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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-
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Фическая письменность развивалась на основаніи единой коренной системы, 
помѣстно, и что діалектическія особенности однокоренныхъ словъ запечат
лѣвались особыми іероглифами, сохранившимися и до нынѣ въ китайской 
лексикографіи въ качествѣ синонимическихъ; 2) что въ китайскомъ языкѣ 
есть ряды словъ родственныхъ послѣдовательно со словами языковъ арій
скихъ, языковъ японскаго, корейскаго, маньчжурскаго, монгольскаго, та
тарскаго, тибетскаго, аннамскаго, сіамскаго и бирманскаго. Поставляя на 
видъ зависимость родства лингвистическаго отъ родства этнографическаго 
г. Георгіевскій (во второмъ отдѣлѣ своего труда) приступаетъ къ рѣшенію 
вопроса о томъ, откуда произошелъ и какъ сложился китайскій народъ и 
прежде всего подвергаетъ критикѣ коренные тезисы существующихъ гипо
тезъ о происхожденіи китайскаго народа. Указавъ слабыя стороны этихъ 
гипотезъ и не признавъ послѣднихъ удовлетворительными, г. Георгіевскій 
предлагаетъ (въ четвертой главѣ своего труда) свою собственную гипотезу, 
главнѣйшія положенія которой заключаются въ томъ, что 1) китайскій на
родъ колонизировалъ на территорію Собственнаго Китая изъ центральной 
Азіи, гдѣ жилъ бокъ-о-бокъ съ предками арійцевъ, съ которыми и объеди
нялся этнографическою родственностью; 2) что территорія собственнаго 
Китая искони заселена была племенами неодинаковыхъ этнографическихъ 
типовъ и неродственными китайцамъ; 3) что потомками древне-китайскихъ 
инородцевъ являются нынѣшніе обитатели Японіи, Кореи, Маньчжуріи, 
Монголіи, Восточнаго Туркестана и Индо-китая; 4) что колонизировавшій 
изъ центральной Азіи китайскій народъ на территоріи собственнаго Китая 
въ длинномъ рядѣ вѣковъ поглощалъ и растворялъ въ себѣ различныя ино
родческія племена, вводя въ свой языкъ элементы инородческихъ языковъ; 
5) что эти элементы сохранились до нынѣ въ'китайской лексикографіи, какъ 
запечатлѣнные іероглифическою письменностью.

А. П.

75. В. Вербицкій. Словарь Алтайскаго и Аладагскаго нарѣчій 
тюркскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго общества. К а
зань 1884. IV -f- 494 . 8°. .

Словарь этотъ, главнымъ образомъ составленный съ практической 
цѣлью въ интересахъ алтайскихъ миссіонеровъ, содержитъ такъ много 
драгоцѣнныхъ и важныхъ матеріаловъ мало изслѣдованныхъ нарѣчій Алтая, 
что мы считаемъ своей обязанностью обратить на него вниманіе ученыхъ 
оріенталистовъ. Составитель его, Протоіерей В. Вербицкій  уже много 
лѣтъ трудится надъ изслѣдованіемъ языка и нравовъ алтайцевъ и окру




