м ш р ш я б  я к о б ы  м и р о о ^ е м л ю п н е .  ^ с т р о е н и я  Н и ц 
ш е , к о т о ] n i l  н и ч е г о  н е  з н а л  об Е г и п т е ,  В а в и л о н е . Р о с 
с и и  и  К и т а е ?  В  к а к о м  о т н о ш е н и я ; н а х о д и т с я , г а п р и м е р . 
п о н я т й р  д н о н и с о в с к о г о  у  Н и ц ш е  к  в н у т р е н н е й  ж и з н и  в ы - 
♦ о к о  ц и в и л и з о в а н н ы х , к и т а й ц е в  э п о х и  К о н ф у ц и я  и л и  с о 
в р е м е н н ы х  а м е р и к а н ц е в 0 К а к о е  з н а ч е н и е  и м е е т  т и п  с в е р х 
ч е л о в е к а »  д л я  м а г о м е т а н с к о г о  м и р а ?  К а к у ю  р о л ь  м о г \  i 
1 и гр а т ь  в  д у х о в н о й  ж и з н и  и н д у с а  и л и  р у с о к о Г  . П О Н Я Ш :1  
в  я а ы ч и с к о м  и  х р и с т и а н с к о м , о  п р и р о д е  и  д у х .- ,  <Л  а н т и ч 
н о м  и  с о в р е м е н н о м ? Ч т о  о б щ е г о  у  Т о л с т о г о . е р г п у в -  
in e r o  в е с ь  з а п а д н о -е в р о п е й с к и й  м и р  и д е й , п а к . н е ч т о  д л я  
п *1г о  ч у ж д о е  и  д а л е к о е ,— (с- с р е д н е в е к о в ь е м  Д а н т е , . [ю - 
ю р о м , у  я п о н ц а г -  -ic П а р с и ф а л е м  и З а р а т у с т р о й . \ и н д у с а — 

С о ф о к л о м ?  Р а в в е  в с я  п с и х о л о г и я  Ш о п е н г а у э р а , К а н т а ,  
Ф е й е р б а х а . Г е б б е л я . С т р е н б о р г а  н е  я в  ш е т с я  п о  своем Ч 
з н а ч е н и ю  и с к л ю ч и т е л ь н о  з а п а д н о -е в р о п е й е к п й  ? К а к о е  К п - 
\шчяое впечатление говорит он, производя! Пб^новские 
жченекие проблемы, претендующие также ка внимание все
го человечества', с- ли  на место знаменитой Норы, дамь 
прот<ч :анского воспитания и.з Оюжяпого города. Северч-ва 
пади>й Европы, с кругозор>\г. соответствующим наемной 
квартире с платой от 2 до 6 тис. марок в год, пос.тд 
пить жену Цезаря, мадам де-Савиньи, японкх или тироль
скую крестьянку? Все эти проблемы и ценности чмего 
эпизодические и местные, в большинстве случаев отно
сятся исключит*'’ гьно к современной интеллигенции бв«ь- 
гпих городов западно-европейског типа; в них нет релш 
тельно ничего вс^мврно-иеторн ч( того  п вечного. Rev. чи 
to сих пор было сказано it передумано в аападной Е*рс> 
по о проблемах прос.ранстза и времени, движения, числа, 
вотш. брака, собственности, науки трагедии—является уз
ким л  сомнительным, ибо во всем этом ггргмилшь пайт! 
р е ш е н и е  в о п р о с а  в о о б щ е ,  вмести того, чтобн но 
пять, что существует множество ответов тля множ' гвя 
вопрошающих: что философский вопрос представляв' с<- 
юю только скрытое желание получить огределенный, ,уж« 
и самом вопросе содержащийся, ответ; что к великим во
просам данной эпохи надо относиться как к чему-т" яри 
мрачному и что слгдов;<тельно н^обходимс допустить cv
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щес«вование i р у п п ы  ис т  о р п ч е с к и - ^ С }  с л о в л е н н ы х  
р е ш е н и й ,  и только о г-зор их -при полном устранении 
личных убеждений мо ко г раскрыть по ледние тайны.

Для ИСТ1ШНОГС МЫСЛИТ ЕЛЯ н> С"Щ £ ii Зсслютно поп
вильны> или абаодкгш» иеярари ibHj'- чей зрения. Пе
ред лицом таких тру щы\ яре бледе. i як п лема времени 
или fipaAa. нед™ ато|рн> Оращ-адъся к личному опыту, 
внутреннему г. ло у . ра»у \г,у. мнрншо iij дш ■ Т1:РШШКСВ, 
или современников. Taj гм cnoeoiюм mos«hi mm только, 
что является исгинныа для самя”  'я  i хя сно*м о в ы 
мени; но что далеко не все.

Ипн* культуры - иное выражение. иные лю щ- иные иети
НЫ. Дли МЫСЛИТЕЛЯ п ИСТИНЫ ЛИПо ВГГ ТеЙсТ'ВИТРЛЬЯЫ,
либо ни дна из h ip  нед 

Таков пафос исторического ролг и сг v  > Шпеш ре
лятивизм исторический превращается i фи л о- obci чй, Kai 
-Т'л мы знаем в д{ ыюс ги у  г офис-и* я. -киптиюв, .ч в но 
вое время— у вульгарных р шдатввсп ; bj • Оп.»н ера, 
viB€j t’ viBinei нашi- п ягаиие чномгп гьно. X
таких р  ляти * х в с m i- т^шфиие »'• мюгвдги озь д и ю а 
в абсолют, кзк у  Л. Штейна, утверждавшего, что ^тн 
сительное есть тщнетвеняыг абсолют, нам известный».

Отверг I ' >в]Уч ч т у р  фило как нечто поихслегич?
с.ки я.-Д| » Шпенгле] V. с его методом художественного про
1ШКН0В*‘НН»Г. II .иЙрОШ1[ 11W1В С<)бЯ ТШ 1МЫМ ОТ О 1ЧНЫХ при
емов (11ЧР4РСВйЙ «ригаки, "Н в ТО 2К< врезш удиви J яьнл 
обнял тля самых ..егклз нападок суще гвенны. m сво
его *>j м и  o 'j >в и сдов. Посколмд ■ : " ; лпят1гы< <ц < t- 

i шшхм и,вестно1 " пит фи кого ро <гив; ша, 
он не 'ЛПШЩоН 0 1  Г» ЧОЙ 0.*?ГГЧ lbt'off В- . \ ’ (сНГоЙ К] ПТИКИ, и--’
>вея*“'-\о* цп ш о п .  4f*\i • 1 ярки'-]ритич :ие ттрошания.

Но Ши^ргт но т ■ лько р е л я т и в и с т ,  Он огцущаег себя 
[о 1 ►ни» как с к е п т и к .  Он п^лмо гик 1 xoi ,, i о r t f * -  

Пт. i nei очно 1ёнтгя насп пцих. ив илышх и<• *т< 
мв> нчю. 1 т Щ  : i-u.' •' ь*л<ч) к власти wwnn >
.11Г0Й К Н] I ГИК ГИГ MJIVeCf Г‘ Т™Т. f ЖИ.П111 I II ним,
(к>ь, раскрнвплгх, до -то мнений, др lm пш  ялн- - thi д.-;. 

ггпитигьности (Шта*.-1; Прудом ГеЛ< • ль Mapi Be
нор. Д ь] Ис ‘Н. Н гпп Сгрииборг, B»*ihi in ~ i
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тард-HIoy), он преходит к выводу о вогмо|кной жизненности 
последнего акта европейской философии; он формулирует его 
как и с т о р и  к о - п с и х о л о г и ч е с к и  й с к е п т и ц и з м .

Тайна мира появляется постепенно, пак проблема, позна
ния, оценки (Wertproblem) п как проблема формы. Кант по
нимал этик,\, как предмет щюнания; X IX -й т к понимал ее, 
кат? предмет оценки. Скептик гп  а эти поникания рассматри
вает, к-ii; исторически* $>еноменк

Е с те с т в е н н о , ч то  си стем аги ческая фи .ях-офия бесконечно 
ч у ж д а  Ш п а н г л е р у  Д л я  г  а н  е щ еотв^от здесь п рсбл ем н  
п р о ти в о п о ста вл е н и я  и сто р и ч е ск о го  к а к  феномена х ь н о ге , к а - 
кгШ-то д ей ствител ьности , к а к  н о у ж 'н & т ш га й , со к р о в е н н о й . Р а с 
см атривая м и р , к а к  и с т о р и ю ,  созерцая су д ь б у  и с то р и ч е 
ск о го  и как бы п р и о 5щ а я  е го  к м етаф изич еком у м и р у , он 
в т о  ж е врем я д 1л ш  г  приан? я и я  т о г о , ч ю  и сторическое 
н о у ’.'з н л л ь н о . ^Н10л< г и тШ и , ч то  ч о л о и  [еская с уд ! есть к а 
кое-то сокровен lie <* этой й< вител ъ ности. О н  не дает 
такнч н и к а к и х осн о в ан и й  дул<жть. ч то  и сторич* • ь т и е  
л свсирм лг. т.^Фипкчееком н а ча л е  придрасполоя. к о  к  р -и .ш з а - 
ц и и  го п » , ч то  д о л ж н о  и ы т ь . Ядось ]; т у п и т  бы у ж е  а к т  
'•■ры. щ  М щ е н и я  1 сму.к'^тву. гд е  н е о б хо д и м а -п  перестает 
Лнтъ ИеГ»ЧИ Й . Я ОД :• W fJ'C'l .“Т ОЫ Т П р  ЯШ  " М . F o  Ш П С Н -
глер арелигиетбЕ^.

Он »п1С1>’йпнй цо меня  л  ист.  Ославля i позади «эти- 
м.хяят завершенную философию», он era пит новую в'чмож- 
П " ‘ть. "Otf ; п екш ую  г| -скому скепгидизму, которую 
xapaKj<; п лст. к.п. нгизв^сггыЗ до сих пор метод с р а в н и  
! е л ь н  1 р и тм с к о й  m oj ф о л о г и и .

Но Mop<i 1 'T in  Шпенглера не похож i на го, что мы по- 
(шм у  ь т, .»тшг, \ е бы в ботанике во времен Ш л йдена.

ч • 'льн  то. >Л' ор^яжоптя зз сь w u c a  б е <  * и с г -̂
МЯ III It И. (В Псу К ►-Т'-’ МИТОДГ1Ы илегк’ущ II» '„оВЛс

f  m  СП) 1W .•<« ;l| V ИПМПМГШК» ИЦтвНГ К  I й  .ир ю й

i{' jpnr
ЕсЛИ 'I', lie J-MJIOI nil I» <'|h • Illfl-M f.!' ; • *. Го. КОЕьЧИО.

i i ' ' • rH' Tvv- iT o im m ii:  in;i** ■■ • • ■ • : й.г.ж<* -слшв.
МыВзрдиа "tiw •• I i< M' I uлиi • i"! мпял'ж, и ечом смысле
; еллтй  исг .1 скетл Шш нгте; I , i.по назвать е ли- 
КИМ С И М В О Л  1 VI. \1 J О Г И Г Ч|| | г й ?г о т<р-
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£ ии ли  и н ы м  о б р а з о м  с 1 а п о в и т с я  у в е т о
" Н И Р ' ' ]  сл л ь н о й  с и м в о л и к о й .

О н  iiiioL pibr ir поетлжеъия в< ей мировой истории составля
ет  именно его си wc гричвыэ ряды, огройнт шеранги с и ш  
лов. Иногда "(То напоминает си шетричность и педантичное' ъ 
Данте. Как будто та ;ке таинственная символика. Трехстроч
ная гЦрофа Три кантики <,Комедии». По 34 песни на «Ада.
Чистилищ* «Рай Три символических жены Три цве

та, к которые »>о : н.1 Беатриче. Три символических зверя
Три пасти ‘Люцифера. Трэйетвецное распределение ад#- с де
вятью кругами. Де ять 1 тагов чистилищ» и девять небес
ных сфер...

Но может иг сравниться вращающаяся сцена мировой исто
рии, и дставл'лшая Шпенглером, его пышная многогран
ность, культурная мозаика, историческая кусочность с цель
ным, счастливо органическим, у гвервдающим себя в гар гонии 
и полнот г миросозерцанием великого флорентийца? v

Систему Шненглсровсклх друхрядны к  образов мокко срав- 
ПГРЙ С Нищие, КОТО]ЮГО он ПК критик' 0 1  н К.0 1 0 рым он так 
напитался

Аполлон—Дионис.
С гои ки— Эпикурейцы.
Спа рта— Афины 
Сенат -Плебс 

Трибунат— Патрициат

Для Ницше это были страстные образы, .юлные аначитель- 
поста, и трагичности. Не методом служили они ему, не аппа
ратом познания, а подилнлыми философско-поэтическими, 
близкими сор щл шагами о ми]к\ о жизни, о борь&е. о суды 
человека.

Совсем не то у  Шпенглера

,Цуша -Мир.
Возмояа/остъ—Дсйсгвительност!
Становление Ста вше» v 

Устремленность—Протжк! нно. гъ 
Органическое— Механическое.

Су дьба—Причинное тъ.
Символ, опряч Число понятие
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История— Природе
Физиономика-— Система тя м.

Рвяигия-—Наука.
Искусство— Физика.

а т. д. Мотпо варьировать эту двойную механику образов, 
душащую ПГпеш леру аппаратом познания, ключей к тайна»', 

чира.
Здесь и* ■ ни тоски, ни борьбы, ни грагпчноетн Ницще; 

liaoOci п |щ уопоноекоа Лезрэдличие, деловая четкость 
р. об;. и '  I'.tv iiиа ц  аресть \ О н о й  б у х г а л т е р  и н
•гой я<х>це.юнной ще щныне символической натки. Его об- 
{ .■ (Ы иогут выстраиваться в пропорциональные ряды, и про 
V’.'uiB I Шпенглером весь цикл путешествий по р ппьгч 
кругам vyTiiTj р, легко комбшшрл ешь эти пропоряцш.

Фор 1анов тения, жизни*, напри мер. так относятся 1 
' к ' iarineiY' но.нашш как орт,и и четкое относит

ся к . -Ханичп. . .>г. как физиономика-■ i; <еистелгатт 
•гдьба— к причинности*, <время->- к пр' грпнству» кш 

этика' к логик**! и т. д. вот этот ряд:

Этика Органическое Судьба Физиономика
логика Механическое Причинность Систематика

Судьба Время
Причинность Пространство

Сжившийся v Шпенглером читашеж черпает иа этих iu_,p 
«гул некоторую силу для своего воображешт;т, но в этих об 
pe$a3t не* никакойфизическойсплн, прочное ш. Н ан т : ничего 
не построппгь. Они призрачны и Часплодны \). Не разрешая про 
лемы времени и пространства при помощи символов судвбы 

и причинности, вы ощущаете тишь фаднение рачума и  оста 
1чесь р гочарованны'' холодностью и оуховгыо Шпенглеров 
кого раз^удка. Что остается у  вал1 от пышного цветения, глу

бочайшего созерцания и погружения во все эти культурно 
исторические м*ерводтгевноопи °

Художественная дапрлжвшгооть, полет воюрртча кой фан

! )  Е го  таб_ьл_  приложенные к кявге весьш проввьолъвы, п а ю  обовримы 

кажутся веадолезнымн

к
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.;»:«ии. воаоу«кделним полив houojsaj jp и я все а к» мк.*ю рас 
‘Ши*' н  ,i от прикосновенен >• | щпшалцетичс'скаму г-тержд» 

U lrem uej-.ivhoi. ф и ло с о ф и и . Художественны# алопгам ока 
ываетея i .гцюлйдностью рвдуоналигшА Символика н роман

lllKil n i  h i t  l i o i c v r  Ц В ^  I’Н С  ТОЙ Ht'pofi Х О Л О Д Н О Г О  [ M U V M f l  Н И  1Д

Ш И , н и  ж и з н м , н и  и сти н ы .
' Ш п е н п е р а  hoi JlTf.t 1 ч» iriiuu. о .р ^ ч ч е и и н . хотя .-н 

ым время t4P.oj.jn н.ч* n> l. 5п ш н и  . hcj я сн о й  и н те н ц и и  er. 
•'UJJtjfrowv i Mil. и • и»! я c*[ iBHir.i i • :8 ак.1 Ев р о п ы  о '/им -
го 1ш ч «с 1.:: промаис ь*нщ  ли i тн i и  к о т  р а н у  hi.
111ЧЙСИ i; р  1Ы . ' К И Я  . i d  П Р [ ' г  I. I К Ц Д И Х С Я  *п

Ш HiilUi ОГО. I" чМГ.а<*Т J; . 'ЫЧНОМ L'HUpaUNHKi I J-Дс 
l i  П ' Щ П >  I ' I ' U  , ч Я 1 г > Л Ы Г 1* Ш 01  I t  f i  %1Ы  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Т С Я  f :

ii.im F ' lu n n ijifiu H ii п их. i нош ении q ш г’\р . a:\ i.y  i
•H' Hlinrn ro'i* (canine Гк;Ш> '
It ■ • 11si< 1' '1Ш11 lllii hi n ' .1 illu iimiii-
li' . nut;."'.' .......  11! i ' II. >-r<* |>ll i • '< ■■■■■mi.
M e  • vi. n ' iu ни. и u i c h i w c i  n fVTi. . uobii rj>

- >BDUJir. НреД Ь ВЛЯ1 го, воякой философ ии
Разобл ачг.н гечные* истины  Ш н е ш л е р  в и д и т сл гь дол.. 

иг- в  раз^гн Jim  п  i  \гертны\ш и п р  то д я н щ Л т  у ч е н и й  
■ill,, L V  I • Ч ш  I-\ ..!' - Т | .у * '! ПООбтЦ* ТОЛЬКО Л и б о  1iir.tR* у ч е н и я  
г .о п г ы . fj т: liii'in жп hi нпъы и ) /«‘ чегон ш в в е тн о го  пери
■ да i j  . . ‘ни in:.' i .iK H  и горы* н и к о гд а  н е  пыли т и с н е н 
ными Н а у ч н ы й !  <тюм у ч ш к ш  м аска фи ю м ф пн н и ч е го  t v .

■ решаюз
Hej н ы  u*r чг i. i'.'.-piu 1 Iу, Шпенгле*! к .к взамен 

• 1в\ьицл\ amr.ie/i «чилпи. -ik*!.'- у. Но nim o вервия
лЫсль k. I цены . ш она t:uck ана иоверхн лш .
гмрм. -Зн. Ч (  IU1- Ь.|| '-Hi: \ U Ч-tIIIi I i ,  /Яе .1 I I. I ."
ипелъно I тенг-нью > го не* \о домости yik вгюня 

Вот и й чш у  цр >|ШМ камнем п я  испытания цгнноггн «ы 
ш г е д я  Ш прши р -читает арнар лшаомую им <■ н * п р н ь  \ ч

ншгашит j елпких t: Времени.
■Тольтп туг выясняется. 1вляе ч лп  кто-нибудь просто ис

! . у С С 1Ш М  К О Н й Г р у К  ] .  V  И  П р Н И Д Н П О К ,  Л О В Й О С Т Ы О  I

начитанностью рр '’бирак.щимся в  разных дефинициях и ани- 
т з а х , тпп ,ке -стами его протвелевий и интуицией гэво 

рит'еама душа эпозЛ. философ. который не охватывает тей
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с/гитаьнвсти и я*1 rmuiiWTByei над ш'й не оудог крупььий 
философом. Философы до— сокрйIовско;'о времени были по 
лишками и концами большого с т и л я .  Плафон} едва но п "  
ir.no ждали го, что он хохол осуществить в Сиракузах cj пн 
политические идеи. Он же открыл ряд ^епметрических теорем 
благодаря которым Евклид получил возможность построит". 
I MCT&wv античной математики. Паскаль, которого Ницше 
знал n. lilies, к.чк. «надломленного христианина Декарт ЛеГги 
ниц иьпп норными математиками сво го времени

BjJt'X их Шпенглер нрошвон-м-ин; i u c t  фглоеофмч нос и>д
НОГи В[ ХЮНИ.

Сущосшенным недоспи r v w  по дедннх было тл, чго они ш> 
занижал* решающего места в действительной жизни. Н и то  
из новейших философов не окапал, x o i h  б и  одним i,i\no\t. 
n.uioii мощной мыслью решающего влияния на г.исш\ to п о л и 

тик ’. на развито еоврслгеппоН техники, п\ г, ii сог.чщения, и;, 
роднши хнаяйпка, па какой-либо из кидии о т  пой 
Т‘ тьн пт.

Ш пенглер нерп бирает гарых философов: VpncTui ■ ш. ко 
wpntt мог бы, по его мнению, заведывяль, порвбио Софоклу 
финансами г, гфнвах; Г» ie, который б, ал "брлдцовым шшн 
| гром, но, I сожалопню, и маленьком го:/даретво; он вы 
<мко Ш 1П и». Min 1\ле 1|ншмал-к свш время коммерческое 
зм|чвнн>' I н о ,т о  н Панамсг канатов, (Г< ■■ нр двидел 
B ffif f l ущ^глипрния попглнят. I Г.,г,с \ частник обра т  
вания ini thhckoii колониальной ii tn* рпн; Лейбниц поло 
.КПШШИИ 'ОНОВЛННе зиффор^нциальшп,' иию в 1
лв врем» нинтгал ..наЛишл' Египта « i • Фра шц н-кой не 
umiKir роль С i:;eittn'o Hf'ptMiieihi.i и ич>- i i г, Гнили пм’птш 
ie^UK п ‘■1]ШТггич< i,не tewyi|iti,K*'HitH...

Lice,I iим vmfuitMiHNM ,\ мач старых фи ii*<-,xfj<я: Шш-н* iej. 
При 1 111 ilH n i l  В I Ht‘T f>Y тпчность, \ « Ч Ч 1 .  II ] Ri Л И Ч С 1-1Л 1Ч ropl 

iHn.i -щ. мойных мыслите. < ■ * it Он tij чшем > i 
цие.

<He p. (иузедисп ЛИ .l.-iTОСТЬ (IK  MWO.II, I им, ЧТ( >..ы .»• 

ннСлдь in  них ппк'чал своп тл т н т  л глчеетве пил 
hhoi [гягг m, диплома г,«. к р у п ы  п. о о] га низа юра рз 

водится какого-нибудь пгрсагн тоннал ъ н о г -j соммер
ческого и.ти транспортного пре^при-ятня,- Но что не* свидетель

я*
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ib y e i I» ь н\ греняем  п р е в ^ х е д с т в р , с ш р е и  л егковесно 
| т а . Т щ е тн о  овираю м . А  и ш ц у  ы о  лл н и х  < Л д а л  ое&р имя 
х о т я  бы одним  гл у б о к и м  и  прозоу тавы м  суж д ен и ем  в вопросе 
имеющем реш аю щ ее зн ачен и е д л я  соврем енности. Е  я натал 
ш ш д ась  только н а  л р о в и п л  иальны о в згл я д ы , на м н е н и я  ка 
кие нмт1 каж ды й обыватель К о гд а  я  < >ер\ в  р у к и  к н т  
к а ш го -н л ^ у д Ъ  (ю врчли'нного м ы <ллтеля. то .чадаюп> п о к р о е м  
•а,кем-4 он вообще пмг'( н р е д о т а в л е н т  -к р о м е  кат »д#рвкой 
и л и  и ус го л  n a j nrrinoii б о л го ш ш . «-иотввтсквующел уровн ю  
сред н его ж у р н а л и с та  к п т р у ю  м ож но встрети ть  у  Iteprcorci 
Гю й о . С п е н с е р ' Д ю р и н ги  Э й к е н а  о ф актической  .т о р о н ,
Мlip o n o i i  ПОЛИТИКИ. -О В Р1И К И Х  ИрОиЛеМ ОХ М Л р О В Ч ' ['ОрОдщ

капитализма. \ сущности го*- ;ар тва, hfi «тош с-нлп хники 
к конца тщвнлтпафп, .> русском вопросе 1 prtnpO*vix н.ч\ st-H
КиООЩг

П  Ш И 1 ‘Н1 Л ‘ |) Jl;il)‘i 1Ч1Ц1 ]Л ‘ )НчЦ1 Л !1Ш IIJ II J И 1 оИЧЛ '1 

'.ооплоди- повременной филолофии.
Ю човид тм . констгглг] }  от о н . у те р л и  мыш м ы с* ф г в 

гв 'л ь и -ь  их <‘ ч гп ш в а к и  <■< ирви<>w -;ii.r  m i . щ и 
|‘ й , ф - П г ю н о м , иди н а у ч н о й  специ ал ьностью . О т пОр( п м ггк я  
п ти ч ь е го  полети о п у с ти л и с ь  j,o у р о в н я  л я гл  н и ч ь е й  рсо.*г 
ш вы , Р е ч ь  идет н и  > чем  и н о м , как о в о п р о с *. моя на чи 

вообщ е в егоод я п л и  зав1ра н а с то я щ а я  ф илософ ия. В -я р о г и в  
ном « Я у ч а с  разум нее стать п л ан таторо м  ил и  и нж е н е р о м . 
ч г,м н и б уд ь  истинны м  и реал ьны м , н е ж е л и  n e p t ^ t -вывать 
тасканны е тч мы под п р  'длогом  н о в о го  подъема философ ская» 
мы ш ления; и л у ч ш й  эй0нструнривг.1ть н о в ш д г и г & и г л ь  I ts 
лот : ге л ы щ го  а п п а р а т:». ч гм  h o i ,п о  л п »  л . -г.г ,иа ш н га хо  
TCOJ.HF.I а п е р ц е п ц и и  1 пора и я ш ь н о  ■ нъь и  д< _‘к п ив 
ге л л е к туа л ь н ы е  фор»<ш иы сгрохид ного п.<р so.iyi. <-галел»гтеЙ 
н о го  завода, п ре ц и з и о н н о й  м а ш и н ы , а енкчоть и  и я к  стви 
некоторы х хи м и ч е с к и х  и  о п тн  -ески х п р о ц  с сои я  r o i  л , 01 
Лчть nj с ти л ь н у ю  др<_чедень 1 >вр * ! ш о й  х\ цожестк ннои 
п ро м ы ш л е нн о с ти , вместе о жш - ш ш ч  ю н  а р х и и  к тур и й  

О т к у д а  & , у  че ю ьека ф аустоВ' т о й  ^ » ш о й  такой. п а4 

ц ихиллча ции (Откуда вол я к п р я к ш ч  каш у тел. н ш  
К  о с у ш е н и ю  болот Ф а у с т  п р и хо д и т в  ре зул ь т \ го у с п о к о е н и я . 

Э ю  у с п о к о е н и е , заверш ение, конец  к у л ь т у р ы : м еж д у тем 
Щ п а и м га м в с к н П  пяфог* у .  т р .м л е н  в нет'\ ю  ш*рсг. твор
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чсетБа, подъема расцт ta, этого праитиче» лого i 1ания. Как 
вяжет» _ этот оптимизм в отношении цивилизации с понима
нием <у- сущн'fu rii ? Ведь цивили1 ация • гь см^ i ь »v  ль гуръп 
ее «(склероз о копите [пг

*тл недоумения вс шиыыгд под шеча [.'пчшсл ею  худо»  
ti ехтного анализа и taponiBonot-nw чення к,\ пыуры ir цивили- 

■лщил мо;|.ч*7 оыгь. лаибс,- тсс ценною по всей книгч\ Здесь 
'•■Ini'Vi ) 'И ■ аппарат иостшьеяпя. еш-Тома нойны> 

г-цм| ;ц>н

Кулы vr]i Цивилизация.
Становление От 1и ле\

Прочу ьсгвов итная история Поенанлая природа 
О j. гашы м Me ха низы.

Д у ш а  — М о з к .
Эти ч'окоо— Логичес ко •1 

8ду,хо1вор**кн<>е грлс1- М мня.

•)т<ч' водора- -  i п к  щ ц ш  до  ж и-лгдлеп j  t v 'i i i j ih  и да ! 
м н о го  д. ш по.7й\>та х.удаовоствсинс'го ана-аяод. Ш п е н г л е р  

гверекдает лтс одной из гл а в н ы х  п р и ч и н  почел^ в зяо- 
тнчтж кой к Я р тш л  ист 1]>иле-.ких я в л е н и й  nh чыла вы яснена 
и< ijTHHa.4 ‘ -трукл;. jtfi и с то р и и . иаАшс* г*-я и 1 в ум в ш ш  отДе- 
тп гк о, д ни от д р у ге  в ш м но д р у г  д р у г а  п рон и каю щ и е ком
плексы форм к у л ь т у р н о г о  и ц и в и л и з о в а н н о ю  ',\ш1,нотвова.ния. 
И о н  п р а в .

Правда, нам, русским, это претивопоставл .‘ни*• i  толь 
не было чужд : оно давало нам всегда духовную onopv для 
иракгичр •кою ничеюнедрлания. Вся о лцествениая мысл 
России в течение X IX  века проникнута былл аьхлен< нвпыл, 
'Iорали,1 :pvютцим, аросю риц&те яьныя отношением к ци
вилизации, п т̂от народил кий пафос е »  йственн *и в '<ni 
решительно геч нллм вплоть (.о прямо к р  «ныл 
народничтч гву, пейвмшни питался гим протмвопо- raiwi кием 

«л.пго, самооышою, духовною, к\ льтурногс ш т у  ->на 
помл шаблонному, материальному дшишиюЕьншлгу.

Но подобна тому, как с а  цания rroft пройгоопадоюто* ти
1»  дог 1,4 П1МН<» ЬГЛО J V • 11,4 ЛЮ 1 I ЧТООЫ 1< 1.1 I]. 1,' ЛТ1, } '
ии;ом;у чт, никакие богатства, и глубины ьу .ц>тлры не мог-, j 
ралкрьпыл »ае цивиляащии. так и V' Шиенг гера—худоя;.
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г тв е н н а я  правда ел 1Ы  \ р' и ц и в и л и з а ц и и  не тол ько 
п р о б у ж лает д у х  ц и ш га и з ато рск о п  гв о р ч е о тж  н а п р о т и в , она 
должна \  леряцвлять < то , но тому что с м е р т ь  н о  может б ы п  
и е ю ч я и к о м  ч .-п ш и . Ряй и и ш т.м п а ц и я  с ж у ц ч  к л л ь п р о й . 
Kit к • uf' i ' ih .!• жизнью . как 1>1.|>чгвд111>- 1 развитием , ютк
хивлая i jppiH-ii. и каменны й м ировой ГРрод ла i кнлью  st ти 
п. ж  д уш евн ы м  д е ггг в о м , ю  ч» м j.iib* i 11 ibimui ци
ТШЛИЗМЦИЯ'.'

11\ч п. оиа римский iuir«»M<-ivi а. не г|«ч«е.1.ия п. ши 
иvr 1 ь посиненная Лом в* павш их иеорганил -‘ыши омара 
m вших ||юрм пусть мировой город*, a не бли.кая i u-мле 
нроышцшг... rKn.lbUo оЫ (lUpUdUU Ш нЛИЛер 1111 Д VBM- ВН II ть 
1,и образа иерш,—в цивилизации ведь есть и 1 'олыяая 
,казнь, н (.ал Ш ш ш ле] не только Н“  »ч : жить «о ,  не роль то 
пр тш ряен я , яо и вдикяиклж ' ■ > я и наг. на дрена*, ни 
лпренлаванне. на нолитш л я машиностроение.

Ннертя духовного четоьем говорш он, надравлн.лся г- 
вн\ jpb: энергия цивялтовашинч» человека во-вне:. Ему очень 
нравятся Сесиль Роде нервна человек нового времени, е-" 
даоим утверждением: расширение эго bocv. Цивилизация в 
чистом виде есть империализм; наконец видимый противни i 
жепинещ!—социализм «л щовшея. по его мнению, ■ но лиг- 

м. Спрашива лея. -кивы : чем-нибудь социализм, шше-
раали м. Роде и, Морганы, Сименсы, Карнеджи наконец 
Бисмарк н Фрнддих Вильгельм, которых Шпенглер считает 
настоящими социалистами, в противовес манчестерскому <•- 
циализму марксистского гииа. или i ■ они носители мовп 
лога, логического. мозганичеенгт» новняео мы ю го . мерп"г» 
мумиа льного?

Здесь ч то -то  не совсем пенс* Щ п 'Н г л е р а .
Цюидя гл у  биной своего с о з е рц а н и я , ка ;а .:к“ л. бы. ю  патл! д- 

н и ч  та й н  и с то р и ч е с к о го  проц есса, см о тр я  в п щ о  самой смерти 
■лиалио-свропейской культурны, Ш т н л г  р н е ц о н я тн о  откуд а 

ч е р т и л  щ  1Ы. п о  край ней  мерр, 5 бея, нас ь о м , что 
н \  над 11 ь ei н а й ти  для деловой ц н ви л и эатЯ р ск ай  ^ г-б о ш .

Кслг люди нового времени, нового пот ния ноаьмутея 
■н технику вместо лирики. ia люреплак ш н е .  vjec f f  жишниси, 
•■а яо.тпппл fewer;ф  теории иознания, они • лота то, что 

Шегглвует МОИМ К  'ЛаНМЯМ и ничего л у п т  <1> iiv IК'ЖС-



тать н^тьзя Е' ти ' t роп^Ккгм- тедов' тк не предстоит 
5олып иметь ни i тикой л;гропнеи, ни великой музыки г 
его архитек] жиж • :м >жцо« ти кг исчерпаны если
Шпеш ершшнше' . .•вречвнньь' к,\лы\рньв и i riн.гя • 
11абя,\;кдс*В111 iг , i- ii 1 ■ мирхя* ■ mj.ii перед пстоиетптым р , т
НИКСV и Ш1К1 I 14VI I  4 0 »  ь рс!. О гкрЫ Та II НОК I

кила, вместо того, чяоон «екяп . нпвук по <-осод
IE; :№  1,1 I f .  n j<  J.C ГЯЕ 1111 П ЧО ВН И О КОрНВ .«ГОЙ

НОЬ‘Л'1 р аб и  i Ы лад НнВЫМН Ил м Ч Й Н М Ш Н . "Л И  Нее Пн тп по
хо i,( на Н] KHJ- « р I ф;и5 чкл не тщенного рудник 

Одно и .п у л :
ш т  ц и в и л и з а ц и я  -< м ери n .i.y p B i. ил да ш щ и сравни 

вать | irai н о в у т ' залежь с истощ енны м  р у д н и к о м , тогд а 
нельзя звать к  те х пип и  к п р а к ти ч е с к о й  работе 

или она I,- гь ж п & н ь . ь ю р т  имеет с н о п  д гк о в н ы е  ьорвп 
< ледоватс’л ь н "  д у х о в н у ю  нросмсТ-венвдсть к у л ь т у р о й , е* 
и егов j  ми j: iBiiciiH iU M  развитием .

Шпенглбр хочет чтобы мы ощутили яонлчпе щ ш ш ш -  
торекой деятельности, энергию и ч п '-и ч гл и ю  акалм ш ш  
высоло-тште клеы уалы ш х ш ф  ИелтшЖ промытленныг дея
телен on иронизируй] на I, идеализмом ировшшцг* I кото 
рый [ емится воскресить '-тиль изни мшг.впги i ремеп 
н в то :• время он b v -ч -вопч художзI твавным твор ,е<явол 
раскрыв, о.т нам смысл иивил« ш щ и. i о. коигм ку.плуры 
Не отчаяться в будущем. в жизни должны мы, но ЯОлгбить 
>ту судьбу», вдохновиться °ю. понять велпчи-1 нашей цивит!- 
•агорской работы.

Во всея атом ч\вси етси ;.ai.oli-io надлом, к о осп 
сктввнык iparu JM воле' < ip м i ния, ц при этом—ни i яш 
ни 11,\ ста: напротив,,— огромное ерт.дешя гознаг;
шего все талны разума.

Но н ° только в сфере спот ктивво- иоде вой, н ов  v ■ 
тивно-прлчиняой и гь нссоотр гствие в Шпенглеров ,;1 ч по 
нимании цийвлилацин и к\ ъьтурьт.

Е< ли каждая ю льтура имеет сьою цивилизацию,, ы . , . 
очр.ми'.г t i идын4 1 ся однсО' 1  л  цивилизации в СОвромсн- 
иим мире фра1 июв ра .ны\ культур K?i одшч»к“ г;:(м ©о|м- 
••‘М происходит делание цивилизации \ на род*-в. зиь^ошип 

щих цик I . У " . ,  . у р н о ю  развития, г п а р езе , позчоклци:»
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' ‘ Т Ь К " В П ррБЫь раД О ГТИ  1.J Л Ь Т Д рН О Г " П р е о у Ж Д Р Н И Я ?  С о вр р 
тают in  frnm  п ю т .же а к т  бездуш ной ш ш и . газац и и  «н г.п и  
ч а и *. егрою щ ие л л е к ф и ч о с к у ю  г г а н ц га с ; *ш ~ и й ц н , лроводя- 
ш и е  дерева гочлую  м е т р и ч е с к у ю  доро1 индуцщ , соору- 
л ,аю щ но о гр о м н ую  водную  т у р б и н у  н а  Г а н г е  л щ  гя д р о э л «к  
ф п ч в е к л п  ^ i n m o B ia i , ил и  н а ш и  чдримисы, в л и к гр о ф и ц и д о о  
птиц пчрввал$чц\ i  э л е к тр и че с к ую  д о р о г у ; и н д ус ы , coopi 
.<»1Ь •• е о м м а м я н м и  к у л ь т у р ы  и  ц ивялм &ацйи одно Л  Т-. Н.Ч 
когд а 1кн юдвдл вы растает о р га н и ч е с к и  в  и р о ц  ■ ■ р а -ш ш и а  
1 ; т ы \  |шо - ш л о р н ч е с к о го  л а р о т ч , или к о гд а  Ч1М> гг .у ‘ м е н , 
ifM H u p iiip у с I(*я ив ч у ж и х  с т р а н , к а к , н а п р и м е р , европейская 
гцпш и п а ц п н  я Я п о н и и , А р г е н т и н е . в И н д и и ?

(Гаи ио'.икнмсл. (накипей, мужал культура, если мои дь 
ч свяланЯ. ■ -\ диннЧ, с нроне\. .жд< нием, с иерводупш?

житью моем кутыуры?
*<кчувсгшваш1е*, :десь недостаточны для 

«  ъявяеция. Очевидно, нрн выяснении Jfroro е воет о и 
•ij n i y  н к\ шлур- a r;upce своей культуры и ч\-коп 
ниви.ш «ащш о'гкрынакЛмл с уйсди tObin.ulTi ясно&иъй гл 
Mip-л  у н л  н е р е а л ь н ы е  т м щ от  человеческой кулыт 
{ Ы. Шпенглер JLX об ■ UU или, МиШТ ОНТЬ, не BIUUI. Ii*‘ 
>юм' irtта ти  ои так мчло понимает в христианстве, кого 
ро*-* и* hi ирчле BOtfil 1 imistpca ilh o . Идея Боготе ковш • 

BufiqK  Я 'Ш! я цини к о т  коенрышмаег я ршмн верующим! 
\[«ис‘ланами Лондона, Чикаго, Моекиы и Каши1 1дта.

В Ш п е Ш Г Ш ], llop .U ili I ОЛрН. пооси ф , рЛПГИОЗНЫ Н <ИДП'

i n  м л  \ o j  1 с и л о й  n w e m  у т е г и ш  o u  видает i о т ч е с к и е  

« o iS o p u  м и  % г и  и о с *о я г д о н н и  к  Б о г у ,  с в о д ы  к ш о р ь г х  х о  

ЛЯТ pi!В О Л Е LT' 1Ъ с Я  II С Tin ь с я  С Н е )М ». ЦП ОН СОЬОрШеИН<> 

н е  П О Н IIМ ае! ч п »  Щ "> и е \ г .д и 1 I; i l l i V  H p m  . р а н е т а х ,  з а к А Ю  

ч  л н ы \  НО I V-Ш  Ц1МИ.

Mecfa.ii;' ирискалыываюг \ него намекн иа эту уаивир 
| дык" th  xpuei'ipiHrKOii церкви. Только церковь u#e£i 

• " стр ую , испанскую у ип ворсалып ю и гею народов noii 
нею гаю  лпщима 1). ни г. корне он совершенно jeope ш 

гишан, in и i-а м се-лыек-л г. м о и . к Мы, люди Канада, ре 
in г но нк* кинчиишыо. И пития городских душах ггр<м;ня.',

И .Pieusaentum und гэогчаЬьтиа"
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trvчиглотао 'i I iii.a* гф1"! I-1 lh I'ii'.i ь инт* 1леЕ1 у а 1 ьные про 
•*лемы. Церьовь 1,ончм Тридсшцниким Собором. Нз пу 
риташ: зма ледник i.nmii > шч>1 и пногизма (щиалшм \н 
; ло-амернканскне [uMMnwiiHf < 1 1 ш  о#нару кивают лишь 
гмнгвп^ь тлрС'Ш г п нср;-ны\. ювых людей в занятиях 
" 1ГОСЛОВСКИмII I ОироОлдШ'- .

Illnejri пер оОху ии ниже (им крайней морс, в иервол 
доме) роль нудаш шчолеон uj плуры, ее национальным и 
н то ни. время ■ циверсилъннм монотеизмом. i всемириоотъю 
нОДйшного Б01 з-покровителя. Соиеримнн" г. теки остаются 

' №*10 о, новы .магической кглыуры. которую он >nw
г я' u iyma жж\>рой >» гРвтся загадочной.

Пнюреено 1 .11.'ж“ чм1 говоря нскоаьзь «• России М, <>ч 
нгнорщпe'l но придас! нгачошт том.' чти в н»п среда»
• вропейе! ом;7 челок, чоетву. Русские Ни *Г»1 шщшзю во 
ооще не такой наро i как немцы или wivuinaHe в н»м

штока возможность ««оразования к -удущгм нисколь 
кпх народов гиа.тг. в германцах эпохи каролингов. Сущ 
ш»сгь России е л ь  "тбййоварпс грядущей нгльтурн «Но»ть- 
ая прове да доетточно резкой грани между русским и -ja- 
пзднг-евронейским духом. Как бы ыуиоки ни оыли душеь 
ные. | miwKtt р тлигоаные, по.шгичсстги" и игономичеукио 
различия южл\ англичанами, французами. помпами и 
американцами, при сопоставлении с 1’оссие.Й uw народы, 
no MHcimi'» III пен/, (ера, ттчао лес счивиют'-я в - <лл<1 целое 
■Подлинныи дотгий  нгм внутренн1 так/ко чужд, как римля- 
шш периода дар ii и ти китасп (и -КонфуцисвоМ внохи, ос ш 
н,1 тот или V]. inji мо: ти ирок-тагв пред памп. Только 

Дои гоовекпи дае1 нам некоторый г.уховныо оораз России
<Д1 V ЮВИМЫМН Ч СП!'МОЩНЫМИ звуклМИ' ХОГЯ До!-П> В< НОГо 

н о  глуошк он  гавп! юлько ря юм Даио- -}

Й Prtiussentuni uud Socialism !..'
)  В прои’ воноложность Ш пенперу Г е р м  а в I' е с с 1 в книге _В1 к it  

Cha- “ совсем не склонен видег;. -значптрльнуп духовную пвщу в русогои ку.и 
туре. Русская душа в илира.-еншт Достоевс! го, по миешш тогп ni'cara7n 

с е л  гвоею  рода гпонхологпчесвин хаос", где .  Koi везаметво переходвт в 
и яво1а“  в 1 ессе ви^пт в дюм как бы символическое указание на гридущн™ 
распад европейской культуры, нбо культура намечует всегда „опред.лешпд 

■мнласне на счет озволеива-о в иедовводеинаго“  она ечть гсогдд отрого г<чер
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Шпеш р Hf понимает омы та Петербургского периода 
русской истории и невидимом, гг(' знай Пушкина, ап край 
ней мере п нем не л, поминает. Петровский период русской 
истории и с е я  'чиньи с ним ку (ьгуряые начала он считает 
не русскими, ч\ иШШ России. вра,гчооными русскому д\ 
vy Россия im i'i о мнений г i f  Сю ко в ражд^она Западу, го 
родам, Пс[ери\рп Ирану, гис’ i,a.pi гву нроцышденноигн 
Он по 1 ывянсфи 1Ьски сVдиI и России. Но rvni Ию гак. 
то мы должны спросить его чт> ;ut Пушкин русский или 
не русскийf  «Марки Рококо и Ьарокко < и\ алтеями выво 
дят к далям, пишет н. Люди фа\стопскон природы должны 
выйти к мест), где видна бесконечная даль Ну, а П а  ар 
I офский Мон-Плези] ■ & рро лором на морскую дать—этог про 
дукт Петровской кулыурн, он не наш, не русский? Пли. 
может1 быть и Петр не наш <ч> < воей Фаустовской далью 
Значит, и Пушкин по наш?

„Н а  б ер егу  пусты нны х волн 
„С тоял он  дум  великих пилн 
„И в д а л ь  г л я д е л ® . . .

Во в< *м ото*!. т> игнор ироиании хрнс гиансгва, в неясном 
отношении к иудейском,} универсализму (в связи с ту - 
1аниостью махической культуры), и также в шгзалиьа- 

ище самобытных глуиин России, понимаемой славянофиль
ски, заключаются те слаоые места его великолепной сим
волики, которые не дают нам полного убеждения в ра->о 
щенностн отдельных кутьтур. в духовном разрыве мел д\ 
кулы урои н цивилизацией.

Думая так и слабоетях Шпенглера, я далекь > того, чго- 
>ы виден постное благополучие в духовной жизни евро
пейского культурного человечества. Книга Шпенглера рас 
рыв&ет г чыпие глубины нееомнрнного кризиса культуры.

чевиил иерархия моральных цевносгеи,—  сумерки же k j -’ ь уры, ьоторые пред

вещает ныне человек Достоевского, «ав ш и и  дууоввым яадстигелем такКв в 

Занадноё Европе, озвачают, что всковно-эгоистическне вксгпнкты человеческой 
■чти, сами ио себе бессмертвые в лишь времеиио подав 1емые моральными 
нормами, как бы освободи шсь от своего вга и подняли знамя восстания эро.ни 

<• ержинавшего нх р'авьше культурного идеала. Достпввщива,— доказывает Гес

се, есть явлевие упадка, и, поскольку она заслонила в Европе влияиве Гессе,—  

постольку она свидетельствует о кризисе европейской культуры



Вся современная литератора. пома »того духовной н#бда 
гополучия полна тоски по цельно мл органичеслтшу и 
гяга к патриархальном'- прошлому когда дун:я но была 
разодрана на клочья, но iij.tra механизирована основной
мшив ьулытрно-филосо^скпх | азмншлоннн тврцмаигрг*1 
европейца

Кризис ощ отпек Hi svJbi.vpu нм до исы)П. в ■ > iои именно, 
мочзнлик к ире-мщении инк ллею  .-ализмом рассудочно
I 1ыс в пиращенни к средневековью, в потугах рглигио. 
ною возрождения. рафинированном интересе к \шм ль 
мажл ому восток/, к Пн щи. i Рос-ни .щадочным
мне in чески М) и хом. Эти темы варьируют в с|нккх <фской
публицпстик* в изящной литературе.

Один из ннгеремшх иу лицистов овреяенно# Германии 
нромынпешпп. и государственный деятель В а л ь т е р  Fa 
г е н а '  cipoiu целые сиси мы . . о р г а н и ч е с к и  о д у  х о- 
гво  еиного// государства (Organisch beseolter Siaat), обра 
ндаегся . во нм механизированным духом к средневековым 
формам а изни,— к цехам, 1’идьддшм . корпорациям, лавли
вал эпт целостные начала одухотворенной общественности 
в идее корпоративных Советов.

Гочио икни Рубинштейн, автор ш и н  Романтический 
■ оциалим ищет общественны» идеал т средневеь овой жи
зн и  роман! -рмански?; стран, идеализируя Совеш. кгк boi 

производящие этот корпоративный дух, форму 
II Рапенау, и Рубинштейн и Шпенглер рисую i с е »  

романтический образ к р е с т ь я н и н а -  того гдинотвенно- 
"  но Шпенглеру о р г  н и ч е  копа  человека в совре
менной культуре 

Неудивительно, чш  крс< гьянская Р осси я  воем рониитч- 
к-скнм ; "чешгям кульгурно-филоеофской публиии гики i 
Ввропе ьажегся цадн гво\, ничем не извращенные •*(•»•>>ыт
ны\ душ. Искать mi души могьно твдько в России и ш 
на Восток». где-нибудь в Китае.

Во; П о л ь  Э р н с т  ; своей яыич> iJer Zubaiumenmuch 
tli-s deutscheii ldeaHsinus; устами китайского мудреца, кото
рый занимается (культивированием иринцнгов первобьп- 
иых времен», .учил нас жить так. чтоон ста7.ь  цельным че 
ю в с к оч. а не фу нкцнен или чаогицеда. ;Мы научились



101!ГЬ L0ров при ПОМОЩИ >Л0ЬГрЯЧе1' I Bfl ВЫ0ИВШИВ( я про
тдаарий нанимается гимнастикой Ангйт-вав онская .-вен 
щина в свободной Америк** открыл >, что дегорожденпе- 
<го жалкая |;шь шжившик ярндра ?удка*1 и чт<- женщи 
ян .шшь nor 'ii двадцать пят'»!1"  развода д о еъ н га  полно [ 
развития cBooii жопеIвотюе д г Эю в то жэ p*HV 1ьиты 
поханплацни vKii-mn... и китайский мудрец говорит о •• 
воем •■'том, 41 иг машин человек научает--я свои н-чи 
солать машинально, получас м а ш и н н о е  *“ рдцеь.

Вог к а й з е р л и н е  л овсом тношип/' (. Hei°etaeebucli 
оГяге- Philos* »phen }  iviaroroRcimti в траст на Индию н Ifc  
1 ию. «тдо можно отце мш’т г  истинно^ благолепно Ему 
иокизалоги большое оходегь' j духовном оп ш  ил лом 
ников, которых пн н» гречал я-i иорегу Га ти  п в Троицки 
( -ергиевской лавре Да, Poetma. говори i он, простая сер 
•мдакная Россия, явллотся ныне пожалуй, чпнотвенным 
‘огнзкнм к Bon \рн< шанским государством 

II выход из кризиса совр« манной вулыурн он вядя I I. 
речялии. Только вера д*н гунн.-г веем. I I . гоя познан яя- к 
Ногх приходя! ЛЮШ IVXOBHII одароньмо H(>pfKB9Vtb Н 
валь можег в ирипщше кз • uri 

Но как o u tj. •- р-.■■■•> мом 11одоумо1~|̂ 'Г' fob нД'тиш Раз,\ ч 
i f i b m n  разлагающа разрушающе на ворд чем нопо 
ни ль хунту ко юр! я \ тратила, тюкОе 'у(1рии<)йй'*8» шн- < 
•■воей сокровенной глубиной и сделала»*] поверхн ••.рой" 
Вот какиа «опросы сглвнт нрл-цтценный к> плурлй • вро- 
яейский человек. 

тГго гуг мижни одекш
II Кайзерлинг отвечает: Х у »  о в • "I о ныло "И  попит к 

подавить ишелл< Ес] р< комендовать во ц ar i вере прими
Г Я В Н Ы Х  Л Ю Д О Й , Н ио Ю  ' rflJtfPW lH  'П О  Ч Г 'О В .  г. 1 7 , «н л .
not разумом нррдславля* '.юой и гю<- ;■ но чшг\| Нео<>
ходимо ;\глуоить пни гаеы Когда он научи гея легаша п. 
< мыст веры, i луч)  кое шачгнис нетто того. что он перво 
начально i-чптал ш  ieiro тыо пи да ц едока глюч радд
ГИОЗЯЫМ».

Но всем ном, -в  том. 1. coi;jH"iii-iiutwii oyj  nil io
век говорит о ce&o. пгляднваетоя на средне) ековь- смотрит 
на. Ромию. на. Вое гок. г том как нудится у него у трцчяннпя

-  U 2
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вер&, в его скептицизме, релятивизме, в романтике (фор 
мы проявления многообразны)— я  усматриваю кризис евро
пейской культуры , как кризис человеческого разума, к р и 
з и с  р а ц и о н а л и з м а  в широком смы сле этого слова, и 
Ш пенглер в ^том смысле представляет собою  утонченный, 
■>лагородкейпшй образец этой болезни европейского духа.

R  тухо Ш пенглера ми мгжем CIvfl-.tflT Ъ, ЧТО ЦПТШЛПЧПЦДГЯ 
ято разум, >ro *ак.хиче<п*н|1 танец разума», 1) это торжество 
‘•вопг|Д[югс 41 то веки, торжество абсолютного ^гумявитарш  
ма В ион  с€ыед( выхоч к ; кртг.шса европейской култ. 
».vрц о лд е н , 1ишлоп\ оы, tat. тючттьоя в преоДоллнип б<-.< 
ыорцотч). М '-рш ящ е!с jn frygy рационализма. *

Вся философия Шпонг.М'ра. «чть. наоборот, художрсувеикое 
юнчешт . симфонический плохим р&зума Его фштоаофскйЛ 

ЦацшналиЛм чпг "  „гзычс- i происхождения or Vpneii.
. тч л  Плагина. и при м nu| if к тып> 1фетш&н\ г игдап
ПГЧС С| (И' г'ШХНеЙ 

F.I -КЛ1Т)1фГ(М II .4 Vpli* IIKIIIC1..V.I Н.-1(*1|.^Ш Ии'ТЬ чрр'ши- 
иЛНОНчПП 1ШтаЮ1 ВС'.’ШЧ^иЩеГЗ И\ ШЙРКОГс. философе X I Iв . .

i нншШ ни Vjiih iui im'1 н ара,исК(|Ц к\чы\ 1 »•'- Маймт» 
нид« мое i"| лунного  а зш ш  га ч еловечеек то  разума.

Различая в д уш е пять частей: питающую. чув сгв ую и ую. 
воображающую, c ip  .хящтюся я  ргип иную, Чаймонид  ̂гвер 
.вдат, что ряз’  мни я cu La погибает вместе с гибелью  тела, но 

■ли человек достигает высокого и действлте гьного разу 
:ения фйкпадет вершенетва т. г-ндит имеете - царем 

в его  чертог I гп < ч'о риз и пер* *дит из потенции,’ в действие 
и лриоор ***I И'‘\ ш гп о  кимое оытие Так ишергая тачное 
•уссмер лге  11’н т  \1айы шпд считай 1 iwu/кным при помощи 

к*к ы 1 >й?н в лоно f>ei1 м ер п ш . В i<iom д ля  него был 
'ч щ ет  и цадь I пзнп Никакой ’ф угой  цалн не, Какая ж< 

иг- о н  чнлн цс.11 г н р т т в ш  > он Пуатон вощин- А кл 

I це п. у це ти Ъ  1i

•) С во бела- „ ;о  любовь к жизни, «ктючая в нее и емерть Свобода j. o вей 
хическиИ тавед разума. Свобода -  >то абсолютный человек" Генрих Мая, 

„Maeht. und Menseh

*) J>ra»i удпчяым . ерыияоч R . H. Bi г-on, аь op замечательного романа 

Ivmg o f  £he \\orld“ , н£ зывает все аятрэпопен-рическне направления духозноК 

лнзни
*) Ср. Шпенглера .овечесгво вэ имеет пели, в Еелеспобравности смысл 

мирово 1 игры*.
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Этот рационализм Шигуглюра л \ гвгркдаю, вопреки вдм,\ 
ч го он с м говорил о чодовоческом j «у м е . щМы не корим, Аокь 
гл е  в см tv разума над жизнью, пниг'т or -!). Мм вешу ем, 
что .кизиь 1 пр. п о т  гвует над разумом. Познати* людей ваа. 
нее для нас, чем 1ралТные л  оЛщие идгапы: из оптимистов 
\ш еде дались скептиками* но то. чт<- п i ля,что пыть(. я. что бу 
[,ei Ва Hi ДЛЯ ПЛ/\ Я пНТЬ И I ГЫ , Г 'i-ПОДННОЧ фактор 
наяиьо  1Я пае, чем Гшн р‘■■ ■■' Логика BHtuJWi
ИрЛриДЫ, < ДСП IvHTIt причин и . н и л  и ■ ■ .1 <4. U i
i.' j хн«м- 1иы\1 и ы лы .о логика органичс ;,ои . \дь

• HHKt который чувствуешь, чье всемогущее!и видишь 
мене веш ч!— показывает нам глубину становления»

»д  ь Ш пенглер признает примат лтзии над разумом. \ г- 
> I .1 , i.i-'Г как б ы  оиирони»1 человеч - ра;., ма. по -ч ■ гмл- 
1 i-roie и ■ г* :, которо.* и iop ioe in . Оно ль- ir. ш 1 Лпьч •
JL,\fO.\ I »Н1. Л ни'М ОТНОШеНИИП ' II ;*! .).• ШПИЧОН 14'

1иш*.Т" u.iypu • •> вр*‘дг''щ. В к)id >м ini- mi'i мыс и '
ь.'п отлуцгЬ am ш к ф ш ф 1Щи хр-иублицног, мя ю п, воепшк 

ч России, Ч < г i о р 1 он в одной па своих ишер(ч-пеидгал 
книг Oj t i  'ок 'чп л которой члозрова*'! удпвин1 1ьной па 
1 а Д-Аксл. II, Ни Г'ыо ду ковные пороки ’OBI Ml. иной культуры, На 
*с iij что № и; аки шло онло t ..i <>i \ л.ьн© у тн  рждать оудто го 
временный мир пребывает ь  i.\ Во многих отнош ш я х  он  
отчасти СЛИШКОМ хорош. ОН (ГОЛ0Ц 1Ш.Т1Х И ПОТР'ЧМИПЫХ ДО 
оропетежвй Когчл релцгн шы. сястм ы  рвлвдотыви н (кчи 
-го били с христианеrmju t о вр<= >тя реформации), • чглыза 
ют наружу пе тотько По| окн. Dim деист few ю тьно yerj  ]яяисй 
В \Ш{ йрч1ДЯ1 11 llOi yn1 Он [IJ.I I Ню [I Цойрюдр и ЛИ 11[лШ>ТЯ7 
вдвп кетше ••н» №•< \ п*и по \nrp.v Оо .ыней < rpi лиг. v.u oib.'
И ИХ В [и е  1 p iilU H iY . ( '-ОВреМ&НЛНЙ МЛр ПОЛОН ЧрНС I (КЫ СК'Лл

■иОро.̂  I it-ii, ошедшич с ума [1х \машс гвие • .ъясня 
■пе I т< м, чту они отдели шсь одна or ij уг^й1 и бро’дят ш чиру 
в вдш й'и И вот скромно, ть и с-мирлп (под рым надо 
равущ угь сдормч^у иг «пр» дельных нритилишп ч. км , , ой 
лпрности)—сшстиляпь р  споргг* настоящего мес.. В\ьест 
' ь л ft связи притя лшгямп. чеег.1 1юбиеу рами ' : как 
мы прикрепилась i органу Убеждения, которому никогда

*) .Preussenum  ntid Socialismu^



1»аныпе не служ и ла . Назначение человека было сомневаться 
в самом себе и не ооАтевагьея в ппинс^ ш пгло на обо ц В 
наши дш ! человек, ухвср л .д аен я  в самом «вбе и сомневается 
в истине В этом смъичшэ емирртшр наш их дней р^тт. r-vfn.- 
извращ втю а смирение (<«х>щедщ|ее м ■).

Прежнее смирение подымало чрлокеч.ч в  не лмигь- ею. 
щ танавяБлагьоя. Они поы-пяло i: чглов< j еомщ пж  и еоб 

•гнюшшх гшгал ( j t n i ' j  л и  я ? ) и тем < 'яш м  поЛуп. щ-го на 
itf.H |у*ннц j мютпгь. А смирение нашего ср. меии роя; ин т лиш ь
I IPHHt: В целях ( с т о и т  л и )  II 1 7 " Hi  n f  lljCM' liiHOBI ill 

ipfli ельнветн.
•На каждом ;u;a \, . obuj.iii Teutpion. ш ip-^iioim. нолей

I.лторне, утвер*кдял что-нибд и. нрибав (яЛт: штречам, го 
',ег<?т-быгь, я  но прав.. Но vw. одно из /по \ шш цаш плгля  
золжрп быть праьлл'н. п т  .та» не ия m i v ,  На цаших 

|.п.ч\ создагсоя но p.r.i . <•. п и т  ш гвйнно
чгрожньи Ч1п>н в»‘(ми и га >лиц\ \ миг i пи Нмм гргзпг 
появление фи софпп. вторые очшнн" юита притя-
лешш. ваз; в с  'Лвепвоп фантазия. CkpiAhlkh прс итого вр> 
мдал были слипп &м горды, чтобы быть убежденным* а со 
врамвгпшр cia птпки слипп ом смиренны, чтобы утверждать
истину. Кротки» -да наследуют землю Но v>H| -иные екеп
т к и  лшпклм iv'po/i н. чтоьг тр-"юва.1 георг i на. трдства 

Та* я iPrho . jq ’ лнш Шпрнтлерл рг релятн-
w A i н 1 I 'Л1ШЦ1ПМ (Чшрение него ■ ■ oi а • .‘ворчи 
его доь 1арпр,\| ни pro nanpat но па ц !, №■ в.*
о р гт ы  по. ти .крния В силе своих: познавательны емво 
лог. Ш п .н п е р  н<* » >*шч'ился. hi он потерял пору и яри

■ аГр t V H Iir  I'pi I H.H№‘ IK ЛИНЫ НаКОПЛСНИЬН1 Ркро. 0(1 
ИЛ V!
Тати.: обрц. Ш щ чн л^  ибмоге нам н<иЦ\тш i04EHii 

днапы ayxmuiou ге~.нп р о в ] ч р н н  >иевргпенс- он i,v тьггры 
■ ( р а р р л и г  ■ ны Й с к г п гп ч г е  к н и а м о  , и  i i<jh 
н ы li р а. ц п о н а л  и з м 

И в 5том раскрытии е л  величайшая х\дижестн^нни-фило- 
.офская ^ стгга

Я . Букш паь


