
Мендельсона, Лафатера, Мальбранша и других, например, русских 
масонов. Этот вопрос касался соотношения материальной и духов
ной сфер природы человека и формулировался как проблема сосу
ществования и взаимовлияния души и тела. 

Еще в 1787 г., в поисках ответа на не разрешимую для себя за
гадку, Карамзин обратился к цюрихскому пастору И. К. Лафатеру, 
разработавшему учение о физиогномике. «Каким образом душа на
ша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных сти
хий? — спрашивал он. — Не служило ли связующим между ними 
звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совер
шенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются по
средством постепенного перехода одного вещества в другое <...> 
Каким способом душа действует на тело, посредственно или непо
средственно?»5 

Масоны, в среде которых происходило развитие будущего писа
теля,6 давали двоякое толкование проблемы. Согласно одной точке 
зрения, человек состоит из двух субстанций, души и тела, причем 
душа является «самодействующей», т. е. не нуждается в теле и пол
ностью освобождается от него в смерти.7 По другому мнению, су
ществуют три субстанции — тело, душа и дух, при этом душа со
участвует в обеих других и соединяет их.8 

По-видимому, обе эти точки зрения не удовлетворяли Карамзи
на, который предпочел обратиться за ответом к «южному магу», ус
тановившему соотношение между чертами лица и свойствами ха
рактера, души. Именно Лафатер, являясь другом Бонне, перевел на 
немецкий язык его «Палингенезию» в 1769 г. («Palingénésie 
philosophique, ou idées sur Tétat passé et sur Tétat futur des êtres 
vivants»). И в этом сочинении, как чуть позже в «Созерцании при
роды», Бонне стремился найти обоснование идеям Лейбница в изу
чении живой природы, опираясь на сенсуализм Локка. Придержи
ваясь идеи трехсубстанционального состава человека, он рассматри
вал душу как своего рода накопитель впечатлений, которые улавли
ваются органами чувств. Сама по себе, душа не может быть дееспо
собной. Только идеи, образуемые на основе чувственных впечатле
ний, делают существа способными выйти за пределы телесного ми
ра и жить в духовной сфере. 
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