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кончины Цзонхавы, т. е. 1420 года, — должны только унижать общее зна
ченіе труда г. Андріевича. Тоже можно сказать и объ его разборѣ причинъ 
перехода бурятъ въ русское подданство, обстоятельствахъ перебѣга мон
головъ въ предѣлы Россіи и проч.

А. П.

73. Принципы ЖИЗНИ Питая. Сочиненіе С ер гѣ я  Г ео р гіевскаго . 
Спб. 1888. XXI -+- 494 -н  XYI стр. 8?.

Въ европейской литературѣ по синологіи трудъ г. Г ео р гіевскаго  
является единственною книгою, въ которой выяснены коренныя основы, 
послужившія Фундаментомъ для жизни Небесной Имперіи въ длинномъ рядѣ 
вѣковъ ея историческаго существованія. Этими основами авторъ считаетъ 
сыновнее благочестіе (pietas erga parentes), обусловливаемое двумя требо
ваніями, совершенно различными и по существу ихъ, и по времени послѣ
довательности ихъ господства въ массѣ китайскаго народа,—  требованіемъ 
примитивной религіи во 1-хъ, и конфуціанской этики во 2-хъ.

Подробно разсмотрѣвъ въ первой главѣ своего труда примитивное вѣ
рованіе древнихъ китайцевъ въ продолжаемость существованія души за 
гробомъ и ихъ похоронные обряды, авторъ въ главахъ второй и третьей - 
весьма обстоятельно излагаетъ сущность и Формы китайскаго культа пред
ковъ, выражающагося въ храмовомъ служеніи послѣднимъ, а затѣмъ въ 
главахъ четвертой и пятой, указываетъ, какимъ образомъ культомъ пред
ковъ и требованіями сыиовняго благочестія обусловливалась личная, семей
ная и общественная жизнь древняго китайца. Въ главѣ шестой авторъ про
слѣдилъ генезисъ самобытно-китайскаго политеизма и выяснилъ, какимъ 
образомъ этотъ послѣдній постепенно затемнялъ, запиралъ культъ предковъ 
и умалялъ его значеніе въ массѣ народа. Въ седьмой главѣ авторъ разсмо
трѣлъ развитіе древней китайской ф и л о с о ф іи  и  показалъ, какъ эта послѣдняя 
разрушала примитивную вѣру въ продолжаемость существованія души за 
гробомъ и сводила этическія нормы жизни къ положеніямъ вульгарнаго 
стоицизма и низкопробнаго эпикуреизма. «Если бы», говоритъ авторъ, «про
никнутое стоицизмомъ ученіе (Лао-цзы) и проповѣдующая эпикуреизмъ док
трина (Янъ-чжу) были, за отсутствіемъ болѣе жизненныхъ руководящихъ 
указаній, усвоены китайцами для практическаго примѣненія, то Китай, не
сомнѣнно, давно испыталъ-бы па себѣ судьбу древняго Египта, Ассиро-Ва- 
вилоніи, Греціи или Рима. Но Китай и понынѣ существуетъ какъ великая 
нація, существуетъ потому, что онъ избѣжалъ Сциллы стоицизма и Ха
рибды эпикуреизма. Своимъ спасеніемъ онъ обязанъ конфуціанству». По
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знаком ивъ читателей въ  восьм ой главѣ  съ  нр авственны м ъ обликом ъ К онфу

ц ія , ав то р ъ  въ  главѣ д ев ято й  подробн о излож илъ е г о  Ф илософ ское у ч е н іе  

и вы яснилъ, что кор енны м ъ пунктом ъ послѣдняго является  сы новн ее б л а г о 

ч ест іе , обусл овл иваю щ ее в ъ  человѣкѣ р а зв и т іе  лю бви, справедл ивости  и 
активности и тѣ м ъ  сам ы м ъ об езп еч и в а ю щ ее  для н его  б л а го ден ст в іе  въ зе м 

ной ж изн и , какъ личной, та к ъ  сем ей ной , о б щ ест в ен н о й  и го су да р ств ен н о й . 

Въ г л а в а х ъ  д еся то й , одиннадцатой и двѣ надцатой ав т о р ъ  р а зсм о тр ѣ л ъ  р а з 

ви тіе  конФ уціевой доктрины  въ  кн и гахъ  к л ассич ески хъ  и зн ач ен іе  п осл ѣ д

ни хъ  въ  дѣлѣ упр авл ен ія  китайскою  и м п ер іею , р а зв и т іе  конФ уціевой док

трины  в о о б щ е въ  китайской л и т ер а т у р ѣ  и п р о в еден іе  к о н ф уц іан ск аго  пр ин

ципа въ  ж изнь зак онодател ьств ом ъ .

Въ заключительной (самой обширной) главѣ своего труда г. Георгіев
скій раскрылъ предъ читателями всѣ стороны жизни, какъ отдѣльно взятаго 
современнаго китайца, такъ и всей китайской имперіи, жизни, утверждаю
щейся на основахъ конФуціевой философіи и краеугольномъ камнѣ ея —  
ученіи о сыновнемъ благочестіи. Выяснивъ причины, которыми обусловли
вается солидность многовѣковой и многомилліонной китайской имперіи, 
авторъ разсматриваетъ вопросъ о будущности Китая, въ виду ежегодно 
усиливающихся сношеній съ Европою и Америкою, и проводитъ ту мысль, 
что китайцы усвоятъ тотъ научный позитивизмъ, который лежитъ въ осно
вѣ матеріально-бытовой культуры и реальныхъ наукъ европейцевъ, при 
чемъ выражаетъ мнѣніе, что христіанство, призывающее «человѣка къ 
блаженству полному, неизсякаемому, вѣчному», можетъ распространиться 
въ китайской имперіи только тогда, когда будутъ устранены нынѣ суще
ствующія къ тому препятствія и «когда въ самомъ христіанскомъ мирѣ 
слова: ««чти отца твоего и матерь твою»» сдѣлаются изъ прописной морали 
повсюду и всегда осуществленнымъ Фактомъ.

А. П.

74. О корневомъ составѣ китайскаго языка, въ связи съ вопросомъ о 
происхожденіи Китайцевъ. Сергѣй Г ео р гіевск ій . Сиб. 1888, 88 (печ.)-*- 
176 (литогр.) стр. 8°.

Трудъ г. Георгіевскаго: «О корневомъ составѣ китайскаго языка, въ 
связи съ вопросомъ о происхожденіи китайцевъ» распадается на два тѣсно 
соединенные между собою отдѣла, а именно, лингвистическій и этнографо
историческій. Въ первомъ отдѣлѣ авторъ, подтверждая свои слова рядомъ 
многочисленныхъ примѣровъ (эти примѣры занимаютъ въ книгѣ 176 лито
графированныхъ страницъ), показываетъ, 1) что древне-китайская іерогли-




