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Предислов!е къ первому русскому изданио.
♦ -

За посл'Ьдше годы русская психологическая литера
тура обогатилась значительнымъ количествомъ ориги- 
вальныхъ.и особенно переводныхъ сочиненШ, среди ко- 
торыхъ есть и выдающееся труды. Но у насъ до еихъ 
поръ очень мало элементарныхъ учебниковъ психологш, 
пригодныхъ для того, чтобы удовлетворительно позна
комить начинающаго съ основными данными этой науки 
и ввести его въ изучение болйе спещальныхъ работъ. 
Издавая настоящую книгу, мы и хотели отчасти вос
полнить этотъ проб'Ьлъ.

Учебяикъ психологш Фонсегрива составляетъ первую 
часть его элементарнаго курса философы для француз- 
•скихъ лицеевъ (гимназШ) })л Научный по содержавши 
литературный по формЪ, онъ удовлетворяешь многимъ 
изъ т'Ьхъ требованШ, какщ предъявляются къ книгамъ 
подобнаго рода. Не выходя изъ предЬловъ элементар
ной программы, этотъ учебники даетъ сжатый, система
тичный и ясный очеркъ главнМшихъ психологиче- 
■скйхъ фактовъ и теорШ въ связи съ гЪми философ
скими проблемами, которыя выростаютъ, на ихъ почв^. 
Въ то же время онъ заслуживаетъ вниматя какъ инте
ресная попытка примирить традицш стараго француз
ск ая  спиритуализма съ выводами новейшей француз
ской и англШской эмпирической психологш, Правда,
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1) Elements de philosophie, I: Psychologie; II: Logiqne, metaphysique, 
morale, histoire de la philosophie, dissertations philosophiques.
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психологическая Teopia, при помощи которой авторъ 
хочетъ достигнуть этой цели, спорна; но она сообщаете 
книжке колоритъ оригинальности, даетъ ей ясныя идей- 
ныя рамки и д'Ьлаетъ ее, по справедливому замечании 
Перэ, не только полезной для учениковъ, но и поучи
тельной для учителей. Bob эти качества учебника Фон- 
сегрива были въ свое время высоко оценены критикой 
(см. Revue philosophique,1892, janvier, и 1891, April),,
и они же побудили насъ избрать его для перевода.

Но при всЪхъ несомнйнныхъ достоинствахъ этотъ 
учебникъ им&етъ, конечно, и свои недостатки. Въ немъ 
есть пробелы, зависевгше главнымъ образомъ отъ не- 
достаточнаго знакомства автора съ результатами немец
кой физюлогической и экспериментальной психолопи; 
въ немъ есть также некоторый фактичесюя и теорети- 
чесгая неточности, ошибки и противореч1я. Эти недо
статки вызвали необходимость внести въ русское изда- 
т е  рядъ более или менее существенныхъ дополненШ, 
изм енетй  и поправокъ. Наибольшей переделке под
верглись „уроки" или главы II, IY, Y, IX, XIII и XXYHL 
Во II главе добавленъ § V I  (Область втъшняго наблю- 
детя), заново написанъ § V III  (Экспериментъ)  и пере
работаны остальные отделы. Глава IY значительно пе
ределана и дополнена параграфомъ I V  (  
ощущетй и Беберовъ законъ). Глава Y (Bocnpinmin)  вся 
написана вновь вместо выпущенныхъ двухъ главъ по
длинника, XIX (Perception du corps propre) и XXIII (Les. 
perceptions naturelles et les perceptions acquises), которыя у 
Фонсегрива изложены не совсемъ удовлетворительна 
и находятся не на месте. Въ главе IX подверглись 
более или менее значительной переработке все отделы. 
Въ главе ХШ написаны вновь § I V  и
§ V  (Внимате и мускульныя состоятя). Глава XXYIII 
представляетъ переработку двухъ главъ подлинника, 
XXYII (Notions d’esthetique.—Le beau) и XXYIII (L’ Art,)
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•соединенныхъ вместе. Точно также соединены главы 
ХУ и XVI (Les concepts essentials de l’entendement). Въ 
главахъ УШ, X, XIY, ХУ, XVII, XIX, XXIV, XXXIV 
некоторые параграфы выпущены или сокращены, а дру- 
rie расширены или переделаны. Неболышя изменетя  
и поправки сделаны почти всюду, какъ въ содержа- 
ши, такъ и въ изложены книги. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ изменены назвашя и порядокъ главъ и слиты 
параграфы, столице въ тесной связи другъ съ другомъ; 
некоторый мысли развиты подробнее или формулиро
ваны точнее; некоторые примеры заменены .другими, 
•более подходящими или более понятными для русскаго 
читателя, и проч. Резюмэ главъ въ большинстве слу- 
чаевъ написаны заново; французская библшграф1я за
менена русскою. Наконецъ, въ приведенъ
заимствованный изъ второй части курса Фонсегрива 
•списокъ психологическихъ темъ, который давались за 
последшя 30 летъ въ Сорбонне абитур!ентамъ фран- 
•цузскихъ лицеевъ на баккалаврскихъ экзаменахъ (соот- 
ветствующихъ нашимъ экзаменамъ зрелости). Такимъ 
образомъ, русское издате настоящей книги является 
не только переводомъ, но и переработкой.

Назначая этотъ учебникъ для начинающихъ, мы сочли 
полезными сохранить въ немъ философское Введете, ко
торое у Фонсегрива относится собственно къ целому 
курсу философш: это Введете дастъ имъ ясное и пра
вильное поняые о томъ, что такое философ1я и наука 
вообще и какое положеше занимаетъ психолопя въ си
стеме знашя. По тому-же побуждешю мы сохранили не- 
которыя философсюя главы второй части (наприм., XXI 
и XXVII). Чтобы облегчить начинающему дальнейшее 
изучеше психолоши, мы привели въ конце главъ воз
можно полный списокъ существующихъ на русскомъ 
языке сочиненШ по каждому вопросу. Те изъ этихъ 
сочинешй, который могутъ быть наиболее доступными
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или наиболее полезными для учащихся на первыхъ 
порахъ, отмечены зтздочкой. Мы ограничились только 
русскою психологическою литературой, оригинальной и 
переводной, такъ-какъ книги на иностранныхъ языкахъ 
начинающимъ бываютъ р'Ьдко доступны. Но считаемъ 
необходимымъ заметить, что для серьезнаго изучетя  
псйхологш одной русской литературы недостаточно. 
Оригинальные руссме труды въ большинства случаевъ 
не им^ють особенной ценности, а переводы иностран
ныхъ книгъ иногда устарели или сделаны очень дурно. 
Притомъ, многихъ наиболее капитальными иностран
ныхъ сочиненШ по психологш совсЬмъ и не существу
е м  въ русскомъ перевод!*.

*

Настоящей книг!* было бы трудно появиться на св'Ьтъ,. 
если-бы не щедрая помощь В. А . Хлудова и В. Н. Львова» 
которые дали большую часть средствъ на ея из д а т е . 
Считаемъ долгомъ принести обоимъ жертвователямъ 
нашу глубокую благодарность.

Въ перевод!* принимали учасйе сл!*дунце студенты 
LIY, LY и LYI выпусковъ:П. И. ВугославскШ, А. А. Бра-
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тановстй (О; Сильвестръ), 0. С. Владим1рстй, С. А. Га- 
поновъ, В. Н. • Голубевъ, гр. Г. L Дорреръ, Д. Г. Коно*
валовъ, Н. И. ЛуневскШ, А. П. Малининъ, 1. И. Поповъ,

« *

Г. А. Старов'Ьровъ, В. А. ведоровскШ, А. В. ЧервинскШ 
и С. И. Чистосердовъ. Хлопоты по организащи перевода, 
и пршскашю средствъ для издашя принялъ на себя 
студентъ LIY вып. В. А. ХарламоВъ. Наблюдете за пе- 
чататемъ книги и ведете корректуръ взяли на себя 
студенты LY и LYI вып. А; П. Малининъ, В. К. Сты- 
ранкевичъ и Н. Г. ВысоцкШ. Вся выручка отъ настоя- 
щаго издатя назначается въ пользу студенческой биб- 
лштеки.

П. Соноловъ.
1900 г., м ай . -



Иредислов1е къ третьему русскому изданш.
> . .  . 1

Во второмъ русскомъ изданш этой книги были под
вергнуты наибольшей переработка главы IY {Ощущенья 
и физичеетя чувствоватя) и XVIII (Память). Въ IV 
главе написаны вновь отделы о классифакащи ощуще- 
ньй, объ органахъ чуветвъ, о качествахъ ощущеньй и 
о meopiu чувствовать Джемса  -  Ланге; XVIII глава х) 
дополнена параграфами о типахъ памяти  и о своп- 
ствахъ хорошей памяти. Все эти дополнетя вошли 
безъ существенныхъ переменъ и въ настоящее, третье 
издаше. Но они были причиной того, что IV глава 
прежнихъ изданШ чрезмерно разрослась и ея содержа- 
Hie стало слишкомъ разнохарактернымъ и сложнымъ; 
Поэтому я счелъ необходимымъ разбить теперь эту 
главу на три слЪдующихъ: IV . Органы чуветвъ, V. Ощу
щенья, и VI.Физичеетя чувствоватя. Такимъ обра- 
зомъ, число главъ въ настоящемъ издати увеличи
лось и нумеращя ихъ изменилась. Далее, во второмъ 
изданш отделъ объ органахъ чуветвъ не имелъ 
пояснительныхъ рисунковъ и учащгйся принужденъ 
былъ обращаться за ними къ указаннымъ мною учеб- 
никамъ физшлогш. Теперь въ IV главе помещены 
шесть анатомическихъ фигуръ, которыя должны об
легчить понимаше и усвоете текста. Наконецъ, въ 
настоящемъ издати, какъ и въ прежнихъ, сделано 
несколько мелкихъ поправокъ и изменетй и допол-
' Г

х) Теперь XX.
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йена библюграф1я. Отмечать все свои добавлешя и 
переделки я по прежнему не имею возможности, но 
главн'Ьйппя изъ нихъ указаны въ примечая1яхъ. Въ 
общемъ русское и здате книги Фонсегрива теперь уже 
значительно отличается отъ французскаго подлинника: 
по размерамъ оно увеличилось въ сравнены съ фран- 
цузскимъ почти въ полтора раза, а по содержат») изм е
нилось еще бол^е.

Вследств1е печататя въ провинщальной типографы 
и некоторыхъ другихъ причинъ въ книге оказалось 
не мало опечатокъ, которыя иногда пожалуй могутъ 
поставить учащагося въ затруднеше. Поэтому я прошу 
учащихся, прежде, чемъ они приступятъ къ чтетю  
книги, исправить эти опечатки.

Въ заключеше считаю долгомъ выразить отъ имени 
издателей благодарность студенту LXI выпуска В. Я. 
Андрееву, взявшему на себя исправлете корректуръ и 
все друпя сложныя хлопоты по издашю, а также темъ 
его товарищамъ, которые изредка делили его трудъ.

Чистый доходъ отъ настоящаго издашя получаетъ 
двоякое назначеше. Половина его поступаетъ по преж
нему въ пользу студенческой библютеки, другая же 
половина будетъ употреблена на организацию кабинета 
экспериментальной психологы при Московской духов
ной академы.

П. Соноловъ.
1906 г., февраль.



Предислов1е автора.

Мнопе благомыслящ!© люди полагаютъ, что пора ввести 
въ преподаваше среднихъ школъ безспорные результаты новой 
психологщ вм'Ьст'Ь съ тЬми самыми формулами, катя упо
треблялись ея основателями, между которыми Met позволять 
назвать Тэна и Рибо.

M et казалось, что есть возможность принять эти резуль
таты, оставаясь во всемъ BtpHbiMb философскимъ традищямъ, 
дорогимъ французской школ^ Я  заимствовалъ у Аристотеля 
и Лейбница элементы для примирешя эмпиризма новой психо- 
логш съ традищоннымъ апршризмомъ; Мэнъ де Биранъ, въ 
свою очередь, указалъ мнй основныя черты плана, которому 
я долженъ былъ сл^овать.

Можетъ быть, Htкоторые изъ моихъ коллегъ найдутъ, что 
этотъ скромный учебникъ можетъ оказать маленькую услугу 
нашимъ учащимся. Они cyMtroTb своими объяснешями испра
вить его недостатки и восполнить его пробны.

Я  очень обязанъ г. Жоржу Лишу, профессору Высшей 
Нормальной школы, который любезно согласился прочесть 
настоящую книгу и помочь Met своими совками. Да поз
волить онъ MHt выразить ему 3^tcb мою благодарность.

Ж. Фонсегривъ.
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ВВЕДЕНИЕ.
Наука и философ1я.

I. Удивлеше и любознательность—II. Какъ удовлетворяется любо-
t

знательность?—Ш. Познаше.—IV*. Наука—V*. Отдельный науки.—
VI. Философ1я,—VII. Философское и научное стремлеше.—VIII. По
пытка свести философт къ философскому стремленш.—IX. Филосо- 
ф1я, какъ систематизащя наукъ.—X. Философ1я, какъ критика по- 
знашя.—XI. Возможность метафизической философш.—XII. Положе-

т е  психологш въ систем^ философскихъ наукъ.

I. Удивленie и любознательность,-— При виде вещей, 
новизна которыхъ поражаетъ человека, онъ останавливается 
и удивляется. Удивлеше есть остановка въ движенш мысли. 
Мы стараемся ввести новую вещь въ рамки вещей, которы» 
намъ уже известны, и не можемъ достигнуть этого непосред
ственно. Это неугомонное стремлеше ввести неизвестное въ 
рамки извйстнаго называется любознательностью. Чемъ 
больше новаго и неизвестна™ открывается предъ человече
ски мъ умомъ, темъ больше новыхъ вопросовъ предлагаетъ 
ему любознательность. Вотъ почему ребенокъ спрашиваетъ 
обо всемъ. Ответы на предлагаемые вопросы называются 
объяснешями.

»

II. Ианъ удовлетворяется любознательность?— Все. 
вопросы, как1е можно предлагать, сводятся къ четыремъ. 
Опрашиваютъ или о томъ, изъ чего сделана вещь, подле
жащая объяснение, или кгьмъ она сделана, или какимъ
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образомъ она была сделана, или, наконецъ, чего ее
сделали. Когда дань ответь на эти четыре вопроса, объяс-

’* * ••

неше становится полнымъ и любознательность удовлетворена. 
Допустимъ, наприм., что предметомъ любознательности будетъ 
кусокъ хлеба. Любознательность будетъ удовлетворена, если 
мы неречислимъ вещества, которыя входятъ въ составь хлеба: 
муку, воду, и соль; если мы скажемъ, что хлебъ испеченъ 
булочникомг; если мы опишемъ npieMbi и

если, наконецъ, ркажемъ, что хл’Ьбъ приготовленъ въ пищу 
людямъ. Разъ эти ответы даны, объяснеше хлеба— полное 
и спрашивать бол4е не о чемъ.

Итакъ, любознательность ставить четыре вопроса. Она 
спрашиваетъ: 1) какова матер1я известной вещи, 2) ка
кова форма, въ которую облеклась эта матергя, чтобы стать
данною вещью, 3 ) какова ея действующая ,
и 4 ) какова ея причина коне, ея ц£ль.

каждый изъ этихъ четырехъ вопросовъ. Какъ скоро одинъ 
изъ нихъ останется безъ ответа, любознательность не будетъ 
вполне удовлетворена.

111. Познаше.— ВсякШ ответь на вопросы, предлагаемые 
любознательностью, составляетъ су ждете. Если ответь со
ответствуем действительности, то такое суждеше заслужи
ваем  имени познангя. Такимъ образомъ, всякое ш т а т е

Для удовлетворешя любознательности нуженъ ответь на

есть .прежде всего сужденю т. е. соединеше сказуемаго съ
познаше. Когда яподлежащимъ, но не всякое сужденш есть 

говорю: на Cnpiyce есть жители, я высказываю суждеше, и 
однако не знаю того, о чемъ сужу. Чтобы это суждеше 
было знав1емъ, нужно, чтобы Сир1усъ действительно былъ 
обитаемъ. И  этого еще недостаточно: нужно кроме того, 
чтобы я могъ какимъ нибудь способомъ удостовериться, что 
мое суждеше соответствуетъ действительности. Итакъ, по-
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знаше есть суждеше, вь которомъ можно установить соот- 
B̂ TCTBie съ действительностью, т. е.

I V .  Науна.
истинное суждеше.

" " "■ггГ'л ' Т '  ~~ • ■“ * J_ ~

Суждеше можетъ быть настоящимъ позна- 
шемъ, не будучи суждешемъ научнымъ. Всякая наука есть 
познаше, но не всякое познаше есть наука. Наприм’Ьръ, 
плотники знаютъ, что квадратъ, построенный на гипотенузе 
прямоугольнаго треугольника, равенъ сумме квадратовъ, по- 
строенныхъ на его катетахъ; но большинство изъ нихъ име- 
ютъ только знаше, а не научное понимаше этихъ свойствъ 
прямоугольнаго треугольника. Почему это? Потому что плот
ники не знакомы съ геометр1ей и, зная, что свойства прямо
угольнаго треугольника таковы, не сумели бы сказать, почему 
и какимъ образомъ они таковы. Отсюда, когда мы знаемъ, 
что вещь существуете мы имйемъ позеаше; но это позна- 
Hie становится научнымъ только тогда, когда мы можемъ 
его объяснить, т. е. связать его съ совокупностью другихъ 
прежнихъ знанш, и доказать его истинность, т. е. показать, 
что разумъ или опытъ требуютъ существовашя действитель
ности, которая ему соответствуете

Итакъ, отдельное познаше не есть наука; множество без- 
связныхъ познанш также не составляетъ науки. Науку соз- 
даетъ только связь, которая соединяетъ между собою извест
ное количество знанш. Познаше бываетъ научнымъ лишь 
при томъ условш, если оно образуетъ часть 
группы представлены или понятш. Другими словами, наука 
есть система знанш, стоя въ тгьсной связи

( :

Каждая отдельная наука есть

система знанги, ( 
другг съ другомъ.

V . Отдельный науни — 
одна изъ такихъ системъ познанш, касающаяся спещальной 
группы предметовъ иди явлешй. Геометр1я есть система по- 
знаяШ о. пространстве; ариеметика— система познанш о 
числе; хим1я— -система знашй объ элементахъ телъ, и проч.

MitskevichOA
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Какъ и познаше вообще, науки имйютъ своимъ источни- 
комъ любознательность и потребность въ объяснены. Но въ 
общемъ o e t  даютъ ответь только на два изъ т^хъ вопро- 
совъ, которые естественно ставить намъ любознательность.. 
Науки говорятъ о томъ, какъ  сделана вещь, т. е. описы- 
ваютъ ея формы и законы; оне говорятъ далее, изъ чего 
вещь сделана, т. е. опред'Ьляютъ ея элементы; но обыкно
венно оне не говорятъ намъ, кгьмъ эта вещь сделана № 
почему она сделана. Въ геометрш, физике или химш уче-

себе этихъ вопоосовъ. Въныи никогда не предлагаетъ сеоъ этихъ вопросовъ. 
физюлогш онъ спрашиваетъ, какова цель или функщя изв'Ьст- 
ныхъ органовъ, но не спрашиваетъ, кто произвелъ ихъ. Все 
науки берутъ действительность, какъ нечто данное, не спра
шивая о томъ, кто далъ это данное и дано ли оно въ виду 
какой-нибудь последней цели.

VI. Философ\в.— Ответь на эти последше вопросы и со- 
ставляетъ содержите философт. Такимъ образомъ, фило-  
софгя есть наука о причинахъ и -
чинахъ конечныхъ; она отыскиваетъ первое начало и послед
нюю цель. Она спрашиваетъ; откуда произошелъ м\ръ и куда 
онъ идетъ? Никто не можетъ отрицать того, что постановка 
этихъ вопросовъ естественна для ума. Никто не можетъ 
оспаривать, что знаше о томъ, доступны ли они для разре- 
шешя, имеетъ первостепенную важность. И такъ какъ они 
выходятъ за пределы научнаго опыта и имеютъ метафизи- 
чеш й смыслъ, то философ1я въ существе дела есть то же,, 
что метафизика.

Эти вопросы столь естественны для человеческаго ума, 
что при взгляде на Mipb онъ предлагалъ ихъ себе прежде 
всего. Въ начале философ1я составляла все знаше и заключала 
въ себе все науки. Но по мере того, какъ познашя объеди- 
нялись и слагались въ прочныя группы, изъ нихъ возникали
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отдельный аауки. Мало по малу науки выделились изъ фи
лософы и по Mtpt того, какъ оне прыбретали достаточно 
арочную организащю, требовали своей независимости. Такъ 
образовалась въ глубокой древности математика, потомъ въ 
XVI веке съ Галилеемъ физика, затемъ съ Лавуазье хи- 
Mia, и, наконецъ, въ новейшее время физш оия, бшлопя, 
■сощолопя и проч.

Эхо дало некоторымъ поводъ думать, что философ1я была 
только безсвязной совокупностью неорганизованныхъ знашй: 
всяшй разъ, какъ наука получала организащю, она выделя
лась изъ философы и делалась независимой, а философ1я 
-становилась въ противореч1е съ нею и стремилась къ своему 
.уничтожешю, благодаря своему же собственному прогрессу. 
Но изъ того, что мы сказали, можно видеть, что такой 
взглядъ ошибоченъ. Даже въ томъ случае, если бы развитее 
наукъ вполне завершилось, философ1я все-таки имела бы 
задачей ответить на последив вопросы нашей мысли,— о при
чине действующей и причине конечной.

VII. Философское и научное — Философ!я,
какъ и наука, родилась изъ потребности въ объяснены и 
она именно дала начало отдельными наукамъ. Философское 
стремлеше, какъ и научное, есть стремлеше къ изследованш, 
внушенное любознательностью. Подобно научному стремление, 
юно не удовлетворяется какими бы то ни было ответами на те 
запросы, которые оно намъ предъявляете Для своего удовле
творена оно требуетъ, чтобы эти ответы имели свои осно
вана. Философское стремлеше есть проявлено критической 
любознательности, т. е. такой любознательности, которая ищетъ 
доказательствъ. Но въ томъ же состоитъ и научное стрем
леше, потому что наука, какъ мы видели, есть совокупность 
объяснены, основанныхъ на доказательствахъ.

Философское стремлеше отличается отъ научнаго только
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ао своему предмету. Между т$мъ какъ научное стремлеше 
намеренно ограничиваете любознательность известнымъ клас- 
сомъ идей и даже въ этомъ классе известнымъ числомъ 
вопросовъ, философское стремлеше простираетъ ее на все 
предметы и все объяснешя. Такимъ образомъ, оно имеете 
всеобщий характеръ, тогда какъ научное стремлеше имеете 
характеръ частный. Оно бол’Ье широко, всеобъемлюще, но 
за то оно рискуетъ быть менее определенным^ менее точ- 
нымъ и достигнуть результатовъ менее достов'Ьрныхъ. Наука, 
по мере того, какъ она прогрессируетъ, все бол'Ье и более 
обособляется и спещализируется; напротивъ, философ1я имеете 
все татя  же широтя и обнця задачи, какъ и во времена 
Демокрита, Платона и Аристотеля.

Отсюда, философскимъ называется также всякое умозрйше, 
всякое изсл’Ьдовате, которое, выходя изъ точныхъ рамокъ 
специальной науки, пытается показать отношешя одной науки 
къ другимъ или даже определить связь различныхъ частей 
известной науки между собой. Въ последнемъ смысле гово
рить, напр., о философш права и о философы исто-

—о философы математики и о фило-рги, въ первомъ— 
софги наукъ.

VHI. Попытка свести ф къ философскому 
стремление.— Некоторые изъ новейшихъ мыслителей хо- 
тятъ свести филоеофш просто къ всеобщей теоретической 
любознательности, которая сама по себе, конечно, не мо- 
жетъ составлять науки. По ихъ мненш, философ1я можетъ 
строить только гипотетичесшя системы, более или менее
остроумный и величественныя, но всегда нуждающаяся въ 
критической проверке и, следовательно, лишенныя 
тельства; а доказательство, какъ мы видели,

доказа-
именно и со

ставляетъ науку. Съ этой точки зрешя философ1я по суще
ству есть то же самое, что искусство или поэз1я; она ско~
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Р'Ье создаетъ символы, чемъ даетъ объяснешя; она изме
няется въ зависимости отъ каждаго отдельна го ума. „Са
мый скромный умъ, какъ и самый высокш, имелъ свой 
способъ понимать м!ръ,— говорилъ Ренанъ;— каждая мыс
лящая голова была на свой ладъ зеркаломъ вселенной; вся
кое живое существо имело свою мечту, которая его пленяла, 
возвышала, утешала: грандиозная или жалкая, пошлая или 
возвышенная, эта мечта была его фалософ1ей.— Философ1я 
есть приправа, безъ которой все блюда безвкусны, но кото
рая одна сама по себе не составляетъ пищи".

IX. Философ' /я,  нанъ системат — Но легко
доказать на опыте, что философ!я есть нечто большее, чемъ 
философское стремлеше, что она есть наука sui 
Въ еамомъ деле, Огюстъ Контъ определяетъ ее какъ систе-
матизацт наукъ и ставитъ ея задачей показать отноше- 
шя подчинешя и соподчинешя, существуюпця между различ
ными отраслями знашя. Изследовашемъ этихъ отношешй но 
занимается ни одна спещальная наука; оно должно состав
лять содержат© особой науки, и такая „наука наукъ" бу- 
детъ философ1ей. Гербертъ Спенсеръ говорить почти то 
же самое: по его мнен1ю, философ1я есть вполне объеди
ненное знаше.— Такимъ образомъ, философ1я более, чемъ
философское стремлеше: она есть по меньшей мере наука

✓

о всеобщихъ отношешяхъ наукъ между собою.
X.Философ/я, нанъ нритина — Но она даже

больше, чемъ это. Метафизическое стремлеше человеческаго 
духа существуетъ по крайней мере какъ фактъ, и различ
ный метафизичесюя системы имеютъ значен!е по крайней 
мере въ качестве явлешй. Следовательно, становится возмож
ной наука объ этихъ явлешяхъ. Эта наука будетъ состоять 
въ изследованш вопроса о томъ, каковы законы, по ко- 
торымъ реализуется фактъ, называемый метафизическимъ
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стремлешемъ, и устанавливаются явлены, называемый ме
тафизическими системами. Такая наука, опирающаяся одно
временно на психологш, логику и истордо, получила отъ 
своего основателя, Канта, назваше критики. Итакъ, фи- 
лософ1я болйе, чймъ философское стремлеше, и даже бо
лйе, чймъ систематизащя наукъ: она есть по меньшей 
критика познашя.

XI. Возможность метафизической философ'ш.— Кри
тика познашя можетъ придти къ двоякому результату. Она 
можетъ обнаружить, что вей метафизичешя системы суть 
чисто субъективные продукты метафизическаго стремлешя, и 
признать ихъ только призрачнымъ удовлетворешемъ, которое 
даетъ себ'Ь умъ, допытывающейся знашя причинъ и цйлей. 
Тогда мы произнесемъ о метафизикй такое же суждеше, ка
кое высказалъ Ренанъ, только теперь это суждеше будетъ 
оправдано и мотивировано. Но она можетъ также показать, 
что метафизическое стремлеше имйетъ законное удовлетворе- 
ше, что въ нашихъ пош тяхъ далеко не все субъективно 
и что даже въ метафизикй можно достигнуть проверки и 
доказательства. Тогда философ1я будетъ обнимать собой прежде 
всего систематизацию наукъ, затймъ критическую творю по
знашя и, наконецъ, метафизику. Она будетъ наукой о 
наукахъ, наукой о законахъ познашя и наукой о происхож- 
денш вещей и ихъ цйляхъ.

Сейчасъ мы не имйемъ права 
пользу какого-нибудь изъ этихъ двухъ взглядовъ; 
имйемъ возможность сказать, что философ!я, быть можетъ, 
оправдываетъ то опредйлеше, какое далъ ей Аристотель, т. е. 
заслуживаетъ назвашя науки о причинахъ. Во всякомъ 
случай мы имйемъ право сказать, что это опредйлеше можно 
дать ей или отнять у нея только на основаны глубокой 
критики познашя, какъ это сдйлалъ Кантъ. Наконецъ, кромй

вопросъ въ 
но мы
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того, мы имйемъ право вместе съ Огюетомъ Контомъ и Г. 
Спенсеромъ признать ее систематическою связью наукъ. Та- 
кимъ образомъ мы не можемъ остановиться на точке зретя  
Ренана: перешагнувъ за ея пределы, мы должны принять 
точку зр етя  Конта и Спенсера, затЗшъ, возвысившись надъ 
ними, принять точку зр етя  Канта, и наконедъ, можетъ быть, 
пойти еще дальше, съ тЬмъ, чтобы достигнуть точки зретя  
Платона, Аристотеля, Лейбница и хрисианской философы. 
Отсюда, мы определимъ философию, какъ кри
тической любознательности, обнимающее собой систе-

• < ' . ,

матиэацгю наукъ, науку о законахъ познатя и, мо
жетъ быть, науку о причинахъ.

XII. Поло теше психолог'ш въ системгь философснихъ 
наунъ.— Область философскаго познатя не ограничивается 
метафизикой или философ1ей въ собственномъ смысле; она 
обнимаетъ еще рядъ наукъ, имйющихъ очень тесную связь 
съ метафизикой. Главныхъ изъ нихъ три: 1) Психология, 
чаш >^отю |^^ основой для кри

тики познатя и вместе съ нек составляетъ необходимое 
введете во всякую метафизику; 2) Логика, которая, изу
чая законы доказательства, господствуетъ, какъ и метафи
зика, надъ всеми науками, им$етъ такой же всеобщш ха- 
рактеръ и, следовательно, по праву является одною изъ 
главныхъ философскихъ наукъ; и 3) Этика, которая из-
следуетъ выспйя цели человеческихъ действШ и, следова-

* *

тельно, находится въ тесной связи съ метафизикой, какъ 
наукой о целяхъ.

Такимъ образомъ, психолопя занимаетъ въ ряду философ- 
скихъ наукъ первое место. Опираясь на то познаше о чело
веке, которое она даетъ намъ, мы будемъ въ состоянш от
крыть законы логики; при помощи этихъ законовъ мы можемъ 
дать критику познатя и положить основаше для научной
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метафизики; иакоеецъ, изъ зеашя метафизическихъ принци- 
повъ мы можемъ вывести выспие законы дМ сш л , предписы
ваемые намъ этикой.

Р Е З Ю М Э .
1.—Удивлеше, испытываемое человЪкомъ при видЪ новизны, воз

буждаешь его любознательность.
П.г—Любознательность удовлетворяется отвЪтомъ на четыре во

проса, которые касаются матерги, формы, дгьйствуюгцей причины и. 
цгьли вещей.

Ш.—Вели ответы на эти вопросы истинны и основательны, то- 
они составляютъ познашя.

IV. —Наука состоитъ изъ совокупности познашй, связанныхъ 
другъ съ другомъ.

V. —Отдтъльныя науки суть системы з'нащй объ отдЪльныхъ груп- 
пахъ предметовъ. Въ общемъ онЪ отв^чаютъ только на вопросы о 
матеры и формЪ.

VI. Философгя отвйчаетъ на вопросы о причин^ и цЪли.
VII. —Философское стремлеше, какъ и научное, есть проявлеше 

критической любознательности. Различ1е между ними состоитъ въ 
томъ, что научное стремлеше имеешь частный характеру а фило
софское—обпцй.

VIII —Философш хотели свести къ простому философскому стрем- 
лент. Она будто бы только приправа, неспособная составлять пищи.

IX. —Но Огюстъ Контъ и Гербертъ Спенсеръ показали, что фило- 
соф!я имеешь положительную задачу, такъ какъ она даетъ систе- 
матизацгю наукъ и вполне объединяешь знаше.

X. —КромЪ того, само метафизическое стремлеше нуждается въ 
объяснены. Такое объяснеше можно дать только поередствомъ 
критики познашя. Такимъ образомъ философы должна быть также 
критической теоргей познангя.

XI. —Наконецъ, если результаты критики познашя будутъ благо- 
npiaTHbi для него, философ1я можетъ стать научною метафизикой.

XII. —Въ систему философы входятъ психологгя, логика, метафи
зика и этика, въ ряду которыхъ психолопя занимаетъ первое м1>ето.

Литература.
Еантъ; Критика чистаго разума.—*Иантъ, Пролегомены ко вся

кой будущей метафизик^.—*Спенсеръ, Основныя начала.—'уМилльР
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психо лопя.
ГЛАВА I.

Uonaxie и предиетъ психологш.

1. Поняпе психологш и ея предметъ.—II. Явлеше сознатя не до- 
-ступно определенно.—Ш. Явлешя сознашя и физюлогинесюя явле- 
шя.—IV. Степени сознатя.—V. Рефлексивныя и аффективныя со-

стояшя сознашя.

I. Понят/е психологш и ея предметъ. — Назваше 
хологы происходитъ отъ двухъ греческихъ словъ: fv/jj  и 
loyoq, и въ переводе значить наука о душкь. Но душа 
сама по себе неизвестна намъ непосредственно; на опыте мы 
знаемъ ее только въ форме явлешй своеобразной природы, 
которыя называются явлешями сознашя. Эти явлешя, какъ и 
все явлешя въ Mipe, имеютъ свои законы, и предметъ пси
хологш состоитъ въ томъ, чтобы открыть эти законы. Сле
довательно, психолопя прежде всего должна быть опреде
лена, какъ наука о явлетяхъ сознатя и ихъ законахъ. 
Только выполнивъ эту ближайшую задачу, она можетъ перейти 
къ вопросу о сущности сознашя и сделаться наукой о 
„ душе “ .

Отсюда, полная система психологш заключаетъ въ себе 
дв е части '^опытную или эмпирическую психологш, кото- 

ая разсматриваетъ только явлешя сознашя и ихъ законы, 
рацгональную или метафизическую психологш, котора
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изсл^дуетъ сверхъопытеую основу этихъ явлешй и законовъ. 
Предметом! нашего изучешя будетъ главнымъ образомъ

■Если
опытная психологш.

I I .  Явлете сознан/я недоступно опредп>лен‘по — 
эмпирическая психолопя есть наука о явлешяхъ сознашя, то 
что же такое эти явлешя, и чЗшъ отличаются они отъ дру
гих! явлешй Mipa?

Явлеше сознашя нельзя определить. Оно проще всякаго 
определешя и яснее, чемъ все, что мы о немъ можемъ ска
зать. Каждый знает!, что онъ хочетъ выразить, когда го-

, что онъ видитъ, слышитъ, испытывает! удовольствш, 
страдает! и проч. Видгъть, слышать, испытывать удо- 
вольствге, страдать,— это и есть явлешя сознашя.

I I I .  Я в лен-! я сознашя и физ'юлогичесшя явлен/я.— Но 
видеть, слышать, испытывать удовольств1е, страдать невоз
можно безъ известных! нервных! возбуждешй или раздра- 
жешй, безъ известных! изменений въ нашемъ теле. Эти 
явлешя въ одно и то же время п и физюлоги- 
ческгя. Они физюлогичесшя въ томъ отношенш, что стоятъ- 

въ связи съ известными процессами въ нашемъ организме;, 
они психичесюя въ томъ смысле, что мы ихъ переживаем! 
въ своемъ сознанш.

Психичесюя явлешя отличаются отъ физюлогаческихъ тремя 
главными особенностями.

1) Явлешя психичешя имеютъ положеше только во вре
мени, но не имеютъ измерешя въ пространстве: они непро
тяженны. Напротив!, явлешя фазк»логичесшя имеютъ и 
положеше во времени, и измерешя въ пространстве. Напри- 
меръ, порезъ на пальце имеетъ длину, ширину и глубину, 
которыя выражаются въ миллиметрахъ; боль же, которая про
исходит! отъ него, не можетъ измеряться такимъ образомъ. 
Было бы смешно сказать: эта боль имеетъ столько-то метровъ,
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или миллиметровъ глубины. Если говорить иногда о „высокихъ“ 
взглядахъ, „широкихъ" идеяхъ, „глубокихъ" скорбяхъ, то 
лишь метафорически.

Тбмъ не мен’Ье, явлешя сознашя измеримы. Они зм&-
ряются а) по своей интенсивности, или си л £ ,ь ) по своей

, Такимъ образомъ, они интенсивны,
протекаютъ во времени и чужды пространственныхъ своиствъ.

Изъ этого перваго различ1я вытекаютъ два другихъ.
2) Психичеш я явлешя доступны для Bocnpiatia только 

внутреннему чувству; физшлогичесшя явлешя доступны 
лишь для внгьшнихь чу ветвь. При пор^зЪ одно сознан1е
изв’Ьщаетъ насъ о боли; между тймъ какъ зр4шв и осяза- 
aie даютъ намъ возможность узнать только о поврежденш тка
ней, произведенномъ пор’Ьзомъ. Олухъ ув^домляетъ врача о
состоянш легкихъ но лишь сознанш самого
ного сообщаетъ ему о его болЗшенныхъ ощущешяхъ.

3 ) Психичеш я явлешя воспринимаются только 
оубьектомь, въ которомъ они происходить', напротивъ, 
явлешя физшлогичесшя могутъ восприниматься всякимъ, кто 
ихъ наблюдаетъ. Только одинъ больной способенъ чув
ствовать свою боль; но веб могутъ его выслушивать, изсл’Ь- 
довать его пульсъ, смотреть его языкъ, и притомъ не только 
не хуже, а даже лучше, ч4мъ онъ самъ.

Итакъ, психическш явлешя ясно различаются отъ 
логическихъ. Какъ предметъ изучешя, они гораздо интерес
нее посл’Ьднихъ, потому что только они одни даютъ намъ
удовольствш и страдаше 
ляютъ весь интересъ

а удовольствии страдаше состав- 
Они также гораздо важнее,

потому что оезъ сознашя, т. е. оезъ психическихъ 
физюлогичешя явлешя не были бы намъ т. е.
все равно, какъ если бы совсЬмъ для насъ не существовали. 
Мозгъ безъ сознашя ученаго, который его видитъ, осязаетъ
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и познаетъ, не былъ бы ни видимъ, ни осязаемъ, ни позна- 
ваемъ. Поэтому, если въ извйстномъ смыслй справедливо го- 
ворятъ, что мозгъ есть услов1е существовашя нашего созна- 
nifl и мысли, то въ другомъ смыслй не менйе справедливо 
сказать, что сознаше и мысль суть услов1я существовашя мозга.

IV. Степени сознангя.—  Хотя вей психичешя явлешя 
сознательны, но не вей они таковы въ одинаковой степени. 
Можно различать вмйстй съ Лейбницемъ состояшя сознашя 
ясныя и отчетливым, состояшя сознашя , но не
отчетливым, состояшя сознашя темным и состояшя со
знашя болгье, чгъмъ темным.

1) Ясным и отчетливым состояния сознашя суть ташя,
«ь

которыя не только различаются нами другъ отъ друга, но о 
которыхъ мы сверхъ того можемъ сказать, въ чемъ и чймъ 
они отличаются. Напримйръ, для геометра идея круга ясна 
и отчетлива* потому что онъ н е . только различаетъ эту идею 
отъ вейхъ другихъ представлены о плоскихъ фигурахъ, но 
кромй того можетъ отчетливо опредйлить, въ чемъ состоитъ 
ея отлич1е отъ нихъ.— Такими состоящими являются вей 
поеяПя, или идеи.

2) Ясныя, но не отчетливым состояшя сознашя суть 
тй, которыя мы различаемъ другъ отъ друга, но не можемъ 
сказать, въ чемъ заключается ихъ различие. Для невйже- 
ственнаго человйка ощущеше краснаго двйта отличается отъ 
ощущешя зелеиаго точно такъ же, какъ и для ученаго фи
зика: слйдовательно, это— состояшя ясныя; но въ то же 
время эти состояшя остаются у него неотчетливыми и смут
ными, потому что онъ не знаетъ, въ чемъ и чймъ крас
ный цвйтъ отличается отъ зеленаго. Это знаетъ только че- 
ловйкъ, изучавгшй физику. Цйль науки именно и состоитъ
въ томъ, перевести наши представлешя путемъ ана
лиза ихъ составныхъ элементовъ изъ состояе1я смутнаго въ
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состояше отчетливое. Наука, такимъ образомъ, превращаетъ 
ощущешя и представлешя въ идеи г).

3 ) Темныя состояшя сознашя суть те психичесте эле
менты, которые входятъ въ составь неотчетливыхъ или 
смутныхъ состояшй. Такъ, каждое слово или крикъ, изъ 
которыхъ состоять шумъ толпы, достигаетъ сознашя, но въ 
состоянш темномъ. Мы не могли бы разобрать въ отдель
ности этихъ словъ и криковъ, и однако мы ихъ слышимъ, 
потому что, если бы мы не слышали ни одного изъ нихъ,,

. t

мы не слышали бы ничего. Шумъ толпы есть не что иное,, 
какъ ихъ смешанное, смутное состояше.

4 ) Наконецъ, болш чгьмъ темныя состояшя суть
татя, о которыхъ непосредственный опытъ сознашя не мо-

/

жетъ сказать намъ ничего, между темъ какъ логичесия
намъ ихъ существоваше. 

меръ, во время сна безъ сновиденШ течете 
вечно, не прерывается. Состояиш

доказываютъ
сознаюя, ко-

сознашя этого глубокаго 
сна мы не можемъ припомнить, и опытъ ничего не говорить 
намъ о нихъ; только размышлеше убеждаетъ насъ въ томъ, 
что они существовали. Они суть более, чемъ темныя со
стояшя.

Въ самомъ деле, когда мы видимъ движущееся тело, напр. 
поездъ, выходящШ изъ тоннеля, или пулю, вылетающую изъ 
ружья, мы утверждаемъ, что его настоящее движете про
исходить отъ предшествовавшаго движешя, потому что дви
ж ете  можетъ иметь свое достаточное основаше только въ

• • I

г) Нужно заметить, что Лейбницъ, которому следуетъ Фонсе- 
гривъ, см'Ьшиваетъ здесь поняйе сознашя съ познатемъ „Сознаше^ 
само по себе есть только психологическое состояше, выражающее сте
пень ясности непосредственно переживаемыхъ нами душевцыхъ

- I • • '  , ‘  .

процессовъ; напротивъ, „познаше* есть логическое отношеше, д е 
лающее понятнымъ для насъ содержите этихъ процессовъ. Ред.
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другомъ, предшествовавшемъ движеши. То же самое мы 
должны сказать и о фактахъ сознашя. Когда мы пережи- 
ваемъ известное состояше сознашя (напримйръ, первый актъ 
его при пробуждены), то мы должны признать существоваше 
другого непосредственно предшествовавшаго ему состояв in 
сознашя, хотя-бы мы и не им'Ьли о немъ никакихъ прямыхъ

потому что явлеше сознашя можетъ им£ть свое 
достаточное основаше только въ предшествовавшемъ явлены 
сознашя, подобно тому, какъ движете въ пространств^ 
можетъ имйть свое основаше только въ другомъ простран-
ственномъ движеши.

•*

Эти бол'Ье чч&мъ темныя явлешя современные психологи 
часто называюсь полусознательными, подсознательными
и даже безсознательными. Они-то именно и обусловлива
юсь непрерывность душевной жизни.

У . Рефлексивный и аффективный состойте 
ний.— Ясныя состояв1я сознан1я всегда прямо или косвенно 
приписываются нашему „я “. Это— состояшя сознашя 
сивный, т. е. ташя, которыя требуюсь для своего воспрУ 
ят1я рефлексы, обращешя внимашя субъекта на него самого. 
Сознаюпцй субъектъ им'Ьетъ не только, наприм’Ьръ, ощуще- 
ше зр^шя, но и ощущеше этого ощущешя; онъ знаетъ, 
что онъ видитъ, и приписываетъ себ^ свое зрительное вос- 
npiarie.

Темныя состояшя сознашя не приписываются „ я “ ; они—
ивныя состояшя, т. е. такш, которыя про

изводясь только известное впечатлите на насъ, но не со- 
ставляютъ предмета нашей рефлексы. Таковы сЬ многочис- 
леняыя состояшя, которыя мы чувствуемъ, не давая себй 
въ нихъ отчета. Такъ, въ настоящш моментъ мой читатель 
им’Ьетъ ясное состояше сознан1я въ своего чтенш:
онъ знаетъ, что онъ читаетъ; йбгвъ 'то же время-дшъ ощу-
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щаетъ множество другихъ вещей, которыхъ онъ не замена- 
етъ и не усвояетъ себе, о которыхъ онъ говорить, что онъ 
о нихъ не думаешь, напр., впечатлите, какое получаютъ 
сейчасъ конечности его пальцевъ, или шумъ, который про
исходить вокругъ него. Между т1шъ, какъ скоро онъ начи
наешь думать объ этихъ впечатлйшяхъ, они уже перестаютъ 
быть темными; онъ приписываетъ ихъ себе; они сделались

зъ аффективнаго состоянья къ св’Ьтуясным
имйемъ лишь

они перешл
, Въ каждую данную минуту мы 

весьма небольшое число рефлексивныхъ состояний, и, можетъ 
быть, даже только одно такое состояше шяетъ на вершине
сознашя; но въ глубине нашей души совершается множество 
темныхъ процессовъ, стоящихъ въ связи со всеми нашими 
чувствами. Эти процессы кажутся очень маловажными, и од
нако на самомъ деле они имЗнотъ весьма большое значеше, 
особенно съ практической точки зрешя, такъ какъ именно 
они непосредственно влгяютъ на наши мускулы и управляютъ 
нашими дМств1ями.

Соответственно этимъ двумъ формамъ сознашя, мы раз- 
делимъ эмпирическую психологио на две части. Первая бу-

психологгя
детъ иметь своимъ предметомъ явленья темныя, 
ныя, не приписываемый „я“ : это 
тивная; вторая будетъ посвящена явлетямъ яснымъ, ре- 
флексивнымъ, приписываемымъ субъекту: это будетъ психо-
логгя

Явлешя сознашя гораздо менее многочисленны, чемъ явле- 
б1я физшлогичешя. Есть телесныя состояшя, которымъ не 
соответствуешь никакого состояшя сознашя. Даже для орга- 
новъ чувствъ нужно достаточно сильное и качественно опре
деленное раздражеше, прежде чемъ сознате зарегистрируешь 
ихъ процессы. Напримеръ, мы не слышимъ тиканья нашихъ 
карманныхъ часовъ, хотя ихъ слабые звуки несомненно до-



П0НЯТ1Е И ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГШ. 19

«тигаютъ нашихъ ушей и при усиленномъ вниманш стано
вятся заметны. Если звуковая волна имйетъ менйе 1 6  ко- 
лебанШ въ секунду, то ощущеше правильныхъ тоновъ ста
новится невозможныиъ, хотя физшогическое измйнеше слу
хового нерва, конечно, происходить и въ этомъ случай: 
Такимъ образомъ, есть предйлъ, ниже котораго сознаше не 
•существуетъ. Этотъ предйлъ различенъ для каждаго чувства. 
Есть даже предйлъ, выше котораго сознаше прекращается. 
Самую низшую степень физшогическаго. раздражешя, какую 
можетъ отмйтить сознаше, нймецше психологи называютъ 
порогомъ сознангя или порогом раздражены.

РЕЗЮМЭ.
I. —Психолопя есть наука о явленгяхъ сознангя и ихъ нематергаль- 

мыхъ условгяхъ. Первая часть этого опред'Ьлешя соответствуем 
опытной психологш, вторая—психологш рацгональной.

II. —Такимъ образомъ, предметъ опытной психологш составляютъ 
явленгя сознангя, который сами по себЪ не доступны опредЪленш.

Ш.—Эти явлешя отличаются отъ явлешй физюлогическихъ тремя 
признаками; 1) они нс пространственны, а физшлогичесшя явлешя 
пространственны: 2) они составляютъ предметъ внутренняго чувства, 
а  физшлогичесшя явлешя—предметъ внКипнихъ чувствъ; 3) они 
'воспринимаются только самимъ субъектомъ, а физшлогичесшя явле- 
<шя могутъ быть воспринимаемы и другими, кромЪ субъекта.

IV. —Сознаше имЪетъ различный степени. Дейбницъ различалъ 
ъъ  немъ состояшя ясныя и отчетливый, ясныя, но не отчетливый, 
шемныя и болуье чгьмъ темпыя.

V. —Ясны я состояшя всегда приписываются „я“ и составляютъ 
предметъ психологш рефлексивной; темныя состояшя непосредственно 
не приписываются субъекту и образуютъ предметъ психологш аффек
тивной.

Литература.

Ланге, Исторш матер!ализма, II.—Лотце, Микрокосмъ, 1.— Ульрщи, 
Душа и тЪло.—*Льюисг, Изучеше психологш, ея предметъ, область 
и методъ.—Бэнъ, Психологхя.—Джемсъ, Психолопя.—Бундтъ, Осно-

2*

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник



вашя филологической психологш.—Вундтъ, Очеркъ психологш.— 
*Гефдингъ, Очерки психологш .— *С Психолопя.—Страховг, 
Основныя начала психологш и физюлогш, I.— Основатя 
Элементарной психологш.— Челпановъ, Мозгъ и душа.—Введенскгй, О 
пред'Ьлахъ и признакахъ одушевлешя:—*Лосскт, Основныя уче- 
шя психологш съ точки ep’feHia волюнтаризма.

20 Г Л А В А  I.

MitskevichOA
Прямоугольник



•*
ч

ГЛАВА II.
Задачи и методы психологш  х).

I. Задачи психологш.—II. Историческое развшче психологш и пси- 
хологичесте методы.—ИТ. Внутреннее наблюдете.—IV. Границы 
интроспекцш.—У. Внешнее наблюдете.—VI. Область внЪшняго на- 
блюдешя,—VII. Психологичестй анализъ и формулировка зако-

новъ.—VIII. Эксперименты

I. Задачи психологш.— Психолопя, какъ опытная наука, 
какъ наука фактовъ, должна прежде всего изучить эти факты 
и открыть ихъ законы, подобно тому, какъ физика должна 
изучить факты и законы тяжести, теплоты, свйта, электри
чества и проч. Отсюда она им-Ьетъ своею задачей: 1) описать

сознашя, 2) определить законы ихъ обнаружена
и 3 ) проверить эти законы посредствомъ опыта.

II. Историческое развитее психологш и психологиче
ски методы.— Каждой изъ эгихъ задачъ исторически со- 
отвйтствуетъ особая фаза въ развитш психологш и ея методовъ.

Въ Teqeeie долгаго времени психолопя была почти только 
средствомъ для метафизики, логики и этики. Она доволь
ствовалась наблюдешемъ фактовъ, необходимыхъ для того, 
чтобы установить законы этихъ трехъ наукъ, и если мы 
хотимъ познакомиться съ психолоией древнихъ мыслителей, 
мы должны искать ее въ различныхъ м£стахъ ихъ фило- 
софскихъ творешй.

Только начиная съ Локка психолопя стремится стать
») Ред.
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самостоятельною наукой и достигаете этого положена въ со- 
чинешяхъ шотландскихъ философовъ. Имъ следовали фран
ц у з о в  эклектики первоЗ половины X IX  века, въ частности 
Гарнье и Жуффруа. На этой первой стадш своего развитая
психолопя ограничивается описан1емъ и группировкой явле- 
т й  сознашя. Она разсматривается какъ естественная 
рг я души, Ея методомъ служите простое наблюдете, а ея 
конечною целью— классификащя. „ Трактатъ о способно- 
стяхъ душии Гарнье является итогомъ всйхъ психологи-
ческихъ изследованШ этого перщ а.

Но скоро психологи перестали довольствоваться простымъ 
описашемъ явлешй и пожелали объяснить ихъ происхожде- 
Hie. И зъ естественной исторш психолопя начала превра

щаться въ теорт души. Возникло стремлеше открыть при 
помощи учешя объ ассощацш законы последовательности 
душевныхъ явлешй, чтобы такимъ путемъ объяснить въ пси- 
хическомъ Mipt последующее изъ предыдущаго. Въ особен-

Оности такое направлены дала психологш англшская ассощащо- 
нистская школа, названная такъ именно потому, что онахо- 
четъ объяснить все душевныя явлешя посредствомъ ассощацш. 
Сохраняя старый методъ психологическаго наблюдешя, эта 

кола дополнила его психологическимъ анализомъ.
явилась попытка объяснить законы душевной 

жизни на основаны ея физшлогическихъ условш, проверить 
данныя простого наблюдешя при помощи искусственнаго опыта 
и измерить интенсивность душевныхъ явлешй. Наблюдете и 
психологический анализъ были дополнены физшогическимъ 
анализомъ и экспериментомъ, и психолопя, съ одной сто
роны, сделалась психофизгологгей, съ другой сблизилась
съ математическою физикой и превратилась въ психофи
зику. Въ такомъ направлены психолопя изучается теперь 
тлавнымъ образомъ въ Германш,
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Такимъ образомъ, исторш психологш выработала трояйй 
методъ для этой науки: 1) наблюдете душевеыхъ явленш,
2 ) психологически и психофизшогичешй анализъ этихъ 
явленш для определешя ихъ законовъ и 3) для
проверки результатовъ психологическаго наблюдешя и анализа.

111. Внутренее наблюдете.— Есть два рода наблюде- 
т й , которыми пользуется психолоия, наблюдете внутрен
нее и наблюдете внгыинее. Оба они дополняютъ другъ 
друга, но •исходною точкою для психолога является первое.

Безъ внутренняго наблюдешя мы не могли бы даже и 
подозревать о явлешяхъ сознашя. Въ самомъ деле, какимъ 
образомъ знали бы мы, что значить мыслить, радо
ваться, страдать, если бы мы сами не чувствовал

Изъ непосредственнагодашя, радости и мысли? 
или изъ памяти

стра- 
сознашя

мы знаемъ, что происходить въ насъ. Изу
чая себя самихъ, мы видимъ, какъ раждаются, развиваются 
и исчезаютъ различныя явлешя сознашя. Чтобы узнать, на- 
прим., гневъ, его причины и его действ1я, я долженъ при
помнить о томъ, что привело меня въ гневъ, что я сде- 
лалъ въ состоянш гнева и что произошло потомъ. Такимъ 
образомъ, внутреннее наблюдеше или интроспекцгя (отъ 
intro и asvicere.смотреть внутрь) есть первое и самое
необходимое средство психологическаго изследовашя.

Есть философы и психологи, которые отвергаютъ возмож
ность внутренняго наблюдешя. Наблюдать себя, по ихъ сло- 
вамъ, значить подавить то самое состояше сознашя, которое 
мы хотимъ наблюдать: наприм., желаше наблюдать свой 
гневъ привело бы, очевидно, къ прекращенпо гнева. На 
это возражеше нужно заметить следующее.

1) Мы обыкновенно наблюдаемъ себя не въ тотъ самый 
моментъ, когда переживаемъ свои душевныя состояшя; сна
чала мы чувствуемъ/ мыслимъ или действуемъ, а потомъ,
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ори помощи памяти, уже наблюдаемъ эти явлешя. 2) Иногда, 
конечно, случается, что очень сильное чувство или действ!е 
подавляетъ мысль, а интенсивная мысль подавляетъ чувство 
и дЪйств1е; но тате случаи очень редки. Намъ весьма редко 
приходится быть въ такомъ гневе, чтобы не знать того, что 
мы переживаемъ и д'Ьлаемъ; намъ очень редко случается 
быть до такой степени погруженными въ мысль,
чтобы не чувствовать, что мы идемъ, дышемъ, дМствуемъ. 
Въ томъ среднемъ состоянш, въкакомъ мы находимся почти 
всегда, бываютъ возможны заразъ и психически актъ, и со- 
3HaHie этого акта.

IV.— Гоаницы интроспенщи.— Говоря теоретически, вну
тренняя наблюдешя могло бы быть достаточно для целей 
психолоии. Въ самомъ деле, какъ въ физике достаточно 
наблюдешя надъ однимъ падающимъ т^ломъ, чтобы опреде
лить обпце законы тяжести, такъ точно и въ психолоии 
можно бы удовлетвориться наблюдешемъ одного только со
знашя, чтобы открыть законы сознашя вообще. Такимъ об» 
разомъ, теоретически психолопя могла бы иметь во внут- 
реннемъ наблюдены достаточную основу; но на практике
эта основа оказывается слишкомъ узкой.

Обпце законы сознашя, конечно, действуютъ въ нашемъ 
индивидуальномъ сознанш точно такъ-же, какъ и во всехъ  
другихъ; но частныя явлешя, въ кбторыхъ обнаруживаются 
эти законы, изменяются у каждая индивидуума. Такъ, х а 
рактеры эгоистически и великодушный образуются по темъ 
же самымъ основнымъ законамъ, но для эгоиста, безъ со- 
мнешя, будетъ трудно и даже, можетъ быть, невозможно по- 
средствомъ одного самонаблюдев1я открыть, что въ Mipe су» 
ществуютъ великодушные характеры. Основа, создаваемая
для психолоии внутреннимъ наолюдешемъ, расширяется при 
помощи второго вида наблюдешя, наблюдешя внеш няя.
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V. Внгьшнее наблюдете.— Въ сознаше другого нельзя 
проникнуть, и потому приходится довольствоваться только 
•аналопями, которыя позволяютъ намъ заключать отъ того, 
что мы чувствуемъ, о томъ, что чувствуютъ друйе. Мы ви* 
димъ только внешшя движетя, совершаемый другими суще
ствами, и можемъ узнать о томъ, что происходить въ ихъ 
сознанш, лишь путемъ умозаключешя по аналоги, основан- 
наго на внутреннемъ наблюденш. Такъ, видя у человека 
или животнаго рядъ движешй, аналогичныхъ съ теми, ка- 
гая были бы вызваны у насъ известными состоящими созна- 
шя, мы скажемъ, что это животное или этотъ человекъ 
имеюсь те-же самыя состояшя. При виде , наприм., двухъ 
людей, изъ которыхъ одинъ бледневтъ и дрожитъ, а другой 
смеется, мы скажемъ, что первый испытываетъ страхъ, а 
второй находится въ веселомъ настроенш.

Такимъ образомъ, о томъ, что происходить въ сознанш 
другихъ, мы можемъ знать, благодаря внешнимъ действ1яиъ, 
вызываемымъ внутренними причинами.

VI.Область внгыиняго наблюдете.— Въ сферу внеш- 
няго наблюдешя входятъ все формы душевной жизни, до
ступный нашему опыту. Сюда относятся: а) нормальныя ду
шевныя состояшя другихъ людей, Ь) психологичесюя ано- 
малш и душевныя болезни, с) психическая жизнь детей и 
животвыхъ и d) отражете индивидуальной и коллективной 
душевной жизни въ исторш, языке и въ литературе.

а. Нормальные душевныя другихъ людей
всего яснее открываются намъ, конечно, въ томъ 
когда они прямо описываются на словахъ. Но они доступны

и помимо словесныхъ описанш. Еакъ замечено
выше, ихъ выдаюсь намъ действ!я и состоятя людей; о нихъ 
свидетельствуютъ те невольныя физшлогичесюя перемены, въ 
которыхъ они выражаются: смехъ и плачь, бледность страха,
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краска стыда проч. Психологичесшя наблюдешя надъ
другими людьми имеютъ т’Ьмъ большую научную ценность,. 
чФмъ они многочисленнее. Отсюда возникаешь необходимость 
коллективныхъ психологическихъ опросовъ (enquStes), ко
торые обыкновенно производятся посредствомъ разсылки воз- 
можно болыпаго количества иечатныхъ вопросныхъ листовъ. 
Этотъ методъ, получившШ въ последнее время широкое при
менение, составляетъ основу психологической стати
стики.

Ъ. Психологичесшя аномалги и душевныя болгьзни 
могутъ пролить светъ на татя  стороны душевной жизни, 
которыя при нормальныхъ услов1яхъ не всегда доступны 
изучешю. Такъ, наблюдешя надъ оперированными слепорож
денными даютъ возможность определить психологичесше эле
менты BoenpiflTifl пространства; наблюдешя надъ глухонемыми 
уясняютъ вопросъ объ отношенш мысли и языка. Явлешя1 
сумасшеств1я, идштизма, слабоум1я, психическаго вырождешя 
раскрываютъ намъ взаимное отношеше различныхъ душев
ныхъ деятельностей, освещаютъ услов!я умственнаго и нрав- 
ственнаго развитоя, позволяютъ изучить законы наследствен
ности и даютъ интересный матер1алъ для решешя вопроса 
о связи душевныхъ ппопессовъ съ ихъ сЬизшогическимидушевныхъ процессовъ съ и х  
услов1ями. Психологическое изученге душевныхъ болезней со
ставляетъ особую отрасль психологш, — психопатологгю

с. Душевная жизнь дтпей и животныхъ даетъ  
возможность изследовать простейпйя формы психическихъ 
явлешй и проследить ихъ постепенное усложнеше и разви
тое. Наблюдая детей, психологъ открываешь те элементы, 
изъ которыхъ слагается душевный м1ръ взрослаго, и те  
основные законы, по которымъ образуются наши воспр1ятоя, 
представлешя, чувства, характеръ, личность и языкъ. На
блюдая животныхъ, онъ знакомится съ такими своеобразными
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явлешями, какъ инстинктъ, и можетъ уяснить себе те гро
мадный психологичешя различ1я, который отд’Ьляютъ чело
века отъ остальныхъ живыхъ существъ. Опещальное изуче-

и жизни детей составляешь предметъ педопси-
психической жизни животныхъ явля-

Hie душевно V I

хологги, а изучеше 
ется задачей зоопсихологги и сравнительной

(I. Наконецъ, исторш, язык и литература даютъ
психологу возможность наблюдать таюя явлешя, которыя выхо- 
дятъ за пределы его личнаго опыта. Въ исторш онъ можетъ 
изучить, съ одной стороны, душевную жизнь великихъ людей,, 
ихъ гешй и характеръ, ихъ стремлешя и страсти, съ другой 
душевную жизнь различныхъ народовъ, ихъ преобладающ® 
умственный и нравственный складъ, ихъ типичешя особен
ности и свойства. Наука о языке прольешь ему светъ на 
законы мысли, для которой языкъ служитъ выражешемъ, и на 
законы духовнаго развит1я отдельныхъ расъ и делаго чело
вечества. Въ литературе онъ найдетъ готовые анализы а
характеристики различныхъ душевныхъ состоянш и почерп- 
нетъ данныя для изследоватя таланта и законовъ художе- 
ственнаго творчества. Такимъ образомъ, изучение исторш, язы
ка и литературы можетъ оказать услуги общей психологш и 
даетъ матер!алъ для психологш таланта и психологш 
народовъ.

Такъ какъ душевныя состояшя находятся въ связи съ раз
личными физтлогическими процессами, то въ сферу наблю- 
детй  психолога входятъ и эти процессы. Изучая нормаль- 

и ненормальное соотношеше физгологическихъ функщй,.
онъ иногда можетъ заключить на основанш ихъ о соотноше- 

параллельныхъ имъ психическихъ явленш; и наоборотъг
изучая соотношеше психическихъ явленш, онъ можетъ про
следить ихъ вл1яше на физшлогичешя функцш. Такое совмест
ное изучеше психическихъ и физюлогическихъ процессовъ.
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составляетъ спещальныи предметъ 
хологш или

физгологической пси-

VII. Психологичеснш анализъ и формулировка зако- 
новъ.—  Само по себ'Ь наблюдете, какъ внутреннее, такъ и 
внешнее, даетъ только сырой матер1алъ. Научная обработка 
этого матер1ала есть дело психологическаго анализа. Какъ 
'Скоро путемъ наблюдетя собрано известное число фактовъ, 
анализъ открываетъ, что некоторые изъ нихъ неизменно пред-
ществуютъ другимъ или неизменно сл'Ьдуютъ за ними, Те

• •

факты, которые неизменно предшествуютъ, называются анте
цедентами или условгями, а те, которые всегда сл'Ьду- 
ютъ за ними, называются слгьдст Тогда говорятъ, что 
-существуетъ законъ. Итакъ, законъ есть постоянное отноше- 
flie между двумя фактами. Какъ скоро данъ одинъ изъ этихъ 
фистовъ, данъ также и другой; когда исчезаетъ одинъ, исче
заетъ и другой. Наприм., психологъ, установивъ, что дМ - 
CTBie всегда совершается только после мысли или представ- 
л етя  о немъ, что ч'Ьмъ живее представлеше, т'Ьмъ легче 
совершается и действ1е, высказываетъ такой законъ: всякая 
•идея есть сила, всякое представлеше обладаетъ двигательною 
энерйей.

Но формула закона можетъ ока-VIII. Экспериментъ —
заться ошибочной. Теоретически формулированный законъ 
-остается гипотезой до тЪхъ поръ, пока нельзя будетъ пред
ставить для него доказательства, т. е.. пока н-Ьтъ возможно
сти ясно показать, что въ действительности все будетъ про
исходить именно такъ, какъ этого требуетъ данная формула. 
Доказательство въ опытныхъ наукахъ дается посредствомъ 
эксперимента. Отсюда, чтобы психолоия была настоящей опыт
ной наукой, явлешя и законы сознатя должны подлежать
экспериментальной проверке.

Производить экспериментъ значитъ произвольно вызывать
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известное явлеше для того, чтобы удостовериться, появится ли 
на самомъ деле другое явлеше, которое должно следовать за 
нимъ по закону.. Если формулировать законъ: А постоянно 
связано съ В, то экспериментировать— значитъ произвести А 
для того, чтобы видеть, произойдетъ ли В , или вызвать В, 
чтобы видеть, можетъ ли оно существовать безъ А. Если после 
появления А не является В, или если В  можетъ произойти безъ 
существования А, то А не стоитъ въ неизменной связи съ В  
и, следовательно, формулированный законъ ложенъ и долженъ 
быть отвергнутъ.

Въ психологш экспериментъ возможенъ въ двоякой форме: 
внутренней или субъективной и внешней или

1) Субъективный экспериментъ производится. путемъ 
усилш воображешя и воли самого субъекта. Психологъ мыслен
но ставитъ себя въ известное положеше, чтобы убедиться, про
изойдетъ ли на самомъ деле такое-то явлеше сознашя, или 
искусственно вызываетъ у себя известныя представлев1я и чув
ства, чтобы видеть, кашя психо логичесшя следств1я могутъ изъ 
нихъ вытекать. Если, наприм., онъ хочетъ знать, правдоподоб
но ли, что герой известной комедш Мольера, ростовщикъ Гар- 
пагонъ, желая обыскать съ головы до ногъ своего слугу Ляфле- 
ша, осматриваешь его руки и затемъ требуетъ, чтобы тотъ пока- 
залъ ему друггя(„Скупой11, действ. I, яв. 3), то онъ дол
женъ путемъ воображешя поставить себя въ положеше Гарпа
гона. Такой именно методъ применяется въ подобныхъ слу- 
чаяхъ литературною критикой. Въ этомъ виде субъективный 
экспериментъ, конечно, не можетъ дать точныхъ результатовъ; 
но при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ онъ можетъ получите
въ рукахъ психолога более научную форму. Такъ напр.,

♦

онъ былъ примененъ со всею научною строгосию немецкимъ 
психологомъ Эббинггаузомъ, который, желая наследовать 
законы памяти и забвенья, заучивалъ более или менее длин-
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ные ряды слоговъ и затФмъ определялъ въ точныхъ чи
слах ъ отъ ихъ
длины,

условш репродукцш вхъ въ зависимости 
числа повторенй, времени и проч. Такимъ путемъ 

юнъ пришелъ къ некоторымъ очень любопытнымъ резуль- 
татамъ: изъ его опытовъ наприм., оказалось, что въ те
ч ет е  первая часа после заучиватя мы забываемъ больше, 
чемъ въ течете ц ел ая  следующая затЬмъ месяца. Воз
можность и научное значеше внутренняго эксперимента без- 
спорны, но примкнете его въ большинства случаевъ трудно 
я его пределы по необходимости ограниченны.

2 ) Объективный экспериментъ производится путемъ 
воздМств1я одного лида на внЪштя чувства, умъ и волю 
другого. Онъ можетъ быть чисто психологическимъ, психо
физическим^ психофизшогическимъ и психопатологическимъ.

а. • 4/психологическт экспериментъ со
стоять въ искуественномъ изменении усло-
в й  и наблюденш сопровождающихъ ихъ психологическихъ 
сл^дствй. Субъекту сообщаютъ рядъ известныхъ воспр1ятй и, 
целесообразно изменяя ихъ, изучаютъ те явлетя, которыя 
вызываются ими въ области его представленй, поняты или 
чувствъ. Такимъ способомъ можно наследовать 
пыя свойства душевныхъ процессовъ: законы памяти, вообра
жения, ассоц1ацш представленй, апперцепцш, 
проч. Для примера можно указать на некоторый работы о 
памяти и ассоц1ацш идей, сделанный французскимъ психо - 
логомъ Винэ и учениками знаменитая немецкаго психолога

и

Вундта, др., а также
на превосходное изследоваше памяти Мюллера и Пиль- 
цекера.

Ь. Психо физическш экспери, который въ боль-
инстве случаевъ трудно отделить отъ чисто психологиче

ск а я , состоять въ искуественномъ изменены физическихъ
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условШ душевныхъ явлешй и наблюденш сопровождающихъ 
ихъ психологическихъ следствш. Психологъ методически из- 
меняетъ раздражения, действующая на внепгая чувства субъ
екта, и изслФдуетъ те отношешя, которыя устанавливаются 
въ зависимости отъ нихъ въ области его ощущенШ и дру- 
тихъ непосредственно связанныхъ съ последними психическихъ 
процессовъ. Посредствомъ этого метода изучаются преиму
щественно количественным свойства душевныхъ явлешй» 
Проблема, на которой главнымъ образомъ сосредоточено вни- 
маше психофизиковъ, двоякая: измереше психическихъ про
цессовъ и опредйлеше отношешя между интенсивностью 
ощущешя и интенсивностью раздражешя. Измереше психи
ческихъ процессовъ (или психометугя) дало возможность 
определить съ большею или меньшею точностш время пси
хической реакцш на раздражеше, время апперцепцш, время 
репродукцш и ассощацш представлений, пределы различешя 
ощущенШ, субъективное BOcnpiaTie или чувство времени и 
пространства, колебашя внимашя, объемъ сознашя и неко
торые друпе факты. Изучеше отношешй между интенси
вностью ощущешя и интенсивностью раздражешя привело къ 
открытш математической формулы этихъ отношенШ, известной 
подъ именемъ Веберова закона *). Экспериментальная про
верка даннаго закона составляетъ одну изъ главныхъ задачъ 
современной психофизики. ПсихофизическШ методъ былъ со- 
зданъ знаменитымъ немецкимъ физикомъ и философомъ Фех- 
неромъ и разработанъ Вундтомъ и его учениками. Психо- 
физичесше эксперименты производятся посредствомъ особыхъ 
аппаратовъ въ спещальныхъ лаборатор1яхъ или кабинетахъ, 
которые въ настоящее время существуютъ уже въ большин
стве цивилизованныхъ странъ. 1

1) См. V гл. § VII.
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■ е. мсихофизгологичеши экспериментъ соетоитъ въ 
искусственномъ измененш физгологическихъ условШ цушев- 
ныхъ явленШ и наблюденш сопровождающихъ ихъ психологи- 
чеекихъ сл,Ьдств1й. Психологъ действуетъ на органы вн^ш- 
нихъ чувствъ субъекта или на его нервные центры и изу
чаете вытекаюпця отсюда перемены въ области его душев- 
ныхъ состоянш. Этотъ методъ можете быть полезенъ для 
двоякой цели: для качественнаго анализа психическихъ явле-
нш, обусловленныхъ физншгическими процессами, и для 
изслйдовашя эмпирическихъ бтношешй души и тбла. Въ 
первомъ случай онъ стоить въ тесной связи съ психофизи- 
ческимъ методомъ и применяется главнымъ образомъ для 
изучешя ощущенШ; во второмъ онъ опирается на методы 
чистой физшлогш и сосредоточивается преимущественно на 
изследованш функцш нервной системы. Для психофизшлоги- 
ческаго изучешя ощущенШ всего более сдблалъ

физикъ и физюлогъ Гельмгольцъ, который
велик!

немецга ри по-

сйстемы съ

мощи многочисленныхъ остроумныхъ приспособлены изсле- 
довалъ элементы звука и тэмбра, психофизШлогичешя основы 
консонанса и диссонанса, физичешя и физшлогичесш усло
вия зрительныхъ воспр1ятШ, законы смешешя Цветовъ, за
коны контраста, особенности монокулярнаго и бинокулярнаго 
зрешя и проч. Для изучения функщй нервной 
психологической точки зрешя наиболее важны эксперимен- 
тальныя работы физшлоговъ: Флурана, Гольца, Мейнерта, 
Гитцига, Мунка, Л нтани, Флексига и Ферьера, которые из-

отправлешя главнаго органа психической жизни, 
большого мозга, и, въ частности, его периферичвскаго сераго 
«лоя, такъ называемой „мозговой корки". Изследовашя та
кого рода производятся надъ животными и ихъ результаты 
применяются къ человеку частш по закону ‘аналоги, частда 
на основанш анатомическихъ и патологическихъ наблюденш
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Впрочемъ, до еихъ поръ эти изелйдовашя дали не столько 
безспорныхъ фактовъ, сколько спорныхъ гипотезъ.

d. Наконецъ, психопатологическшсо-
стоитъ въ искусственномъ изменены психологическихъ условш и 
наблюдены сопровождаюьцихъ ихъ психологическихъ слйдствш 
при такихъ обстоятельствахъ, которыя нарушаютъ нормальное 
Teneeie душевной жизни субъекта. Это— психологичесюй экспе
риментъ, производимый надъ гипнотизированными посредствомъ 
внушены. Какъ известно, гипнозъ (отъ греч. vmvog, сонъ)
есть родъ искусственнаго сна, который вызывается, различными

4

способами (напр., при помощи „пассовъ" или однообразныхъ 
легкихъ прикосновешй къ т'Ьлу субъекта, посредствомъ со- 
средоточешя его вниманья на блестящемъ предмете, путемъ 
словеснаго прыказанья, и проч.) и появляется всего легче у 
людей, страдающихъ нервною болезнью, называемою истер1ей. 
Субъектъ, погруженный въ такой искусственный сонъ, почти 
безусловно повинуется приказашямъ или того
лида, которое его усыпило, и становится доступнымъ для 
всевозможныхъ психологическихъ экспериментовъ. Гипнотизеръ 
можетъ внушить ему каия-угодно мысли и дМств1я и наблю
дать рядъ автоматически развивающихся изъ нихъ душевныхъ 
состояшй; онъ можетъ выделить у субъекта известную группу 
душевныхъ явлетй и проследить ея вл!яе1е на остальныя, 
и т.' д. Гипнотнчешй экспериментъ, разработанный главнымъ 
образомъ знаменитымъ французскимъ невропатологомъ Шарко 
и его учениками, далъ интересный матер!алъ для изучетя 
личности, памяти, сознашя и безсознательныхъ процессовъ,
ВЛШН1Я чувства на представленья и представленьи на волю, 
законовъ ассоц1ацы, иллюзш и галлюцанацШ и проч. ОлЪ- 
дуетъ заметить, что применеше этого метода сопряжено съ 
некоторыми опасностями и требуетъ не только психологическихъ, 
но и меДицинскихъ знашй.

3



3 4

РЕЗЮМЭ.
L—Психолопя, какъ опытная наука, им^етъ своею задачей: 1) опи

сать явлетя сознашя, 2) определить ихъ законы и 3) проверить 
эти законы на-опытЪ.

И.—Истор1я психологш, въ течете которой эти три задачи выдви
гались постепенно, выработала для р еш етя  ихъ троятй методы 
1) наблюдете, 2) теоретический анализъ и 3) эксперимента.

III. —Психологическое наблюдете можетъ быть внутренними и 
внешним*. Внутреннее наблюдете, или интроспекция, не только воз
можно, но составляетъ основу всякаго психологическаго изслгЬдо- 
ватя.

IV. —Внутренняго наблюдетя могло бы быть достаточно для изу- 
чен1я осковныхъ психологическихъ законовъ; но для изслЪдоватя 
частныхъ явлешй душевной жизни оно оказывается слишкомъ уз- 
кимъ и потому должно быть дополнено внЪшяимъ наблюдетемъ.

V. —Внешнее наблюдете не можетъ быть непосредственнымъ: о 
душевной жизни другихъ людей мы заключаемъ только по ея вн'Ьш- 
нимъ обнаружетямъ.

VI. —Въ сферу вн'Ьшняго набюден1я входятъ: а) нормальныя ду- 
шевныя состоянгя другихъ людей, Ь) психологичесшя аномалги и 
душевныя болезни, с) психологическая жизнь детей и животных* и 
d) проявлетя индивидуальной и коллективной душевной жизни въ 
ucmopiu, языке  и литературе.

VII. —Обработка результатовъ внутренняго и внЪшняго наблюде- 
т я  есть дЪло теоретическаго анализа, который извлекаетъ изъ нихъ 
психологичесте законы.

VIII. —Проверка психологическихъ законовъ производится посред- 
ствомъ эксперимента, который можетъ быть субъективнымъ и объек
тивным*. Объективный эксперимент въ свою очередь можетъ быть 
а) чисто психологическимъ, Ь) психофизическимъ, с) психофизгологиче
ски мъ и d) психопатологическим г.

Литература.
•  '

* Ланге, Истор1я матер!ализма, II.—Милль, Логика.—Льюисъ, Изуче- 
Hie психологш.—Маудсли, Физюлопя и патолопя души. Вундта, 
Физ1ологическая психолопя, I.—* Вундт*, Лекдш о душЪ человека 
и животныхъ, 2 изд.—Вундтъ, Очеркъ психологш.—Вундт*, Гип- 
нотизмъ и внуш ете.—Гефдингъ, Очерки психологш.—*Рибо, Совре
менная атмпйская психологш—1*Вибо, Современная германская 
психолопя.—*Бинэ, В ведете въ экспериментальную психологш.—
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Анри, Современное состояше экспериментальной психолопи, ея ме- 
тодъ и задачи (Вопр. фил. ипсихол., кн. 28).—Кавелинъ, Задачи психо- 
-лоии.—Сгъченовъ, Психологичесте этюды.—Остроумов*, О физюлоги- 
ческомъ метода въ психолопи.—Владиславлевъ, Психолопя, I.—Н. 
Ланге, Психологическгя изсл^доватя.—Гротъ, Жизненныя задачи 
психолопи; *Основашя экспериментальной психолопи {Вопр. фил. 
и псих., кн. 4 и 30).—Соколовъ, О задачахъ и методахъ психоло
гии: (Прибавл. къ твор. Св. Ошцевъ, 1890, И); Къ вопросу о задачахъ 
и методахъ психолопи {Вопр. фил. и псих., кн. 16); Философсшй 
скиталецъ (Вогосл. Вгьстникъ, 1899, ноябрь—декабрь).— Чижъ, Науч
ная психолопя въ Германии—Токарскгй, Записки психологической 
лабораторш Псих1атрической клиники Императорскаго Московскаго 
университета {Вопр, фил. и псих., кн. 31—35).—Гобчанскгй, Опытная 
психолопя,—Корсаковъ, Курсъ псих!атрш, 1.—*Челпановъ, Мозгъ и 
душа—*Лопатинъ, Методъ самонаблюдешя въ психолопи {Вопр. 
,фил. и псих., кн. 61).—Серебретковъ, Опытная психолопя и ея 
методы; Узость яснаго сознашя (статьи въ журн* Хрисш. Чтете).—
Гартманнъ, Современная психолопя.—Штерритъ, Общая психопа-

■

лолопя въ прим'Ьнеши къ нормальной психолопи.;— Бальдвинъ, 
Введете въ психологию.—Липпсъ, Основы психофизики.
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ГЛАВА III.

Сознаше и способности.
• •

. I.—1Сознаше и психичесгая явления.—II. Существуютъ ли безсозна- 
тельныя пеихичесгая явлешя?—III. Общая классификация сознатель- 
ныхъ явлешй. Поняйе способности.—IV. Три душевныхъ способно' 
сти: чувство, умъ и воля.—V. Эта класеификащя необходима и

достаточна,—VI. Единство душевныхъ способностей.

I .  Сознаше и психичесш'я явлешя.— Сознаше, какъ мы 
видели, есть отличительный признакъ т&хъ явленш, которыя 
изучаетъ психолопя. Въ немъ выражается ихъ своеобразная 
природа и состоитъ ихъ главное отлич!е отъ физшогическихъ 
процессовъ. Отсюда, психологи обыкновенно признаютъ его 
неотдЬлимымъ отъ этихъ явленШ. Сознаше, по ихъ мн'Ьбш , 
не есть родъ внутренняго зр^шя, которое находится за пре
делами душевныхъ явлешй и видитъ ихъ наподоб1е того, 
какъ глазъ видитъ лежанця предъ нимъ вещи; съ другой- 
стороны, душевныя явлешя не могутъ находиться вне созна- 
шя и оставаться безсознательными, подобно тому, какъ вещи, 
лежанця за пределами зр'Ы я, остаются невидимы. Такимъ 
образомъ, сознаше не есть особая способность, а скорее общая 
форма всЬхъ душевныхъ способностей.

I I .  Существуютъ ли безсознательныя психичесн'т 
явлешя?— Однако есть психологи, которые не разд&яяютъ 
этого мнЬшя. Они, напротивъ, утверждаютъ, что душевныя 
явлешя по своей природе безсознательны и что только те
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изъ нихъ появляются въ сознанш, которыя удовлетворяютъ 
изв'Ьстнымъ услов1ямъ интенсивности и продолжительности. 
Такимъ образомъ, сознае1е, съ этой точки зрешя, есть новое 
качество, которое присоединяется къ явленно, слагающемуся 
уже изъ другихъ качествъ; оно есть добавочное явлеше выс
ш ая порядка, эпифеноменъ (отъ греч. Ш, надъ, и <рси- 
vopevov, явлеше). Сознательное явлеше есть психическое 
явлеше съ прибавлешемъ сознашя.

Такой взглядъ пытаются доказать следующимъ или подоб- 
нымъ соображешемъ. Для того, чтобы звукъ достигъ сознашя, 
онъ долженъ иметь не менее шестнадцати колебашй въ се
кунду. Если бы одно колебаше не производило никакого зву
кового ощущешя, т. е. психологически равнялось нулю, то и 

естнадцать колебашй не могли бы произвести ощущенья, 
потому что 1 6 X 0 = 0 .  Отсюда заключаютъ, что каждому 
колебание соответствуешь определенный психичесшй элементъ, 
равный одной шестнадцатой доле сознательная явлешя. Эта 
шестнадцатая доля есть величина психическая, но вместе съ 
темъ безсознательная.

Чтобы подвергнуть критике этотъ доводъ, возстановимъ его 
въ целости, Выходятъ изъ подразумеваемая принципа, что 
всякая часть причины производить часть ея дМств1я, и раз*
суждаютъ такимъ ооразомъ: если всякая часть причины про
изводить часть ея действ!я, то одно колебаше есть часть 
причины и, следовательно, должно производить часть действ1я, 
наприм., вызывать одну шестнадцатую долю психическаго 
явлешя.

Но принципъ, на который опираются въ этомъ умозаклю- 
ченш и который признаютъ настолько безспорнымъ, что даже 
не считаютъ нужнымъ доказывать его, въ действительности не 
только весьма споренъ, но совершенно ложенъ. Въ самомъ 
деле, десять градусовъ тепла составляютъ часть причины
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кипятя; однако они не производятъ ни малМшаго признака 
кипятя. Действ1е происходить только тогда, когда осуще
ствлена вся совокупность его условхй; какъ скоро одного изъ 
этихъ условШ не достаетъ, дМств1е даже не начинается.

Такимъ образомъ, чтобы получить ощущеше звука, мы 
должны ожидать, пока будутъ осуществлены вей его услов1я: 
это ощущеше произойдетъ только тогда, когда звукъ будетъ 
иметь по крайней мйрй 1 6  колебашй въ секунду.

Кроме того, чймъ было бы вполне безеознательное психи
ческое явлеше? Этого нельзя даже себе представить. Въ дей
ствительности оба термина: психическш и сознательный—  
синонимы. Область психологш таже, что и область сознашя. 
Она не простирается за пределы послйдняго. Какъ мы ска
зали въ первой главй, могутъ существовать явлешя низшаго 
и темнаго сознашя, которыя остаются психическими, но не 
можетъ быть абсолютно безеознательныхъ психическихъ явле- 
шй. То, что въ насъ можетъ быть безеознательнымъ, отно
сится къ области физшлогш или метафизики, а не къ пси
хологш.

III. Общая нлассифинаи,1Я сознательныхъ явлен/й. По
нятие способности.— Прежде чймъ изелйдовать явлешя, 
сознашя, нужно дать ихъ классификаций.

Языкъ и психолоия, т. е. здравый смыслъ и наука, дй- 
лятъ сознательный явлешя на несколько клаесовъ, которые 
обыкновенно называются способностями или деятельно
стями. Терминъ „способность", конечно, имеетъ свои оено- 
вашя. Въ самомъ деле, если мы открываемъ въ себе явле
шя чувствительности, то это значить, что мы

имеемъ
обладаемъ

чувствительностью, можемъ’ чувствовать, имъемъ „способ
ность" чувства. Но слйдуетъ остерегаться принимать этотъ 
терминъ за объяснеше. Мы познаемъ способности только по 
тймъ явленхямъ, которыя ихъ обнаруживают; мы знаемъ о
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сколько существуете классовъ сознательныхъ

томъ, что мы можемъ делать, лишь изъ того, что мы де- 
лаемъ. Следовательно, явлешя намъ лучше известны, чемъ 
способности, а нетъ ничего более противоположная науч
ному методу, какъ объяснять то, что не ясно, посредствомъ 
лого, что еще менее ясно, obscurum Олово
„способность" есть удобное слово, которое притомъ можетъ 
соответствовать метафизической истине; но имъ нужно поль
зоваться въ психологш только какъ ярлыкомъ для обозна- 
чешя известная класса явленШ. Это классификащонный тер- 
минъ и ничего более. Отсюда, должно быть столько „спо
собностей “, 
явлешй.

IV. Три душевныхъ способности: чувство, умъ и 
воля.— Все психичешя явлешя можно разделить на три 
класса: 1) явлешя чувственный, къ которымъ принадле
жать различный формы внешней и внутренней чувствитель
ности, т. е. ощущенгя и чувствов или эмоцш, 2) явле-
шя умственный, къ которымъ принадлежать различныя 
формы мыслительныхъ операщй, и 3) явлешя къ
которымъ относятся различныя формы стремленШ и действШ. 
Такимъ образомъ, можно различать три способности: чувство, 
умъ и волю.

Чувство. Явлешя чувственныя, т. е. ощущешя и эмо
цш,— пассивны, неизбежны и ослабляются отъ привычки. 
Такъ, видь этой бумаги неизбежно действуетъ на меня, когда 
я на нее смотрю. Я  получаю здесь зрительное ощущеше по
мимо своей воли. Это ощущеше пассивно, и, пока продолжа
ются указанныя услов1я, я не могу его подавить. Но если я 
буду смотреть на бумагу слишкомъ долго, ощущеше ослаб
ляется. Эти особенности можно легко наблюдать на всехъ 
ощущешяхъ и чувствовашяхъ.

Умъ. Явлешя умственный неизбежны и активны.

MitskevichOA
Прямоугольник
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Привычка уже не имеете на нихъ такого влгяшя. Когда я 
произвожу сложете или доказываю теорему, я чувствую, что 
действую: следовательно, это явлеше активно. Но окончатель
ное развиме явлетя отъ меня не зависитъ; результате арне- 
метической операцш или доказательство теоремы слагаются 
необходимо, сами собою: такимъ образомъ, это явлее!е— не
избежно. Я  могу возобновить сложете или вновь доказать 
теорему, но полученная мною истина отъ этого не увели
чится и не уменьшится. Эти законы легко проверить и на 
другихъ интеллектуальныхъ явлешяхъ.

Воля. Я влетя волевыя—активны и свободны. Если я 
собираюсь прогуляться или хочу приняться за трудъ, то, ре
шаясь на это, я хорошо чувствую, что я действую; съ дру
гой стороны, когда я размышляю о своемъ решенш, я чув
ствую, что могъ бы захотеть и чего-нибудь другого. Такимъ 
образомъ, въ моменте исполнетя явлеше кажется мне актив- 
нымъ, а въ моменте размышлешя— свободнымъ. Теже осо
бенности легко найти и во всякомъ другомъ акте воли.

V. Эта нлассифинацгя необходима и достаточна.—
Нетрудно видеть, что эта классификащя основывается на дей- 
ствительныхъ, и коренныхъ различ!яхъ душевныхъ явлешй.
Невозможно поместить въ одномъ и томъ же классе явлетя,

»

которыя имеютъ противоречивыя свойства; нельзя соединить 
вместе явлетя активныя и пассивныя; темъ более нельзя 
смешивать явлетя неизбежный и свободныя. Итакъ, необхо
димо допустить по крайней мере три класса душевныхъ явле- 
т й  и, следовательно, три „способности", которыя мы только 
что различили.

Но нетъ необходимости допускать другихъ. Жуффруа, на- 
примеръ, признавалъ кроме трехъ указанныхъ выше способ
ностей еще первоначальныя склонности, способность ходить и 
способность речи. Но склонности сводятся къ удовольствш и
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страдашю и, следовательно, относятся къ чувству: напримеръ, 
если я нм^ю склонность къ чтенш, или люблю читать, то 
это значить, что я нахожу удовольсше въ чтенш. Ходьба, 
поскольку она физшлогичешй процессъ, вовсе не относится 
къ психологш, потому что действ1е нервовъ и мускуловъ ногъ 
не заключаетъ въ себе ничего, кроме телесныхъ движенш; 
а поскольку она психологическое явлеше, она зависитъ отъ 
воли, потому что движешя нервовъ и мускуловъ обусловлива
ются здесь желашемъ идти. Наконецъ, языкъ является только 
выражешемъ различныхъ душевныхъ состояеш, т. е. опять 
есть психофизюлогическое явлеше, зависящее отъ чувства, 
воли и ума. Такимъ образомъ, приведенная выше класси- 
фикащя удовлетворяетъ всемъ необходимымъ услов1ямъ 1),

VI. Единство душевныхъ способностей.— Въ заклю- 
чеше нужно заметить, что эти три вида душевныхъ явлешй 
разделяются только абстракщей. Въ действительности они 
такъ тесно связаны другъ съ другомъ, что совпадаютъ въ 
каждомъ акте нашей сознательной жизни. Ш тъ ни одного 
явлешя чувствительности, которое не соединялось бы съ ка- 
кимъ нибудь умственнымъ и волевымъ процессомъ. Каждое 
ощущеше и чувство предполагаетъ остановку внимашя на 
вызвавшемъ ихъ предмете, т. е. требуютъ известнаго на
врав лешя ума и воли; каждое изъ нихъ тотчасъ же сопро
вождается группой более или менее сложныхъ представлены 
и мыслей • и неизбежно выражается въ более или менее

О Данная авторомъ классификащя принята у французскихъ и 
отчасти англШскихъ психологовъ. Шшецше и руссше психологи 
„делятъ душевныя явлешя нисколько .иначе. Они относятъ ощуще- 
шя не къ чувствовашямъ, а къ интеллектуальнымъ состояшямъ, 
соединяя ихъ въ общую группу „познавателъныхъ" процессовъ. 
•Отсюда, они различаютъ три душевныхъ деятельности: познапге, 
чувство и волю. Ред.
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ясныхъ стремлешяхъ и дМ с т е я я х ъ . Равнымъ образомъ, 
н^тъ ни одного умствеенаго явлейя, которое не было- 
бы гбсно связано съ явлейями чувственными и не встре
чало бы отголоска со стороны воли. Чтобы мыслить или раз- 
суждать, нужно иметь ощущейя и чувственныя представле- 
й я , нужно употреблять внимайе и, следовательно, сосредо
точивать умъ, нужно делать усил1е и, следовательно, обна
руживать волю. Наконецъ, нетъ ни одного волевого явле- 
шя, которое не было бы связано съ чувственными явлетями 
и съ интеллектуальными представлешями. Чтобы захотеть 
пойти прогуляться или начать читать книгу, нужно, во пер- 
выхъ, представить себе этотъ актъ, какъ пр1ятный или хо
рош и, и пожелать его, т. е. испытать определенное чувство; 
во вторыхъ, нужно въ известной мере обдумать, его выпол- 
неше, т. е. совершить определенный умственныя операщи. 
Всякш разъ, какъ мы действуемъ, мы действуемъ всеми на

йми соединенными силами; и мы никогда не чувствуемъ
ч

лучше единство нашего существа, какъ въ томъ случае, когда 
мы различаемъ учасие каждой изъ этихъ силъ въ единстве 
общаго дела. Это единство не есть единство математическое 
и абстрактное, а конкретное единство синтеза и гармонш.

Р Е З Ю М Э .

I. —Сознаше, по мнешю большинства психологовъ, * составляете 
-отличительный признакъ психическихъ явлешй и потому неотде
лимо отъ яихъ.

II. —Некоторые оспариваютъ этотъ взглядъ и допускаютъ суще- 
ствовате безсознательнчхъ душевныхъ явлешй. Но 1) доводъ, по- 
средствомъ котораго пытаются это доказать, основанъ на ложномъ 
умозаключены; 2) безсознательное душевное явлеше есть противо-
penie.

Ш.—Явлетя сознашя делятся на несколько классовъ, которые 
называются способностями. Слово „способность" нужно употреблять
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только въ качестве ярлыка для обозначен1я различныхъ группъ 
этихъ явлешй, а не въ качеств^ ихъ объяснешя.

IV*.—Существуютъ три класса явлешй сознашя: 1) явлешя чув
ственных, которыя неизбежны и пассивны, 2) явлешя умственных 
которыя неизбежны и активны, и 3) явлешя волевых, которыя ак
тивны и свободны. Отсюда, можно различать три душевныхъ спо
собности: чувство, умъ и волю.

V.—Нельзя сократить число этихъ классовъ, потому что тогда 
пришлось бы соединить вместе явлешя, имеюпця противоположные 
признаки, и нельзя увеличить это число, потому что все друпе 
возможные классы могутъ быть сведены къ указаннымъ тремъ.
. VI.—Отдельный способности или классы душевныхъ явлешй раз
личаются только абстрактяымъ анализомъ; въ действительности 
же все они слиты въ каждомъ акте сознательной жизни.

Литература.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
Аффективная психолопя.

ГЛАВА П Г .

Органы чувствъ *).
1. Классификащя ощ ущ етй и органы чувствъ.—II. Органъ зрЪтя.— 
Ш. Органъ сл уха—IV. Органы вкуса и обоняшя.— V. Органы ося-

за т я .—VI. Специфичесюя энергш органовъ чувствъ.

I .  Нлассификац/'я ощущен/й и органы чувствъ.—Яв- 
лен1я чувствительности очень и сложны.

обра

зы  читаемъ или пишемъ, мы въ одно и тоже время видимъ, 
слышимъ, осязаемъ, и каждое изъ этихъ состоянш въ свою 
очередь слагается изъ множества ощущетй. Такимъ обра- 
зомъ, ощущешя тйсно переплетаются между собой и 
зуютъ весьма сложныя соединетя. Однако при ближайшемъ 
анализ^ мы можемъ, по крайней м'ЬрЪ теоретически, обосо
бить ихъ другъ отъ друга и разделить на нисколько клас- 
совъ, различающихся и по своимъ психологическимъ каче
ствами и по своимъ физюлогическимъ органамг, и по 
своимъ физическимъ стимуламъ или „ раздраженгямъ “. 
Такихъ классовъ ощущетй приблизительно семь:

!) Ред.
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1. Ощущешя зргьнгя, вызываемыя химическимъ дМ - 
етв1емъ светового э&ира на сетчатую оболочку глаза.

2. Ощущешя слуха, порождаемыя раз-
дражешемъ слухового аппарата волнообразными
тями воздуха.

3. Ощущешя вкуса, возникающая всл^дств1е химиче- 
скаго раздражешя слизистой оболочки языка и нёба жид
кими телами.

4 . Ощущешя обонянгя, вызываемыя химическимъ раз- 
дражешемъ слизистой оболочки носа газообразными ве
ществами.

5. Ощущешя осязангя, обусловленныя механическимъ 
дМотшемъ твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ т$лъ на 
кожу.

6. ощущешя, порождаемыя также меха
ническими раздражешями: сокращешемъ мытцъ, растя- 
жешемъ сухожилт и трешемъ суставовъ.

7 . Органическая ил 
связи съ

ощущенш, стоящш въ
механическими и химическимиразличными

изм^нешями внутри организма: съ процессами пищеваре-
выдгьлетя , ингя, 

проч. 1).
Какъ мы видимъ, первые пять классовъ ощущенш, зри-

и осязательный,тельныя, слуховыя,
получаются нами на периферш т£ла подъ вл1ян1емъ раз 
дражеегй, идущихъ изъ вн-бшеяго Mipa. 
ваются внешними чувствами. Напротивъ, два остальныхъ

они назы-

А) КромЪ указанныхъ механическихъ и химическихъ факторовъ, 
ощущешя могутъ вызываться еще электрическими раздражешями. 
Но электрический токъ дМствуетъ на органы чувствъ, вероятно,, 
частно механически,—путемъ молекулярныхъ толчковъ; частно хи
мически,—посредствомъ электролиза.

MitskevichOA
Прямоугольник
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класса,— мускульвыя и органическы ощущены, порождаются 
раздражешями, возникающими въ н’Ьдрахъ самого орга
низма, и потому составляютъ группу „внутренних^“ 
ощущенш.

Спещальными органами обладаютъ только пять вн'Ьшнихъ 
чувствъ,— зреше, слухъ, вкусъ, обоняше и, до известной 
степени, осязаше. Что же касается мускульныхъ и органи-
ческихъ ощущенш, то они передаются частно посредствомъ 
анатомическихъ элементовъ, сходныхъ съ органами осязатя, 
частно посредствомъ свободныхъ нервныхъ окончанШ, расно- 
ложенныхъ въ мускулахъ, сухожил1яхъ, оболочкахъ суставовъ 
и во внутреннихъ частяхъ тела. Намъ нужно разсмотреть 
зти физюлогичеше аппараты ощущенй въ отдельности, на
чиная съ органа зрешя.

II.Органъ зргьмя.— Органъ зрптя, глазъ, состоитъ
изъ трехъ светопреломляющихъ телъ,— „ водянистой жид-

икости", „хрусталика" и „стекловиднаго тела", и трехъ 
окружающихъ ихъ концентрическихъ оболочекъ,— „склеро
тики", „сосудистой оболочки" и „сетчатки" (см. фиг. 1 ). 
Самымъ важнымъ элементомъ глаза является его последняя, 
внутренняя оболочка, егътчатка или ретина, стоящая въ 
непосредственной связи съ зрительнымъ нервомъ. Она со
стоитъ изъ несколькихъ микроскопически тонкихъ слоевъ 
клетокъ и нитей, изъ которыхъ главную (хотя и несовсемъ 
выясненную) роль въ процессе зрешя играетъ содержаний 
пигменты слой цилиндрическихъ и веретенообразныхъ клетокъ, 
называемыхъ „палочками* . и „колбочками“ (фиг. 2). 
Дентромъ наиболее яснаго зрешя служить помещающейся 
на средине сетчатки пунктъ, состояний исключительно изъ 
колбочекъ и называемый по своему цвету желтымъ пят- 
номъ. Недалеко отъ желтаго пятна находится другой ма- 
ленькШ у ч а с т ь , совершенно лишенный палочекъ и колбо-
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<Фиг. 1. С х е м а  г л а з а  (Горизонтальный разрЪзъ лЪваго глаз
ного яблока). W  передняя камера, наполненная водянистою жид
костью; L  хрусталикъ; V стекловидное т£ло; Scl склеротика; с ея 
передняя часть, роговица; Ск сосудистая оболочка: R  сетчатка 
волнообразная лин!я os показываетъ ея границы); Р Е  (густо за
тушеванная, черная полоса) пигментный слой между сосудистою 
оболочкой и сетчаткой; г радужная оболочка; р  зрачокъ: fc желтое 
пятно; М слепое пятно; N  зрительный нервъ; АА зрительная ось

(лин1я наиболее яснаго зрЪтя).

чекъ и потому не воспринимающш никакихъ зрительныхъ 
впечатл'Ьнш. Это——такъ называемое слгьпое или Маргот- 
тово пятно, расположенное въ томъ самомъ м^стЬ ре
тины, гд’Ь вступаетъ въ гдазъ зрительный нервъ (который
оамъ по себ'Ь нечувствителенъ къ свЪту). Повидимому, св^тъ

% **

дМствуетъ на сетчатку такъ же, какъ на фотографическую 
пластинку: онъ разлагаетъ ея св£то чувствительный вещества и 
пигменты, которые потомъ при отсутствш св£та снова воз- 
становляются, и раздражете зрительнаго нерва обусловли
вается уже этими „фотохимическими" процессами. Чтобы 
объяснить различ1я нашихъ цв'Ьтовыхъ ощущенш н^кото
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рые допускаютъ на сетчатке три 
рода нервныхъ элементовъ, изъ ко- 
торыхъ одни всего сильнее раздра
жаются световыми лучами съ наи
большею длиною волнъ,— красны
ми, друпе преимущественно чувстви
тельны къ лучамъ съ волнами сред
ней длины,— зеленымъ, третьи наи
более воспршмчивы къ лучамъ съ 
волнами самой малой длины,— фго-

летовымъ; изъ различной комбина- 
цш этихъ трехъ видовъ раздраже- 
нШ получаются ощущешя всехъ ос- 
тальныхъ цветовъ (теор!я Юнга и 
Гельмгольца). Но следуетъ думать* 
что физшогичеедая причина цве- 
товыхъ ощущешй заключается не

ч а т  к и. в н у т р е н н я я  *по'Т0ЛЬК0 въ различш элементовъ сет-
граничная пленка (обра- ЧИТКИ, НО И ВЪ разЛ И Ч Ш  С О В врш аЮ - 
щенная къ св^ту); 2, Слой „ v
волоконъ зрительнаго нер- ЩИХСЯ на Н6И фоТОХИМИЧвСКИХЪ про-
ва; 3—7. слон ганглюзныхъ цессовъ. КакЪ МЫ ВИДели, ЭТИ про-клЬтокъ, зернистой массы и ^ °  7
ядеръ; 8, наружная погра- Д6ССЫ СОСТОЯТЪ ВЪ разЛОЖвНШ
ничная пленка; 9. слой па- / . „ ч
лочекъ (Ъ)и колбочекъ (с); („ДИССИМИЛЯЩИ ) И вО.ЗСШановЛв-
10, слой пигментовъ (обра- н {и  ( аССИМИЛЯЦШ") СветОЧувСТВИ- 
щенный къ сосудистой обо- . . Jтельныхъ веществъ и пигментовъ. От
сюда можно предполагать, что ощущешя светлыхъ и яркихъ

г

(наприм., бгълаго, краснаго и желтаго) обу
словливаются различными процессами разложешя этихъ

а ощущешя темныхъ .(наприм., 
чернаго, зелепаго и синяго) являются результатомъ 
ихъ возстановлешя (Teopifl Геринга). Химичесмя раздраже- 
шя сетчатки передаются волокнами зрительнаго нерва за-

MitskevichOA
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тылочнымъ долямъ болыпаго мозга, въ сбромъ корковомъ 
слой которыхъ предполагаются „зрительные центры" *).

III. Органъ слуха.— Органъ слуха имйетъ очень слож
ное устройство. Онъ состоитъ изъ трехъ частей, называв-

Фиг. 3. С х ем а у х а .  А  наружное ухо; В  среднее ухо; С внутрен
нее ухо: N  слуховой нервъ. 1, ушная раковина; 2 % наружный слу 
ховой проходъ; 5, барабанная перепонка; 4, 5 п 6, слуховыя кос
точки: молоточекъ, наковальня и стремя; 7, овальное окно, затяну
тое эластичною оболочкой, въ которую упирается подножка стре
мени; 8, круглое окно; 9, Евстах1ева труба; 10, полукружные каналы 
(на рисунка виденъ только одинъ изъ нихъ): 11, преддвер1е; 
12, улитка (изображена только часть ея изгиба); 13, височная кость.

мыхъ наружнымь, среднимъ и внутреннимъ ухомъ 
(фиг. 3 ). „Наружное ухо" образуютъ ушная раковина и

1) См. гл. XXXVI, § II.
4
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U„ слуховой проходъ“, отделенный отъ средняго уха воронко
образною „барабанною перепонкой", „Среднее ухо", или 
барабанная полость, есть камера, наполненная воздухомъ 
и соединенная посредствомъ особаго канала („Евш ш ввой  
трубы") съ полостью рта и носа. Въ этой камере располо
жена система такъ называемыхъ „слуховыхъ косточекъ" 
(„молоточекъ", „наковальня" и „стремя"), которыя, подобно 
маленькимъ рычагамъ, передаютъ движешя барабанной пере
понки внутреннему уху. Съ внутреннимъ ухомъ барабанная 
полость соединяется двумя отв ер сти и , затянутыми эластич
ными оболочками и называемыми „овальнымъ" и „круглымъ 
окномъ". „Внутреннее ухо", или ушной , въ
свою очередь слагается изъ трехъ отделенШ, стоящихъ въ 
непрерывной связи между собой и наполненныхъ водянистою 
жидкостью ). Верхнюю его часть образуютъ три

-камера, называемая „пред- 
. Самою важною частью

„ полукружныхъ канала", среднюю— 
двер!емъ“ , а нижнюю— „улитка" 
ушного лабиринта является улитка. Это узмй каналъ, спи
рально изгибаюпцйся въ два съ половиною раза, наподоб1е

V

обыкновенной улитки, и разделенный внутри костною пере
городкой на два этажа. ВерхнШ изъ этихъ этажей, выходл- 
пцй въ преддвер1е, называется „преддверною лестницей", а
нижнш, оканчивающшся круглымъ окномъ и примыкающш 
къ барабанной полости,— „барабанною лестницей" (см. фиг. 4 ). 
Между краями костной перегородки и наружною стенкой 
улитки существуете небольшой промежутокъ, затянутый пе
репонкой, которая называется основною. Эта постепенно 
расширяющаяся „основная перепонка" состоитъ изъ безчи-
сленнэго множества нервныхъ нитей, иатянутыхъ поперекъ 
улитки, подобно струнамъ фортешано, и настроенныхъ бла
годаря своей различной длине на разные тоны. Надъ нитями 
(или „струнами") основной перепонки возвышаются, наподо-
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6ie. сурдинъ, тонте хрящевидные отростки, дугообразно сое
диненные своими верхними концами и называемые (по имени 
открывшаго ихъ итальянскаго анатома) „дугами Корти". 
Корйевы дуги идутъ другъ за другомъ тйсно сплоченнымъ 
рядомъ на протяженш всего канала улитки и служатъ какъ 
бы подпорками, на которыхъ покоится множество снабженныхъ 
ресничками клйтокъ, стоящихъ въ непосредственной связи

съ слуховымъ нервомъ. 
Вся эта система Кор- 
иевыхъ дугъ, р^снича- 
тыхъ клйтокъ и дру- 
гихъ примыкающихъ къ 
нимъ образованШ назы
вается Пор
ти. Основная перепонка 
и органъ Корти,—  это

•Фиг. 4. П о п е р е ч н ы й  р а з р Ь з ъ  и ОСТЬ ГЛаВН’ЙЙППЙ ЭЛ6- 
у л и т к и .  SV  преддверная лестница;
ST  барабанная лъстница; СС каналъ МбНТЪ нашвГО СЛуХОВОГО

“ " ч * » .  п р» ^ “ ъ « г -
i  покрышечная пластинка; Iso костная ха ИДбТЪ СЛ'ЬдуюЩИМЪ
спиральная перегородка; Ъ основная пе- х о
•репонка; Со органъ Корти: NC  улиточ- ООразОМЪ. овуковы я ВОЛ-

ная в'Ьтвь слухового нерва. ны, попадая въ изгибы
ушной раковины и въ слуховой проходъ, приводятъ въ со- 
-отв'бтствуюпця колебательныя движешя барабанную перепонку, 
а движешя барабанной перепонки сообщаются слуховыми 
косточками (чрезъ посредство эластичной оболочки „оваль- 
наго окна") воцянистой жидкости лабиринта. Въ свою оче-

, лабиринтная жидкость приводить въ сотрясете на-
строенныя на соотв*тствующШ тоеъ, „струны" основной пе-

• *

репонки, колебашя которыхъ передаются посредствомъ органа 
Корти волокнамъ слухового нерва. Слуховой нервъ перено
сить полученным раздражешя въ корковый слой височныхъ

4*
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долей большого мозга, гдб, повидимому, находятся „слухо
вые центры" 1).

IV. Органы внуса и обоняшя— вкуса слу- 
жатъ расположенные въ слизистой оболочкй языка, мягкаго 
неба и надгортанника „вкусовые сосочкии и заключающаяся
въ нихъ группы особыхъ клйточныхъ образованШ, такъ на-

%

зываемыя „вкусовыя почкии („луковицы" или „бокалы"). 
Ввутреншя клетки „вкусовыхъ почекъ", называемыя въ свою

иочередь „вкусовыми клгътками", по преимуществу сосре 
доточиваютъ въ ееб£ функцш этого органа (фиг. 5 ). Боль

I Ж
Фиг. 5.—1. П о п е р е ч н ы й  р а з р гЬ з ъ в к у с о в о г о  с о с о ч к а  
(вида papillae eircumvallatae). W вкусовой сосочекъ; VV окружаю- 
Щ1й его валикъ; R R  кольцеобразная борозда между валикомъ и 
сосочкомъ; К К  вкусовыя почки, заложенный на дне и по стен- 
камъ борозды; NN нервы. — II. В к у с о в а я  п о ч к а  въ отдель- 
номъ виде. D  клеточная покрышка; К  нижнШ конецъ, стоящШ 
въ связи съ нервомъ; Е верхняя, отверстая часть съ выступаю
щими кончиками вкусовыхъ клетокъ.—1П> В к у с о в а я  к л е т к а

(е) и покровная клетка (d) въ отдельности.
анство вкусовыхъ сосочковъ находится у основашя языка, 

на его кончик’Ь и на его краяхъ. Основаше языка наиболее *)

*) КромЪ улиточной вЪтви, соединенной съ органомъ Корти и съ 
основною перепонкой, слуховой нервъ имЪетъ еще развЪтвлете, 
стоящее въ связи съ преддвер1емъ й полукружными каналами. 
Функщя этого „преддвернаго нерва" состоитъ, повидимому, въ томъ, 
что онъ устанавливаешь координацно звуковыхъ ощ ущ етй съ дви- 
жешями тЪла и обусловливаешь явлетя paBHOB'fecia.

|
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чувствительно къ вкусовымъ впечатл,Ье1ямъ, а его средина 
совсЬмъ нечувствительна къ нимъ. Повидимому, различныя 
вкусовыя ощущешя локализированы въ разныхъ частяхъ 
языка. Такъ, оеноваие его особенно чувствительно къ горь
кому вкусу, кончикъ къ сладкому, а края къ кислому. Вку
совые сосочки раздражаются, какъ уже сказано, химически, 
жидкими или растворенными вь слюай веществами. Ихъ 
раздражешя передаются мозгу двумя вкусовыми нервами,—  
„языкоглоточнымъ" и одною ветвью „тройничнаго" (n. lin- 
gualis). Мозговые центры вкуса предполагаются въ височ
ныхъ доляхъ.

Органомъ обонятя -
сяособыя
ки “ , заложенныя въ слизистой обо
лочка верхней части носа и со
ставляющая концевой аппаратъ 
обонятельнаго нерва. Вм^ст^ съ 

п наружнымъ слоемъ слизистой обо
лочки эти клетки образуютъ обо
нятельный эпителт (фиг. 6 ) 1). 
Пахуч1я вещества дЬйствуютъ на 
обонятельныя клетки только въ

Фиг. б.—А. О б о н я т е л ь н ы й
з д и т е л 1 й : $  наружная часть, ^аЗООбраЗНОМЪ СОСТОЯН1И И раЗДра-
образующая поверхность сли-ясаютъ 
зистой оболочки; п внутренней, . .
болЪе глубокШ слой, содержа- рваКЦШ. ЦбНТрЪ 000НЯН1Я наХО -

обоЙнлХьны™Т 1 -  в. поввдвмому, въ т-
О б о н я т е л ь н а я  к л е т к а СОЧНЫХЪ ДОЛЯХЪ, На Границ^ СЪ 
(г) и эпител1альная клЪтка (с) >
въ изолированномъ видЪ; пп ЛООЯЫМИ.

клЪточныя ядра. У . Органы осязан/я. —  Ор
ганами осязамя считаются „осязательныя клтътки “

SU.7V

хъ путемъ химическо

) „Эдител1емъ“ называется .клеточная ткань, покрывающая вс1>
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и „ тгьльца “различныхъ и наименованьй, располо
жвнныя во внутреннихъ . слояхъ кожи и непосредственно 
соединенныя съ осязательными нервами 1). Но на ряду съ 
этими элементами въ кожЗг всюду распространены и свобод
ный окончан1я осязательныхъ нервовъ, которыя также вое- 
принимают!» осязательныя впечатл'Ьшя. Количество нервныхъ 
разв’Ьтвлешй въ кожныхъ слояхъ не везд’Ь одинаково, а по
тому и осязательная чувствительность кожи различна. Всего- 
бол’Ье она на кончикЬ языка и на концахъ пальдевъ, а 
всего медЬе на спин'6. По наблюдешямъ Вебера, на оконеч- 
ностяхъ пальдевъ можно различить два одновременныхъ ося- 
зательныхъ раздражешя на разстоянш 2 миллиметровъ, ме
жду тймъ какъ на спинй это разстояше достигаетъ 6 8  милл. 
При меныпихъ разстояшяхъ два раздражешя бываютъ уже 
не различимы другъ отъ друга и принимаются за одно. 
Участки кожи, въ предЪлахъ которыхъ два одновременныхъ раз- 
дражешя порождаютъ лишь одно ощущеше, называются „ кру
гами оьцущеьйя". Не меибе различается кожная чувствитель
ность и по своему качеству. На поверхности кожи суще- 
етвуютъ пункты троякаго рода: одни даютъ ощущеше про
стого прикосновенья или давлешя, друпе

боли.тепла, а третьи— ощущеше
—ощущенье холода 

Нужно думать, что 
обыкновенная оьцущешя давлешя получаются нами въ т$хъ 
м’Ьстахъ, гд'Ь окончан1я осязательныхъ нервовъ значительно уда
лены отъ наружнаго слоя кожи (эпидермы) или достаточно 
защищены осязательными клетками и тельцами, а боль чув-

открытия поверхности т'Ьла и станки его нустотъ,—-особенно на
ружная ткань слизистыхъ оболочекъ.

*)■ Ихъ нисколько видовъ: ^осязательный клетки" Меркеля, ;,ося- 
зательвыя т'Ьльца^Мейсснера, „колбочки" Краузе, „тельца" Фатера- 
Пачини. Фатеровсшя тильда находятся, кромй кожи, еще на сухо- 
-жил!яхъ и въ оболочкахъ суставовъ.
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ствуется тамъ, гд’Ь раздражеше слишкомъ близко затрогива- 
етъ самый нервъ. Что же касается ощущенШ температуры, 
то они, повидимому, обусловливаются расширешемъ и сужива- 
шемъ кровеносныхъ сосудовъ (подъ вл1яшемъ тепла и хо
лода), т. е. стоятъ въ связи съ деятельностью не только 
осязательныхъ, но и вазомоторныхъ нервовъ 1). Мозговой 
центръ осязашя предполагается въ темянныхъ доляхъ.

VI. Специфичешя энерг'ш — Свое
образная особенность органовъ чувствъ состоитъ въ томъ, 
что они реагируютъ на внешшя раздражешя всегда однимъ 
специфическимъ для нихъ образомъ. Глазъ
ощущенш света, раздражается ли 
эеира или другимъ какимъ-нибудь способомъ. Пр 
на глазное яблоко получаются такъ называемые „фосфены“ ; 
при ударе по голове „сыплются искры изъ глазъ"; разсе- 
чеше зрительнаго нерва (при некоторыхъ глазныхъ операщ-

всегда даетъ 
онъ волнами светового

давленш

яхъ) сопровождается ощущешемъ, охожимъ на блескъ ра-
отвечаетъ накеты. Равеымъ образомъ, слуховой аппаратъ 

все раздражев!я ощущениями звука. Бели пустить въ глазъ 
электрически токъ, то получится ощущеше яркихъ искръ 
или молшй; если соединить тотъ же токъ’ съ ухомъ, то по
лучится ощущеше неопределеннаго шума; если направить его 
на слизистую оболочку языка, то произойдетъ ощущеше кис- 
лаго или щелочнаго вкуса; если, наконецъ, привести его въ 
соприкосновеше съ кожей, то последуетъ ощущеше своеоб- 
разныхъ уколовъ. Эта способность органовъ чувствъ отвечать 
на все раздражешя однимъ и темъ же видомъ ощущешй 
называется ихъ специфическими энерг1ями. Знаменитый 
немецки физюлогъ 1оганнъ Мюллеръ, открывппй эти „специ-

г) Группа двигательныхъ нервовъ, регулируюгцихъ объемъ ар 
терШ.
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фическщ энергш“ органовъ чувствъ, искалъ ихъ причину 
въ различныхъ свойетвахъ и функщяхъ чувствовательныхъ 
нервовъ. Но въ настоящее время есть основатя думать,
что сами по себ*
раздражен! О

нервы только безразличные 
Поэтому „ специфичесюя энергш"

проводники 
нужно объ

яснить, вероятно, частно различнымъ устройствомъ вн'Ьшнихъ 
органовъ чувствъ, частш различною физшогическою дея
тельностью „корковыхъ центровъ" мозга, которые, благодаря 
приспособленгю къ известному роду раздражетй, прюбр'Ьта- 
ютъ спещальныя функцш.

РБЗЮМЭ.
*

I. —Ощущешя можно разделить, по ихъ качествамъ, органамъ и 
соответствующим^ внешнимъ раздражешямъ, на семь классовъ: 
зрительным, слуховым, вкусовым, обонмтельным, осмзательным, мус
кульным и органичестм. Первые пять видовъ ихъ называются внеш
ними чувствами, а два последнихъ образуюсь группу внутренних* 
ощущешй. Изъ этихъ классовъ ощущешй особыми органами обла- 
даютъ только пять внешнихъ чувствъ. Анатомичесше субстраты 
„внутреннихъ" ощущешй сходны съ органами осязашя.

II. —Органъ зргътм составляетъ внутренняя оболочка глаза, сет 
чатка, раздражаемая химическимъ действ1емъ светового эеира. Са- 
мымъ важнымъ элементомъ сетчатки служитъ покрытый пигмента
ми слой палочекъ и колбочек*, а самымъ чувствительнымъ местомъ 
ея является желтое пмтно. Качественное различ1е зрительныхъ 
ощущешй объясняется или различ!емъ элементовъ сетчатки (тео- 
pia Юнга-Гельмгольца), или, еще вероятнее; различ1емъ совершаю-

V

щихся на ней „фотохимическихъ" процессовъ (Teopia Геринга). Фи- 
-зюлогичесше „центры" зрешя находятся въ корковомъ слое заты
лочных* долей большого мозга.

IIL—Органомъ слуха является основнам перепонка и органъ Корти 
въ улитке ушного лабиринта. Слуховой аппаратъ раздражается 
механически, волнообразными колебашями воздуха. Процессъ раз- 
дражешя идетъ следующимъ образомъ: попадая въ слуховой про
ходъ, звуковыя волны ударяютъ въ барабанную перепонку и посред- 
ствомъ системы связанныхъ съ нею слуховыхъ посточекъ приводятъ 
в ъ  движеше оюидкость лабиринта, а лабиринтная жидкость въ свою
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очередь приводить въ сотрясете „струны* основной перепонки, ко- 
лебатя которыхъ передаются органомъ Корти слуховому нерву. 
„Слуховые центры* расположены въ коркЪ височныхъ долей мозга.

IV. —Органъ вкуса образуютъ вкусовые сосочки въ слизистой обо
лочка языка и отчасти въ полости рта. Они раздражаются хими
чески, оюидкими веществами. Есть основатя допустить локализацт 
вкусовъ въ различныхъ мЪстахъ языка. „Вкусовые центры* пред
полагаются въ височныхъ доляхъ.—Органомъ обонянгя служатъ обо- 
мятельныя клгьтки въ слизистой оболочкЪ носа. ОнЪ раздражаются 
также химически, но газообразными веществами. „Обонятельные цен
тры" лежать, повидимому, также въ височныхъ доляхъ.

V. —Органомъ осязангя считаются осязательный клгьшки и тгьльца 
во внутреннихъ слояхъ кожи; но ту же роль исполняютъ и свобод
ный окончашя осязательныхъ нервовъ. Чувствительность кожи не 
вездЪ одинакова и не однородна по качеству. Раздражетя меха- 
ничестя. „Осязательные центры* предполагаются въ темянныхъ 
доляхъ.

0

VI. —Каждый органъ чувствъ имЪетъ свойство отвечать на всЪ 
внЪштя раздражетя только однимъ соотвЪтствующимъ ему видомъ 
ощущетй. Эти свойства органовъ чувствъ называются ихъ специ
фическими энерггями,.

Литература.
Фогтъ, Физшлогичестя письма.—Гельмгольцъ, Учете о слухо- 

выхъ ощущетяхъ.—*Берншмейнъ, Физшлопя органовъ внЪшнихъ 
чувствъ.—Гекели, Уроки элементарной физшлогш.—Вундтъ, Физш- 
.логическая психолопя, I,—Германнъ, Руководство физшлоии Ш, 
1—2.—Келликеръ; Основы исторш развипя человека и высшихъ 
животныхъ.—* Ланду а, Учебникъ физшлогш человека.—*Стъченовъ, 
Физшлогичесте очерки, If.— Цигенъ, Физшлогическая психолопя.— 
*Макъ Еендрикъ и Снодграсъ, Физшлопя органовъ чувствъ. *Фо- 
-стеръ и Шоръ, Физшлопя для начинающихъ.—Пизонъ, ЧеловЪкъ и 
животный м1ръ.—Сикорскгщ Всеобщая психолопя.
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I. Качество и интенсивность ощущешй.—II. ЗрЪше.—ПТ, Слухъ.— 
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ская ощущешя.—VII. Относительность ощущешй и Веберовъ законъ.

#

1. Качество и интенсивность — Ощущетя
обладаютъ двумя общими свойствами,— качествомъ и ин-

*■ +

тенсивностью. Подъ именемъ „качества" разумеются тгЬ 
особенности ощущешй, которыми они различаются отъ осталь- 
ныхъ душевныхъ переживанШ и другъ отъ друга. По каче
ству мы отличаемъ ощущете вообще отъ чувства 
или воли, ощущеше цвтъта отъ ощущешй звука, вкуса 
или запаха, ощущеше краснаго цвета отъ ощущешя си- 
няго, высокт звукъ отъ низкаго, сладкт вкусъ отъ
горькаго, и т. д. Напротивъ, „интенсивностью" ощущенш 
называется то ихъ свойство, въ которомъ выражаются соб
ственный различ1я каждаго изъ нихъ,— различ1я одного и 
того же ощущаемаго качества. Этимъ свойствомъ является 
сила, ясность или живость ощущешя: одинъ и тотъ же 
цветъ можетъ быть видимъ ясно и смутно; одинъ и тотъ 
же по высоте звукъ можетъ' быть громкимъ и тихимъ; одинъ 
и тотъ же по качеству вкусъ или запахъ бываетъ сильнымъ 
и слабымъ. Такимъ образомъ, качество составляетъ самую

1) Ред.
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основу или сущность ощущешя, а интенсивность предста
вляется только его состояшемъ. Перемена качества всегда 
означаетъ переходъ одного ощущешя въ другое, между тЬмъ 
какъ перемена интенсивности можетъ и не сопровождаться 
такою метаморфозой.

И  качество, и интенсивность ощущешя стоять въ зави
симости отъ соотвйтствующихъ имъ физическихъ и ф изш о- 
гическихъ услов!й: въ основа ихъ лежать качественный и 
количественныя различ1я внешнихъ раздраженШ и вызывае- 
мыхъ последними процессовъ въ нашемъ т Ш . Эти раздра- 
жешя и процессы, какъ мы знаемъ, очень разнообразны, но 
въ конце концовъ все они сводятся къ одному феномену,— къ 
молекулярному движенгю различной формы и силы. Форма, 
движешя составляетъ то, что мы называемъ качественными 
особенностями этихъ физическихъ и физюлогическихъ стиму- 
ловъ, а сила его совпадаетъ съ ихъ количественными раз
личьями. Такимъ образомъ, качество ощущешй обусловли
вается формой молекулярнаго движешя, а интенсивность 
силой его. Но ни качество, ни интенсивность ощущешй не 
должны быть смешиваемы съ этими физическими и физюло- 
гическими усмиями ихъ. Сами по себе ощущешя не пред- 
ставляютъ ничего сходнаго съ молекулярнымъ движешемъ и, 
съ какой бы стороны ни разсматривать ихъ, имеютъ ту же 
природу, какъ и остальныя явлешя душевной жизни. И по 
качеству, и по интенсивности они являются совершенно 
своебразною реакщей сознашя на воздейств1я окружающей 
его физической и фи зю логи ческой среды.

Чтобы изучить ощущешя, мы сначала разсмотримъ ихъ 
качества, следуя той классификацш, которая была дана въ 
предшествующей главе.

II. Зргьн1е.— Качествами зрительныхъ ощущешй слу
жить цвиьта. Смотря по характеру физическихъ раздраже-

MitskevichOA
Прямоугольник
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шй, цвйта бываютъ двоякаго рода,— простые и 
иые. Первые ощущаются нами тогда, когда на сетчатку 
нашего глаза дййствуютъ однородные свйтовые лучи (т. е.
лучи съ одинаковою длиною волнъ и съ одинаковьшъ чи- 
сломъ колебанш въ секунду), а вторые получаются въ томъ 
случай, когда ихъ лучи разнородны (т. е. имйютъ разную 
длину волнъ и разное число колебашй). „Простыми", или 
чистыми, цветами считаются пять цвйтовъ
1ный, желтый, зеленый, синт

спектра:
и фюлетовый *). Но 

при ближайшемъ анализй желтый и сишй цвйта являются 
простыми лишь въ относительномъ смыслй: желтый цвйтъ 
можетъ быть воспроизведенъ (въ нисколько слабомъ видй) 
путемъ комбинацш лучей краснаго и зеленаго, а сишй пу- 
темъ подобнаго же соединешя зеленаго и фшетоваго. Отсюда, 
абсолютно простыми слйдуетъ признать только три цвйта, 
лежащихъ по краямъ и въ средний спектра: красный, 
зеленый и фголетовый.Эти три цвйта называются основ
ными * 2).

„Смйшанные" цвйта получаются йзъ различнаго смйше- 
шя простыхъ цвйтовъ спектра и образуютъ всю остальную 
-совокупность доступныхъ BocnpiflTiro красокъ 3). Ихъ можно

х) Первый изъ нихъ, красный,им-Ьетъ наибольшую длину волнъ 
.(около 680 миллкшныхъ долей миллиметра) и наименьшее число 
колебашй (450 биллшновъ въ секунду), а поелйдшй, ,
наоборогъ—обладаетъ наименьшею длиною волнъ (ок. 390 миллкш
ныхъ миллиметра) и наибольшимъ числомъ колебашй (790 бил- 
въ сек.).

2) Иногда „основными® цветами считаются красный, зеленый 
и сишй, или красный, желтый и сишй. Но эти формулы мен-Ье 
удобны.

3) Во избЪжате недоразумЪнШ нужно всегда им-Ьть въ виду,
что подъ „смЪшешемъ цв-Ьтовт*." въ психологш и физикй разу- 
м-Ьется де смЪсь крсгсящихъ веществъ (какъ, наприм., въ живописи),
а  соедйнеше цв-Ьтныхъ лучей спектра. См-Ьсь матергалныхъ кра-

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник
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разделить на три категорш. Прежде всего къ нимъ при
надлежать цвгьтовые нюансы, каковыми являются пере
ходный формы спектральныхъ цвйтовъ: красно-желтый 
(оранжевый), желто-зеленый, зелено-голубой и
летовый. Сюда же относится или пур
пурный цвгЪтъ, не существуюпцй въ спектре, но представляю- 
ш,1й cMinieHie его крайнохъ цветовъ. Вторую группу сме- 

анныхъ цвгЬтовъ образуютъ нейтральные цвета: бгьлый, 
сгърый и черный. Белый цветъ получается или изъ см’б- 

ешя всгъхъ цветовъ спектра, или изъ смешешя трехъ 
основныхъ его красокъ, или, наконедъ, изъ смешешя какихъ- 
нибудь двухъ опред’Ьленныхъ его цветовъ, которые называ
ются дополнительными. Такими дополнительными цветами, 
нейтрализующими другъ друга и дающими вместе белый или 
сероватый цветъ, являются:

красный
желтый
зеленый
ситй
фюлеговый

Психологически

и зелено-голубой, 
и сине- фюлетовый, 
и красно-фтлетовый (пурпурный), 
и красно-желтый (оранжевый), 
и желто-зеленый, 
дополнительные цвета характеризуются 

темъ, что производятъ на насъ противоположное впечатли
т е , образуютъ резодй взаимный красный осо
бенно ярко выделяется рядомъ съ зелено-голубымъ, желтый 
рядомъ съ сине-фюлетовымъ, и т. д. Поэтому они назы
ваются также * контрастными" цветами. Серый цветъ воз- 
никаетъ изъ техъ же хроматическихъ соединен^, что и 
белый, только составляюпце его световые лучи более слабы. 
Что же касается чернаго цвета, то его можно причислить

сокъ сама по себЪ создаетъ не цв£та, а только отражающую или
«

поглощающую ихъ крашенную поверхность.
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логичесый

къ смйшаннымъ цвйтамъ только ради удобства, какъ контрастъ
его причиной елужитъ не физическое смйшеше разно- 

родныхъ свйтовыхъ лучей, а, вероятно, исключительно физт-
продессъ возстановлешя свйточувствительныхъ 

элементовъ сетчатки х). Наконецъ, третью категорпо смй- 
шанныхъ цвйтовъ составляютъ безконечно разнообразные 
цветовые оттгьнки, получаемые изъ смйшешя спектраль-
ныхъ цвйтовъ и нюансовъ съ нейтральными цветами, бйлымъ 
и чернымъ. Примйсь бйлыхъ свйтовыхъ лучей даетъ цвй- 
тамъ светлый колоритъ, и при усиленномъ освйщенш вей 
они стремятся перейти въ 
слабомъ освйщенш вей краски 
и постепенно приближаются къ черному. Основное цвйтовое 
качество такихъ смйшанныхъ красокъ составляетъ ихъ хрома- 
тичесшй тот, а степень, въ какой онй сохраняюсь это 
качество при смйшенш съ нейтральными цвйтами, назы- 
вается ихъ насыщенностью. Кромй „насыщенности", цвй- 
товые

цвйтъ; напротивъ, при 
олучаютъ темный оттйнокъ

различаются еще степенью который
зависитъ отъ свойствъ отражающей или поглощающей свйто- 
вые лучи поверхности предметовъ.

замйтить, что, какъ , вей цвйта
безусловно просты: ощущеше желто-зеленаго цвйта такъ 
же однородно, какъ и ощущеше зеленаго, а ощущеше бй-

х) Нейтральные цвЪта часто не считаются „цветами*, такъ какъ 
-физически бЪлый и сЪрый цв'Бтъ выражаютъ только степень ясно
сти „безцв^тнагоа (или „ахроматическаго") евтъта, а черный есть 
отсутств1е всякаго цветового впечатлЪтя. Физически такая точка 
зр'Ьтя, конечно, правильна, но психологически она совершенно 
неверна. Психологически „безцвЪтныхъ* зрительныхъ впечатли- 
шй не существуетъ и нейтральные цвЪта имЪютъ татя же опре
деленный хроматичестя качества, какъ и всяте друпе: черный 
цв'Ьтъ для нашего Bocnpiaiin есть такой же цв^тъ, какъ сивШ 
или красный.

MitskevichOA
Прямоугольник
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лаго психологически такъ же цельно и неразложимо, какъ 
ощущеше краснаго или сиеяго. Т е сочеташя свйтовыхъ лу
чей, на основанш которыхъ цвета делятся на простыв и 
смешанные, составляютъ не психологичеше элементы зри
тель ныхъ ощущешй, а только физичеше услов1я ихъ, и 
служатъ психологу лишь необходимымъ вспомогательнымъ 
средствомъ для анализа и классификацш зрительныхъ ка- 
чествъ. При помощи нихъ мы опред’&ляемъ эти качества 
наподобье того, какъ измйряемъ разницу температуры гра
дусами термометра.

Ш. Слухъ.— Слуховыя ощ делятся по своему 
качеству на две группы: правильные и ясно различимые звуки 
(каковы, наприм., звуки человЪческихъ голосовъ и музыкаль- 
лыхъ инструментовъ) и смутные, смешанные шумы (трескъ, 
стукъ, лязгь, гулъ толпы, завыванье ветра, рокотъ моря, и 
т. п.). Те и друпя ощущейя вызываются волнообразными 
колебаниями воздуха, но въ первомъ случай эти колебайя 
пергодически правильны (т. е. имйютъ одинаковую форму 

и быстроту и елйдуетъ другъ за другомъ правильными рит
мическими перюдами), а во второмъ— неправильны (т. е. 
имйютъ разную форму и быстроту- и смйняютъ другъ друга 
безъ определенна™ порядка). Какъ „шумы", такъ и „звуки" 
имйютъ сложный характеръ. Каждый шумъ можно, по край
ней мйрй теоретически, разложить на известную совокуп
ность правильныхъ звуковъ, а звуки въ свою очередь, раз
лагаются на еще болйе простые звуковые элементы, назы
ваемые тонами. Разложеше звуковъ на простые тоны про
изводится на практике при помощи особыхъ трубъ, называе- 
мыхъ резонаторами', резонаторы имйютъ свойство усили
вать соответствующее имъ частичные тоны звука и такимъ 
способомъ выдйляютъ ихъ изъ общаго звукового состава. Но 
тотъ же самый результатъ достигается до известной степени

MitskevichOA
Прямоугольник
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и невооруженнымъ ухомъ. Наше ухо съ его „основною не- 
репонкой" и „органомъ Корти “ есть довольно тонкш анали
зирующей аппараты каждый тонъ раздражаетъ, невидимому, 
только те нити основной перепонки, которыя „настроены" 
на соответствующей ему ладъ, и потому можетъ восприни
маться сознашемъ отдельно отъ другихъ звуковыхъ элемен- 
товъ. Изъ музыкальныхъ инструментовъ ни одинъ не издаетъ 
простыхъ тоновъ; только звуки флейты до известной степени 
приближаются къ нимъ. Въ наиболее чистомъ виде тоны по
лучаются отъ камертоновъ. Въ области елуховыхъ ощущешй 
тоны являются такими же простыми качествами, какъ

изъосновные цвета спектра для зрительныхъ ощущешй: 
различнаго сочетатя ихъ слагается все безконечное разно- 
образ1е звуковыхъ формъ. Но существенная особенность слу- 
ховыхъ ощущешй состоитъ, какъ мы видимъ, въ томъ, что 
эти элементарный качества ихъ могутъ быть выделены не 
только физическими средствами, а и психологическимъ ана- 
лизомъ: въ беломъ луче света нельзя разсмотреть состав- 
ляющихъ его цветныхъ спектральныхъ лучей, между темъ 
какъ въ сложномъ звуке иногда можно различить простымъ 
ухомъ его составные тоны. Такимъ образомъ, ощущеше зву- 
ковъ оказывается сложнымъ не только по своимъ физиче- 
скимъ услов!ямъ, но и по своему психологическому составу.

Качественныя различ1я простыхъ тоновъ состоятъ только 
въ ихъ высотгь. Съ этой точки зрешя тоны образуютъ не
прерывно восходящую скалу, приблизительнымъ выражешемъ 
которой является музыкальная гамма. Высота тоновъ зави- 
ситъ отъ быстроты (или числа) соответствующихъ имъ 
звуковыхъ колебашй. Самый низкш доступный нашему вос- 
npiflTiro тонъ имеетъ около 16  колебанШ съ секунду, а са
мый высокш около 5 0 ,0 0 0  колебанш. Чувствительность къ 
различно высоты тоновъ, какъ известно, бываетъ у людей
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неодинакова и много зависитъ отъ упражненш; но для 
высокихъ тоновъ она вообще гораздо слабее, чемъ для низ- 
кихъ. Между тЬмъ какъ въ пределахъ низкихъ и среднихъ 
тоновъ можно заметить разницу въ 7 6 колебашя и даже 
меньше, тоны въ 1 2 ,0 0 0  и 1 6 ,0 0 0  колебатй неразличимы 
другъ огъ друга для самаго тонкаго слуха. Тоны, употреб
ляемые въ музыке, сравнительно немногочисленны и обыкно
венно не бываютъ ниже 3 0  и выше 4 0 0 0  колебатй въ се
кунду. Выборъ ихъ определяется здесь не простыми аку
стическими свойствами звуковъ, а эстетическими соотноше- 
шями ихъ. На основан!и этихъ соогношенш музыкальные
тоны, или, точн-ве, звуки, ооразуютъ рядъ „ступеней", раз- 
деленныхъ определенными промежутками, или „интерваллами“ , 
и соединенныхъ въ „октавы “ . Величина интервалловъ бываетъ 
различна, и наименьшая звуковая единица, принятая въ му-

“ 7 .ихъ, называется „ полутономъ 
же касается сложныхъ звуковъ, то они различаются, 

кроме высоты, еще по своему тембру. Какъ мы знаемъ, звуки 
человеческаго голоса не похожи на звуки музыкальныхъ ин- 
струментовъ; тонъ одинаковой высоты звучитъ иначе на рояли, 
чемъ на скрипке, и иначе на скрипке, чемъ на флейте или 
кларнете. Вотъ эти-то качественныя особенности звуковъ и

1) СлЪдуетъ заметить, что поняйе „тона“ въ музыкЪ иное, чЪмъ
4 , * '

въ психологш или физике. Музыканты употребляютъ этотъ терминъ 
въ двоякомъ смйсле. Съ одной стороны, они обозначаюсь имъ из- 
вестныя звуковыя качества,—звуки разной высоты: с (do), d (re)r 
е (mi), f  (fa), д (sol), a (la), h (si). Все -такте музыкальные „тоны“ 
въ действительности суть сложные „звуки". Съ другой стороны* 
„тонами" называются здесь известныя звуковыя отношеигя. Въ 
этомъ смысла „тоны" и „полутоны" образуютъ, какъ сейчасъ ска
зано, систему условныхъ звуковыхъ величинъ или звуковыхъ еди- 
нйцъ , которыми измеряются интерваллы. Наприм., интерваллъ „боль
шая секунда" равняется 1 тону, „большая терщя"—2 тояамъ, „чис
тая KBapTa"=2 V2 тонамъ, и т. д.

5 .
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называются ихъ „тембромъ". Какъ показали изследовангя 
Гельмгольца, тембръ звуковъ зависитъ отъ высоты и силы 
ихъ составныхъ, или „частичныхъ", тоновъ. Оъ основнымъ 
тономъ звука, которымъ определяется его высота, всегда 
соединяется рядъ другихъ, более высокихъ и слабыхъ, ко
торые называются „верхними гармоническими тонами“ или

4

обертонами. Смотря по голосу и инструменту, количество 
обертоновъ въ звуке можетъ быть различно; такъ же раз
лична бываетъ ихъ высота и сила, и все эти особенности 
отражаются на свойствахъ тембра. Тембръ рояля, наприм., 
обусловливается темъ, что здесь слышны первые шесть обер
тоновъ, приближающихся по своей высоте къ основному тону; 
напротивъ, въ звукахъ скрипки съ особенною силой выделяются 
дальнейппе обертоны, гораздо более высоте, чемъ основной 
тонъ.

также имфютъ различную высоту и тембръ, кото
рые изменяются въ зависимости отъ ихъ звукового состава. 
Но съ точностью определить ихъ звуковые элементы бываетъ 
не всегда возможно.

IV. Внусъ и обоняте.
тельныхъ и слуховыхъ ощущешй основывается, какъ мы в

анализъ зри-

образомъ зученш ихъдимъ, главнымъ 
условш. При изследованш другихъ классовъ ощущешй мы 
почти лишены этого вспомогательная средства, такъ какъ 
установить закономерную связь между ихъ качествами и 
соответствующими имъ раздражешями чрезвычайно трудно. 
Кроме того, эти виды ощущешй слишкомъ мало дифферен
цированы, т. е. плохо обособлены въ качественномъ отноше- 
иш другъ отъ друга. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что 
иаучныя св ед еш я о  нихъ весьма неполны. Все это нужно 
сказать прежде всего объ ощущешяхъ вкуса и

Въ области вкусовыхъ ощущешй можно различать четыре
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шростыхъ качества: кислый, с и соленый 
вкусъ. B et остальные вкусы, невидимому, предетавляютъ со
бой или нюансы атихъ элементапныхъ качествъ. или cMt-или нюансы этихъ элементарныхъ качествъ, или 

анныя формы ихъ, или, наконецъ, соединеше вкусовыхъ 
ощущешй съ обонятельными и осязательными. Въ сложныхъ 
вкусахъ последней категорш особенно большую роль играютъ 
обонятельные элементы: множество вкусовъ получаютъ
свои качественный особенности только оттого, что къ нимъ 
прим^иваются различные запахи. KpoMt упомянутыхъ че
тырехъ вкусовъ нврйдюо считаются простыми еще два: ще- 
лочный и металлическгй; но. они и-мФютъ, etpoarao,
сложный характеръ. Между вкусовыми ощущениями не су- 
ществуетъ ничего похожаго на тотъ непрерывный переходъ, 
какой наблюдается между звуками; но они предетавляютъ

явлешя, которыя сближаютъ ихъ съ зри
тельными ощущешями. Во первыхъ, вкусы оказываются спо
собными „дополнять" и нейтрализовать другъ друга. Такими

два

вкусами являются, наприм., сладий и 
соленый: при- -смйшенш сладкихъ и соленыхъ веществъ по
лучается неоиредЬленное впечатлив, которое обыкновенно 
называется
вкусы» дополнительнымъ предетавляютъ

или
сладкаго и соленаго усиливаютъ другъ друга. 

Качества обонятельныхъ ощущешй безчисленны и клас-
ихъ невозможна. B et попытки дклить ихъ на

опред^енныя группы были искусственны и неудачны. Мало 
того, въ нашемъ язьигё не существуетъ даже выражешй для 
обозначешя обонятельныхъ качествъ, и мы называемъ запахи 
только по именамъ тЬхъ предметовъ или веществъ, отъ ко-

»запахъ розы", ,, запахъ (С
„запахъ мускуса", „запахъ U, и проч. Это гёмъ
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удивительно* что обоняше отличается необыкновенною 
: чтобы i различить специфически! запахъ камфары

, достаточно микроскопической дозы этихъ паху- 
чихъ веществъ (тысячныхъ долей миллиграмма). Подобно 
ощущешямъ другихъ „ химическихъ “ чувствъ, зрешя и вкуса, 
обонятельный качества способны, невидимому, къ взаимному 
„ дополнение “ : при смйшенш некоторыхъ запаховъ получается 
нейтральное или безразличное впечатлеше.

V . Осязате.— ощущенш очень сложны 
и съ: трудомъ поддаются анализу. Соответственно различной 
локализацш ихъ на поверхности кожи, ихъ можно разделить 
на три вида: ощущешя давленья, температуры и 

Ощущешя давленья, или „ првкосновешя ", имеютъ весьма
качества, изъ которыхъ главными являются 

ощущешя жесткаго, мягкаго, гладкаго и
Эти качества съ ихъ многочисленными переходными формами 
представляютъ собой или нюансы простого давлешя, обуслов
ленные местными особенностями кожи и различными свой
ствами щхъ на нее О ли
ментовъ давлешя съ мускульными ощущешями.

„гладкаго" и „шероховатаго" различаются

эле- 
, ощу- 
междущенш

собой темъ, что въ первомъ 
няется на всю соприкасающуюся съ дредметомъ поверхность
кожи, а во второмъ только на ея определенные пункты; въ 
ощущенш „жесткаго" давлеше сильно и осложнено замет-
нымъ мускулънымъ напряжешемъ, а въ ощущенш „мягкаго 
оно слабо и

и
мускульныхъ элементовъ къ нему не

значительна. Подобное же можно сказать объ огцущешяхъ
и тупого “ , „ густого “ , „ жидкагои проч. Все

ташя ощущешя являются сложными формами, въ которыхъ 
элементъ давлешя играетъ роль простого качества. Ощу
щен in давлешя темъ яснее и определеннее, чемъ меньше
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Uзатронутый раздраженшмъ участокъ кожи; давленш, равно
мерно простираюпцяся на всю кожную поверхность, каково, 
наприм., давлеше окружающей насъ: атмосферы, совсемъ для

в

насъ нечувствительны.
Въ ощущешяхъ температуры различаются лишь два 

простыхъ качества, тепло и холодг. Сами по себе . эти 
ощущешя изменяются, повидимому, только по интенсивности; 
но они могутъ осложняться примесью ощущешй давлешя и 
боли. Между „тепломъ" и „холодомъ“ лежитъ пунктъ без- 
1>азлич1я, соответствующей температуре кожи и называемый 
„физюлогическимъ нулемъ". Температура физюлогическаго
нуля не всегда постоянна, такъ какъ кожа можетъ присно-

/

•собляться къ внещнимъ температурнымъ услов1ямъ; въ сред- 
немъ она равняется 3 4 °  Цельмя. Средняя температура воз
духа, которая, при нашей одежде, составляетъ для насъ 
границу между тепломъ и холодомъ, какъ известно, гораздо 
-ниже этой физюлогической нормы: она равна приблизительно 
15°. давленш, тепло холодъ ощущаются, нами

-съ наибольшею ясностью тогда, когда раздражеше действуетъ 
на более или менее ограниченные участки кожи.;..

Ощущешя болиносятъ разныя назвашя („острая", „ту
пая", „жгучая", „колющая", „режущая" боль, и т. п.), 
но въ сущности они очень мало различаются по своему ка
честву. Если не всегда, то въ большинстве случаевъ они

сложный характеръ: въ ихъ составь входятъ интен-
сивныя ощущенш давленш или температуры, соединенныя съ

чувствомъ страдашя. Всякое слишкомъ сильное или 
елишкомъ продолжительное осязательное ощущеше въ конце 
концовъ превращается въ боль. Во внутреннихъ органахъ 
тела ощущешя боли осложняются мускульными элементами. 
Особенностью служить ихъ длительность,, 
объясняемая темъ обстоятельствомъ, что съ болевыми раз-
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дражешями обыкновенно соединяется более или менее значитель
ное иовреждеше тканей.— Къ ощущешямъ боли приближаются 
по своимъ качествамъ ощущешя и зуда. Въ ихъ
основа лежать слабыя, но часто повторяющаяся ощущешя 
давлешя и температуры, осложненный непр1ятнымъ чувствомъ 
и местами переходяпця въ боль.

на свои качественный особенности и различную'
, все осязательныя ..ощущен!* 

имеютъ склонность сливаться. Отдельные элементы давлен 
шя, температуры и боли обыкновенно образуютъ сложны*

или комплексы, получаюпце для сознашя харак- 
теръ простыхъ, цельныхъ и неразложимыхъ впечатлешй.

V I .  Мускульный и органическ/я —
и трудны для йзсл$довашя - „ввутреишя* ощуще

шя,— мускульныя и органическая. По своимъ качествамъ 
(какъ и по своимъ анатомическимъ субстратамъ) они очень
близки къ осязанш, съ которымъ обыкновенно стоять въ са
мой тесной связи. Но они имеютъ и Свои особенности, ко
торый позволяютъ выделить ихъ въ самостоятельную группу.

Мускульпыя (или „двигательныя*) ощущешя вызываются 
пассивными и активными движешями тела и его конечностей^ 
особенно рукъ, ногъ, головы и глазъ. Ихъ традиционное назваше 
представляется въ настоящее время уже несовобмъ точнымъ, 
потому что они обусловливаются не только сокращешемъ му- 
скуловъ или мышцъ, а также растяжешемъ примыкающихъ 
къ мускуламъ сухожилШ и третемъ суставбвъ. Съ различ
ными источниками этихъ ощущешй стоить въ связи и не
которое различш ихъ качествъ.

пр
мускуловъ и 

: активнойсухожилш, возникающее главнымъ, 
работе, даетъ ощущешя напряжен или „усилия*, а тре- 
н!е суставовъ, особенно заметное при пассивномъ изменен!* 
положенШ тела, выражается въ ощущешяхъ простого давле-
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нгя. Эти два элементарныхъ качества образуютъ безконечно
%

разнообразный переходный и смйшанныя формы, изменяюпцяся 
въ зависимости отъ осложняющихъ ихъ ощущенШ- темпера
туры и боли и отъ предЬловъ ихъ собственнаго распростра- 
нешя. Въ последнемъ случае они часто переходятъ уже въ 
органичешя ощущешя. Общая совокупность мускульныхъ 
ощущешй нередко называется „мускульнымъ чувствомъ “ .

обусловливаются 
внутри нашего

зъ нихъ возникаютъ на почв1!  мускульной дея-

Органическгя или „обпця“ ощущешя
процессами, совершающимисяразличными 

тела. Одни
тельности: таковы ощущенш усталости, причина которыхъ 
заключается въ истощенш мышечной энергш и, вероятно,

Овъ отравленш мускуловъ продуктами распада тканей при
Друпя стоятъ въ связи съ процессами кровообра- 

щшя, дыхашя, выд’Ьлешя железъ и съ различными внутрен
ними рефлексами: таковы, наприм., ощущешя техъ рефлек
торных  ̂ физгологическихъ который назы
ваются „выражешями чувствъ",— ощущешя краски и блед
ности лица, смеха, рыдашй, дрожи, сердцеб1ешя, стеснешя 
дыхашя, и проч. Третьи находятся въ зависимости отъ 
процессовъ питашя: таковы ощущешя голода, жажды и 
тошноты. Наконецъ, органичешя ощущешя отражаютъ 
общш правильный или неправильный ходъ всехъ нашихъ 
жизненныхъ функцШ; въ этомъ случае они получаютъ ха-

ощущешй физическаго
стояния или разстройства. По своему качественному со* 
ставу органическая ощущешя представляютъ хаотическую

случаевъ очень
органичешя ощущенш 
многочисленныхъ и въ

ощущенш давленш, напряженш, температуры и 
боли. Все они осложняются более или менее интенсивными 
чувствовашями удовольств1я и страдашя и въ целомъ 
иногда походятъ скорее на эмощональныя состояшя, чЬмъ
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Отличительною особенностью органическихъ 
обыкновенно

на ощущешя.
ощущешй является ихъ слабая локализащя: 
каждая отдельная группа ихъ вызываетъ подобныя же 
„ сопутствуюпця ощущешя" въ другихъ частяхъ тела и 
распространяется на весь организмъ. Вся совокупность 
органическихъ ощущешй иногда называется „общимъ чу в' 
ствомъ “ .

V I I .  Относительность ощущи Вебёровъ занонъ.— 
Разсмотр'Ьвъ качества ощущешй, мы должны теперь точнее 
выяснить усховш ихъ интенсцвности. Ближайшее изъ 
этихъ условш намъ хорошо известно: интенсивность ощуще- 
нш зависитъ прежде всего отъ силы вн'Ьшнихъ раздраженщ. 
Сильный св'Ьтъ мы видимъ, конечно, яснее, ч4шъ слабый; 
громюй звукъ для насъ слышнее, чемъ тихШ; гиря в'Ьсомъ 
въ фунтъ, положенная на руку, оказываетъ, разумеется, боль
шее давлеше на кожу, чемъ гиря весомъ въ золотникъ; 
чтобы поднять пудъ, требуется большее мускульное напря
ж ет е , чемъ для того, чтобы поднять фунтъ. Но можно ли

j

сказать, что зависимость интенсивности ощущешя отъ силы 
раздражещй сводится къ ихъ равенству? Можно ли Считать 
яти явлешя вполне пропорщональными величинами и ду
мать, что ощущеше возрастаетъ въ той же мере, какъ и 
внешнее раздражеше?

Если мы обратимся къ фактамъ, то они дадутъ намъ отри
цательный ответь на этотъ вопросъ. Мы уже знаемъ, что 
слшпкомъ слабыя раздражешя совсемъ не вызывают! ощу
щены: для раздражешя существуетъ известный минимальный 
пределъ, или такъ называемый, „порогъ", ниже котораго оно
не сознается *). Но то же самое бываетъ и въ томь случае, 
когда раздражеше является слабымъ не само по себе, а лишь

х) См. гл. I, § V.



ОЩУЩЕНШ.

то отношенью къ другимъ, одновременнымъ или предше- 
ствующимъ, раздражешямъ того же рода. Въ самомъ Д’Ьл'Ь, 
если мы поднимемъ тяжесть весомъ въ одинъ фуитъ и за
л е мъ прибавимъ къ ней еще фуитъ, то различге въ мускудь- 
номъ шцущенш веса будетъ намъ сразу заметно; если же 
мы прибавимъ эту тяжесть къ десяти фунтамъ, мы почув- 
•ствуемъ разницу уже слабо; наконецъ, если мы прибавимъ 
тотъ же фунтъ къ пуду, прибавка будетъ для насъ совсймъ 
нечувствительна и сила ощущешя не изменится. Дав лете  
фунтовой гири на кожу руки ничуть не увеличится, если мы 
наложимъ на нее еще золотникъ. Зажгите свечу въ вашей 
комнате вечеромъ, и въ комнате будетъ гораздо светлее, 
дймъ прежде; но зажгите ту же свечу въ той же комнате 
днемъ, и освйщеше нисколько не усилится, Кусокъ сахару, 
положенный въ стаканъ чаю, дйлаетъ его сладкимъ; но 
доложите тотъ же кусокъ въ стаканъ меду, и отъ него уже не 
будетъ слаще, Вйсъ одного фунта, св$тъ свечи, кусокъ са-

все это внешшя раздражешя, и изъ} - JLPVV V A V  JWIA ЯЛ XIV AJ приведенныхъ
•фактовъ мы видимъ, что одно и то же раздражеше ощущается 
•нами то сильно, то слабо, а то и совсймъ не ощущается, 
смотря по его отношению къ другимъ, одновременнымъ или 
нредшествующимъ, раздражешямъ. Такимъ образомъ, интен
сивность ощущешй зависитъ не только отъ силы раздраженШ, 
но и отъ ихъ взаимнаго отнош По своей интенсив
ности ощущешя— относительный величины.

Каково же должно быть отношете раздражетй, чтобы 
вызвать известную перемену въ интенсивности ощущешя? 
Допустимъ, что перемена въ интенсивности ощущешя со- 
стоитъ въ томъ, что ощущеше возрастаетъ на минимальную 
разницу, т. е. становится чуть заметно сильнее. Опыты 
показали, что въ этомъ случай соответствующее раздражеше 
должно возрастать въ кратномъ отногиент: для свгьтовыхъ
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ощущенШ оно должно быть увеличено на 1/ю о его долю,, 
для мускульным ощущенШ на V 1 7 ,  для ощущенШ давле
ния на 7 з ,  для звуковыхъ ощущенШ также на 7 з  *). Дру
гими словами, чтобы световое ощущете стало чуть заметно

5  V U V J L U U i V i i J J l V U  u,ee раздражеше нужно усилить на
столько, чтобы прибавка относилась къ его первоначальной 
величин^, какъ 1 къ 1GG; чтобы въ интенсивности мускуль- 
наго ощущетя получилась чуть заметная разница, приростъ 
раздражешя долженъ относиться къ его первоначальной сил'Ь,. 
какъ 1 къ 1 7 , и т. д. Сами по себй эти цифры имЗиотъ 
лишь приблизительную точность; но важно то обстоятельство, 
что выражаемое ими кратное отношете раздраженШ ока
зывается всегда одинаковымъ, какова бы ни была абсолютная 
величина этихъ раздраженШ. Если, наприм., тяжесть, поло
женная на руку, должна быть увеличена на 7 з ,  чтобы выз
ванное ею ощущеше давлешя стало чуть заметно сильнее,

, 3то -ЛИ ЭТО ЗОЛОТНИКЪ, 5

увеличить
каждую изъ этихъ тяжестей при данномъ условш мы должны

не иначе, какъ на 7 з  ея в^са: къ 1 золот
нику нужно прибавить— 7 з  золотника, къ 1 фунту— 7 з

къ 3 ф.— 1 ф., къ 5 ф.— 1 7 з  фунта, и т. д. 
Такъ какъ, въ свою очередь, минимальная, чуть зам-Ьтная 
разница въ интенсивности ощущешя психологически должна 
быть также всегда одинаковой величиной, то мы получаемъ 
сл’йдующШ простой законъ: „Если разница въ интенсив
ности ощущент , то кратное отношетесо-

тмъ
Нетрудно вид-Ьть, что рядъ ощущенШ, возрастающихъ на

1) Такая предельный величины называются „разностнымъ поро
гом!/' ощущешя.*
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прогрессш, а рядъ раздраженш, возрастающие въ 
ковомъ кратномъ отношети,-—геометрическую прог
реваю 1). Отсюда, этотъ законъ можно формулировать ма
тематически сл’Ьдующимъ образомъ: „Если ощущены воз- 
растаютъ въ аривметической прогревай,то
ствующы имъ раздражены должны возрастать въ
геометрической прОгрессги“. Накоиецъ, такъ какъ ариеме- 
тическую nporpecciro ощущешй легко выразить въ виде вели-

Очиеъ, равныхъ логариемамъ геометрической прогрессш раз- 
дражешй при томъ или иномъ основами * 2), то возможна еще 
третья, более краткая математическая формула того же 
закона, которая совершенно равносильна предыдущей: „ощу- 
щенге возрастаетъ какъ логаривмъ раздражены.

Этотъ законъ былъ впервые открыть для отдйльныхъ клас- 
совъ ощущешй въ первой половине минувшаго столеия не- 
мецкимъ ’ физюдогомъ Э. Г. Веберомъ и по имени его назы
вается Ведеровымъ закономъ. Но обобщеше, математиче- 
ская формулировка и наиболее полная экспериментальная про
верка Веберова закона принадлежитъ Фехнеру.

Веберовъ законъ представляетъ собой лишь частный слу
чай более общаго психологическаго закона,— закона отно
сительности, въ силу котораго 
впечатлешя и на

мы оцениваемъ внещша
душевныя состоянш лишь по сравнешю- 

ихъ другъ съ другомъ. Каждое впечатлеше и каждое пси-

г) Если, наприм., мы предположимте что разница между ощуще- 
шями, возрастающими, начиная съ 0, равняется 1, а отношете- 
между прироетомъ каждаго слЪдующаго раздражетя и цЪлой ве
личиной предшествующаго также равно 1, то первый образуюсь 
ариеметическую прогрессш; 0, 1, 2, 3,, 4, 5...., а вторыя—геометри
ческую прогрессш: 1, 2, 4, 8, 16, 32.....

2) Наприм., ариеметическая прогрессш ощущенШ: 0, 1, 2,  3, 4, 5.... 
представляетъ не что иное, какъ логариемы геометрической прогрес
сш раздраженй: 1, 2, 4, 8, 16, 32,..., при основанш 2.
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хическое состояние наетраиваетъ наше внимаше на известный 
ладъ и делается невольнымъ масштабомъ для сл’Ьдующихъ 
впечатл^нШ и состоятй. Поэтому, если внешнее раздражеше 
еильно, то сл'Ьдуюпця за нимъ раздражешя, хотя-бы сами
по они сильны, кажутся намъ въ сравнены съ 
нимъ слабыми, т. е. вызываютъ относительно слабыя ощуще- 
шя, и наОборотъ. Такимъ образомъ, Веберовъ законъ есть
не что иное, какъ законъ относительности ощущены, или, 
говоря точнее, законъ относительности нашей субъектив
ной оцгьнки 'раздражены.

Р Е З Ю М Э .
• • *

I. —Ощущешя различаются цо качеству и по интенсивности. Ка-
, • « , . • _ ’ » ■ , ■ в

чеетво служить ихъ основой, а интенсивность является ихъ состоя- 
н!емъ. Качество ощущешй обусловливается формою молекуляр- 
наго движетя, къ которому сводятся все виды физическихъ и 
физшлогичеокихъ раздражетй, а интенсивность зависитъ отъ его 
-силы*

II. —Качество зрительныхъ ощущент составляюсь цзгьта. Они
делятся на простые и смешанные. Простыми являются три „основ-

»

ныхъ цвета* спектра: красный, зеленый и фюлетовый, а также жел
тый и сити. Къ см'Ьшаннымъ принадл ежась нюансы этихъ спек- 
тральныхъ цветовъ (красно-желтый или оранжевый, желто-зеленый, 
зелено-голубой, сине-фюлетовый и красно-фюлетовый или пурпур
ный), нейтральные цвета: бгьлый, черный и сгьрый, и безчисленные 
цветовые отттъти, образующееся изъ соединешя спектральныхъ 
цветовъ и нюансовъ съ нейтральными. Цвета, изъ смешешя кото- 
рыхъ получаются белый или серый, называются дополнительными; 
-они представляюсь взаимный контрастъ.

III. —Слуховых, ощущенья делятся на правильные звуки и смешан
ные шумы. Т е и другхе разлагаются (физически и психологически) 
на простейшие звуковые элементы, тоны. Качество простыхъ то- 
новъ состоитъ въ ихъ высоты, которая различима для слуха въ 
предЪлахъ отъ 16 до 50000 колебанШ въ секунду. Въ музыке упо
требляются преимущественно тоны средней высоты; ихъ выборъ 
определяется эстетическими мотивами. Сложные звуки (и шумы) 
^различаются, кроме высоты, еще по своему тембру, который зави-
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ситъ отъ высоты и силы ихъ составныхъ тоновъ: основного и обер- 
тоновъ.

IV. -—Ощущетя вкуса и обоняе1я мало обособлены другъ отъ 
друга. Вкусовыя ощущетя имеютъ четыре простыхъ качества: ки
слый, сладкьй, горькгй и соленый вкусъ. Некоторый изъ нихъ обна
руживают явлетя дополнения и контраста. Обонятельныя ощуще
тя не додускаютъ классификации и заимствуютъ свои названия у 
пахучихъ веществъ. Некоторый изъ нихъ, повидимому, способны 
дополнять другъ друга.

V. —Осязательный ощущетя делятся на три вида: ощущетя 
давлетя, температуры и боли. Сложными формами давленья явля
ются ощущетя жесткаго, мягкаго, гладкаго, ~ шероховатаго и проч. 
Ощущетя температуры имеютъ только два качества: тепло и аю-

между которыми существуетъ пунктъ безразлич!я, „физ1оло- 
гичестй нуль". Ощущетя &уш имеютъ обыкновенно сложный ха- 
рактеръ, но по своему основному качеству мало различаются другъ 
отъ друга, Къ нимъ приближаются въ качественномъ отношенш

v

ощущетя щекотки и зуда. Все осязательныя ощущетя склонны
сливаться.

VI. —„Внутрентя" ощущетя, мускульныя и органичестя, сходны 
по качеству съ осязательными. Основными качествами мускульныхъ- 
ощугцент служатъ напряжете мышцъ и сухожилШ и давленье су- 
ставовъ. Обыкновенно эти ощущешя осложняются другими элемен
тами осязатя и изменяются въ зависимости отъ предЪловъ своего- 
расдространешя. Главными видами органическихъ или „общихъ* 
ощущенш являются ощущетя усталости, рефлекморныхъ физьологи- 
ческихъ измгьнент при эмощяхъ, голода, жажды, тошноты и об,- 
щаго физическаго благосостоянья и разстройства. Они предста- 
вляютъ хаотическую, смесь ощущений давлешя, напряжешя, темпе
ратуры и боли. Все органичестя ощущетя осложнены чувствова- 
тями и плохо локализированы.

VII. —Интенсивность ощущешй зависитъ не только отъ силы раз- 
дражешй, но и отъ ихъ взаимнаго отношенья, Она подчиняется Be-

9

берову закону, который гласитъ: „Если разница въ интенсивности 
ощугцент одинакова, то кратное отношенье соотвгьтствуьощихъ имъ 
раздраженьй также одинаково". Математически этотъ законъ можно 
формулировать такъ: „Если ощущенья возрастаютъ въ аривметиче- 
ской прогрести, то раздражетя должны возрастать въ геометриче
ской прогрести*, или короче: „Ощущенье возрастаетъ какъ логариомъ 
р а зд р а ж е т я Это—законъ относительности огцущеньй.
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Фвзяаестя яувствовав1я ’).
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I. Удовольств1е и страдаше.—II; Относительность физическихъ чув<>
ствовашй,—Ш, Основной законъ физическихъ чувствований.—IV. Тео;

1

piH чувствован!й Джемса-Ланге.—V* Критика этой теорш.

I. Удоволшств1еи страдаше.— Ощущенья иагЬють не
только различный качества и интенсивность, но и различный

тот; они бываютъ не только ощущешями 
зеленаго и синяго, звуковъ sol или 1а, запаха гвоздики или 
вкуса яблока, но также состояшями или uenpi-
ятными, т. е. сопровождаются чувствовашями удоволь- 
cmein и

Нужно заметить, что чувствовашя удовольств1я и страда
е т  сами по себе не составляютъ свойства ощущенш: они 
соединяются съ самыми различными душевными процессами 
и являются ' скорее свойствомъ цйлаго сознашя, переживаю-

ощущешй, они вызываются также
♦

и и идеями, и смотря по. тому, какой изъ 
этихъ психическихъ элементовъ лежитъ въ ихъ основа, могутъ 
быть разделены на три группы: 1) чувство-
ватя, соединенный съ ощущетями и возникающая подъ не- 
посредственнымъ вл1ятемъ физическихъ раздраженш; 2) ре-

) Перераб. ред.
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презентативныя чувствоватя *), соединенный съ пред- 
ставлетями и возникающая подъ вл1ятемъ ихъ взаимодей- 
с ш я , и 3 ) идейныя чувствоватя, соединенный съ поня
тыми или идеями и возникающая подъ влшнюмъ ихъ отно
шены. Но каждый изъ этихъ видовъ чувствовашй им^етъ 
очень своеобразный характеръ, и физичешя формы удоволь- 
ств1я и страдатя такъ тесно сливаются съ ощущешями, что
на практике ихъ иногда бываетъ трудно различить отъ по- 
сл'Ьднихъ. Наприм., физическая боль, щекотка или зудъ суть 
съ одной стороны осязательный ощущенья, съ другой,— свое
образный эмощональныя состояшя, и элементы ощущетя и 
чувствоватя въ нихъ такъ нераздельны, что иногда невоз
можно решить, где кончается одинъ изъ нихъ и где начи-

нужно сказать это, какъ мы
мы

должны разсматривать физичесшя чувствоватя въ связи съ 
ощущеньями, а репрезентативный и идейныя въ связи съ 
представлетями и п о н я ти и .

II. Относительность

нается другой
дели, объ органическихъ ощущетяхъ. Вотъ почему

Физическое удовольств1е и страдате 
явлетя сознатя, ели 
чтобы ихъ можно было

чувствованш. 
какъ и все первичный 
и слишкомъ просты, 

[хологу остается только 
выяснить ихъ характеръ, услов1я и законы.

По своему характеру и условьямъ физическш чувствоватя 
такъ же относительны, какъ и ощущетя, и даже еще 
более относительны, чемъ последтя. Они зависать не столько
отъ свойствъ техъ впечатленгй, которыми они вызываются, 
сколько отъ отношетя этихъ впечатлешй другъ къ другу и 
особенно къ нашему личному благосостояние. Звукъ мо-

‘ V ,’• •• ' ? . ‘ •

х) Употребляемъ этотъ терминъ въ иномъ смыслЪ, чЪмъ Спенсеръ,. 
который именемъ „representative feelings" называетъ самыя пред- 
ставлешя.

MitskevichOA
Прямоугольник
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жетъ быть npiflTHbiMb для насъ или непр1ятнымъ не самъ
по себъ, а смотря по его положенно въ мелодической 
красный или синШ цв^тъ могутъ нравиться или не нравиться, 
смотря по другимъ цвйтамъ, которые ихъ сопровождают!), 
Вкусъ блюда, которое ранйе намъ нравилось, при иныхъ 
услов1яхъ можетъ показаться непр1ятнымъ, хотя бы самъ по 
себй онъ и не изменился. Переходя отъ нулевой температуры 
къ 1 5 ° тепла, мы испытываемъ приятное чувство; напротивъ, 
переходя отъ 1 5 ° тепла къ О, мы получаемъ непр1ятное 
впечатлите. Непрерывный удовольств1я и непрерывный стра- 
дашя ослабляютъ и притупляютъ другъ друга; напротивъ, 
если удовольсше слйдуетъ за страдан1емъ или страданш 
сл^дуетъ за удовольств1емъ, они ощущаются особенно сильно.

простое прекращеше удовольств1я чувствуется нами
какъ страдаше, а прекращеше страдае1я

, прекращеше зубной боли
—какъ удовольствщ. 

ли спазмъ желудка до- 
ставляютъ намъ очень живое удовольств1е.

Эта относительность физическихъ чувствовашй, характери
зующая и всЬ чувствования вообще, дйлаетъ ихъ одними изъ.

душевныхъ состояюй. Въ то же
время она осооенно ясно показываетъ, что чувствовашя не
суть свойства отдйльныхъ ощущен® или какихъ-нибудь дру-

» •

гахъ психическихъ процессовъ, а свойства всего сознанш, 
пережйвающаго и оцФнивающаго эти процессы.

III. Основной занонъ физиче Мы
сказали, что главнымъ услов1емъ, опред'Ьляющимъ характера

удовольствш и страдает, является ихъ отноше- 
Hie къ нашему личному благосостояние. Въ этомъ отношенш 
выразкается основной закон! всЬхъ чувствовав® вообще, ко
торый въ прим^ненш къ физическимъ чувствовашямъ мо - 
жетъ быть формулирован! такъ: „всю
ствующт нашему благосостоянш и соотвтътствующгя

6
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нормальным* процессамънашего организма , по
крайней мгьргь, того органа, съ они свя
заны, бываютъ пргщтны; а всгь ощущетя, противо-

благосостоянш или нарушающая 
наши н о р м а л ь н ы м о т п р а в л е н г я , —

Въ самомъ д ел е ,о щ у щ ет я  доставляютъ намъ удоволь- 
•ствле лишь въ техъ пределахъ, въ какихъ они не превышаютъ 
нормальной траты нашихъ силъ и не колеблютъ нашего фи- 
зическаго или психическаго равновМя, Слишкомъ слабый и 
слишкомъ сильный светъ требуетъ излишняго напряжешя, 
вреднаго для глазъ, и вотъ причина, почему онъ бываетъ 
обыкновенно непр1ятенъ, Слишкомъ сильные или резме звуки 
причиняютъ страдаше вследств1е подобныхъ же 
Олишкомъ сильные запахи вл1яютъ

оричинъ. 
на нерв

ную систему и потому также вызываютъ страдаше. Темпера
тура, приблизительно въ 1 5 °  тепла, наиболее благопр1ят- 
ствующая отправлешямъ нашего организма, пр1ятна; напро- 
тивъ, температура, значительно удаляющаяся отъ этой нормы, 
непр1ятна. Тесная связь физическихъ чувствовашй съ мы- 

ечною деятельностью доказана экспериментально докторомъ 
Ферэ, который констатировалъ, что физическое удовольств1е
сопровождается увеличещемъ силы, а физическое

 ̂’

соединяется съ потерей ея. Опытъ Ферэ заключается въ 
следующ ему Къ
динамометра, подносятъ флаконъ съ мускусомъ. Слишкомъ 
сильный запахъ мускуса непр1ятенъ и вызываетъ у экспери- 
ментируемаго лица отвращеще; въ то же время стрелка 
динамометра показываетъ цифру, заметно, более слабую, чемъ 
т е , какихъ это лицо обыкновенно достигаете Такимъ обра- 
зомъ, непр1ятное впечатлете соединяется съ лотерей силы. 
Если теперь немножко удалить флаконъ, запахъ мускуса 
слабеетъ и делается пр1ятнымъ; тогда цифра, показываемая

MitskevichOA
Прямоугольник
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динамометра, становится заметно выше средней. 
Такимъ образомъ, n p iam e впечатлив соединяется съ подъ- 
емомъ мышечной энергш.

Эти факты оправдываютъ старую Teopiro Аристотеля, ко
торый считалъ удовольств!е сл^дств1емъ деятельности, дости
гающей цели и осуществляющей нбрмальныя функцш чув- 
ствующаго существа. „Удовольствте,— говорилъ онъ,— укра- 
шаетъ какъ цветокъ юность". Оъ другой стороны, 
становится ясной односторонность противоположная мнешя

который разсматривалъ всякое действ1е какъ му
чительное усилге и потому признавалъ страдаше положи- 
тельнымъ состоятемъ щго существа, а удоволь- 
ств1е только отрицашемъ страдашя. Эпикуръ виделъ въ 
усилш лишь то, что есть въ немъ тягостнаго, и опускалъ 
И8ъ виду то, что въ немъ соответствуетъ законамъ нашей

можетъ быть тятны мъ. Въ дей-ирироды и,
ствительности усил1е оставляетъ непр1ятное чувство только 
тогда, когда вызванный имъ расходъ организма превышаетъ

, когда сила, потраченная на действ1е не возна
граждается темъ, что организмъ вновь прюбретаетъ посред-
ствомъ питашя. ^Напротивъ, умеренное усилю, когда цриходъ

иваетъ расходъ и даже даетъ остатокъ, 
чувствуется какъ пр1ятное состояше. Школьникъ, оставаясь 
неподвижнымъ во время класса, испытываетъ живейшее удо- 
вольоше, когда ему потомъ удается привести въ

Такимъ
ш я пормальныхъ

, удовольствю 
законовъ нашей

есть следств1е осуществле
природы, а страдаше- 

неосуществлешя или нарушешя этихъ законовъ.
1 V. Теоргя чувствовании -Ланге1) .— Какъ уже

А) Вед.
б*
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было сказано, чувствовашя стоять въ особенно тесной связи
съ органическими ощущешями. нормальный и ненормальные 
изм^нешя въ н’Ьдрахъ нашего организма не только непо
средственно ощущаются нами, но служатъ источникомъ бо
лее или менее сильныхъ физическихъ удовольствШ и стра- 
дашй, который до такой степени сливаются съ элементами 
ощущешя, что иногда бываетъ невозможно отделать ихъ 
другъ отъ друга. Оъ другой стороны, все чувствовашя, на
чиная съ физическаго удовольств1я страданш кончая
самыми сложными и высшими формами душевныхъ движе- 
нш или „эмощй“, выражаются въ рефлекторныхъ физюло- 
гическихъ изменешяхъ, которыя, какъ мы знаемъ, пере
даются сознанш въ виде соотв'Ьтствующихъ органическихъ 
©щущенгй. Мы смеемся отъ удовольств1я, плачемъ отъ пе
чали, красн'Ьемъ отъ стыда, дрожимъ и бл'Ьдн^емъ отъ 
страха, и каждый изъ такихъ физшлогическихъ рефлексовъ, 
вызванныхъ эмощей, ощущается нами какъ особое телесное 
соетояше.

Эта тесная связь чувствовашй съ органическими ощуще- 
шями дала въ 
Знаменитый

ее время поводъ отожествить ихъ. 
психологъ Вильямъ Джемсъ и

ft ♦  Г

датш й псих1атръ Карлъ Ланге почти одновременно и но
ли къ заключенно, что наши 

ощущен1ями,, представле- 
принято думать, а раз-

зависимо другъ отъ друга 
чувствовашя обусловливаются 
шями и идеями, какъ 
личными органическими, реакщями, которыми сопровождается 
всякое действующее на насъ впечатлеше *) , и сами по 
себе представляютъ не что иное, какъ именно 
этихъ тгьлесныхъ реакцт. Согласно этой теорш, те 
физшлогичешя изменешя и рефлексы, которые мы считаемъ 
выражетями чувствъ, въ действительности служатъ ихъ.
v:fc* х) Сравн. ниже гл. XI.
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^причинами. Какъ выражается немножко парадоксально 
Джемсъ, мы не потому плачемъ, что бываемъ печальны, а 
бываемъ печальны потому, что плачемъ; не потому бьемъ
врага* что приходимъ въ ярость, а приходимъ въ ярость

• «  % *

оттого, что бьемъ врага; не потому дрожимъ, что боимся, а боим
ся оттого, что дрожимъ. Другими словами, печаль есть ощуще- 
ше рыдашй, задержки еердцеб1ешя, „тоски подъ ложечкой", 
и т. п.; гневъ есть совокупность ощущенШ, связанныхъ . съ 
«волнешемъ въ груди, приливомъ крови къ лицу, усиленнымъ 
б1ешемъ пульса, расширешемъ ноздрей, энергическими тедо- 
движешями, и т. д.; страхъ есть комвлексъ ощущешй, выз- 
ванныхъ дрожью, сердцеб1ешемъ, уменыпешемъ объема крове- 
носныхъ сосудовъ (которое выражается въ бледности), CTt- 
снещемъ дыхапя, телесною слабостью, и пррч. Даже „бо
лее тоншя “ эмоцш, эстетичесюя, интеллектуальный и по

являются действительными эмощями только тог- 
ихъ объекты „возбуждаютъ “ насъ, волнуюсь на

низываюсь трепетъ въ нащемъ теле, застав
ляюсь сильнее биться наше сердце, поднимаютъ выше нашу 
грудь, извлекаюсь слезы изъ нашихъ глазъ. Вообще все 
чувствовашя, какъ низцйя, такъ и выспия, какъ простыя, 
такъ и сложныя, имеюсь свой источникъ въ более или ме-

5
да, когда 

У

«нее заиетныхъ органическихь, мускульныхъ и вазомо - 
торныхъ рефлексахъ, возникающихъ подъ 
нымъ вл1ишемъ внешнихъ и внутреннихъ раздраженш и 
различныхъ интеллектуальныхъ состоянШ 1).-. Въ подтвер
ждение этой теорш Джемсъ и Ланге указываюсь на много-

2) Въ оцЪнкг& значешя этихъ рефлексовъ Джемсъ и Ланге раз
личаются только тЗшъ, что первый видитъ главную причину чув- 
'Ствовашй во внутреннихъ органйческихъ и мускульныхъ реакщяхъ, 
«а второй приписываетъ особенно важную роль вазомогорнымъ про- 
^ессамъ (измЪнешямъ въ объема кровеносныхъ сосудовъ).
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численные случаи, когда чувствованш вызываются, невиди
мому, исключительно физшогическими факторами, помимо 
всякихъ пеихическихъ причинъ: страдаюице сердцеб1ешем,ы 
испытываютъ безотчетное чувство страха; при отравленш 
мухоморомъ и при временномъ буйномъ помешательств^ на
блюдаются припадки безпричиннаго бешенства; опьянеше ал-

v

коголемъ сопровождается повышеннымъ настроешемъ и вы
ражается въ весельи или буйстве, и т. п. Съ другой сто
роны, они приводить то соображеше, что если бы мы по
пытались отделить эмоцш отъ связанныхъ съ нею физюло- 
гическихъ состоянШ и вычесть изъ нея органичешя ощу- 
щешя, то отъ нея ровно ничего бы не осталось. Подавить 
телесныя выражешя эмоцш значить подавить самую эмоцш: 
печаль безъ слезь, разстройства сердцеб1ешя, потери аппе
тита, и проч. уже не есть печаль; веселье безъ смеха и 
другихъ аналогичныхъ внешнихъ и внутреннихъ рефлек- 
совъ уже не чувство, а простое интеллектульное состояше* 
Наоборотъ, давая полную волю ввешнимь проявлешямъ чув
ства, мы этимъ усиливаемъ самое чувство: бегство увеличи- 
ваетъ паническое чувство страха; цлачупцй бываетъ еще бо
лее растроганъ своими слезами, и т. п.

V, Критика этой meopiu 1) .— При своемъ первона- 
чальномъ появленш (летъ двадцать тому назадъ) теоргя Лан
ге-Джемса была принята какъ выдающееся научное открьше 
и прюбрела себе много горячихъ сторонннковъ; но въ на- 
стоящее время ея кредитъ начинаетъ падать, Во первыхъ, 
ее трудно примирить еъ данными

въ психологическихъкоторыя никакъ нельзя
/■ •

вопросахъ. Есл 
стрздашя

игнорировать
физическгя удовольошя и 

не всегда Можно различить или по

*) Fed:
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крайней мере отделить отъ связанныхъ съ ними органиче- 
скихъ ощущенШ (наприм., въ физической боли или сердеч
ной „тоске"), то выспня, нравственный формы эмоцШ: 
печаль, радость, стыдъ, гневъ, страхъ, и т. и. мы никогда 
не см'Ьпшваемъ съ этими ощущешями. Ощущешя рыданШ, 
слезъ, спазмъ въ груди, потери аппетита не тожественны 
для нашего сознашя съ печалью; ощущешями бледности, 
дрожи, сердцеб£ен1я, сгЬсненнаго дыхашя и проч. не исчер
пывается то, что мы называемъ страхомъ. Эти чувствовашя 
бываютъ связаны у насъ съ гораздо более сложными пси
хическими переживашяни, ч^мъ простое BoenpiaTie т’йлесныхъ

Т-Ьмъ более, конечно, нужно сказать это объ эсте- 
тическихъ и интеллектуальныхъ эмощяхъ. Во вторыхъ, фак
ты, приводимые въ защиту этой гораздо
менее убедительны, чемъ это можетъ показаться на 
первый взглядъ. Сердцеб1еше, буйное помешательство, от-
равлеше мухоморомъ, опьянеше, и друпя подобный ненор
мальный состояшя вызываютъ сами по себе не чувствовашя, 
а только известную совокупность ощущенШ, представленШ 

дей, располагающихъ къ различными чувствовашямъ. Подът\
влшшемъ разстройства сердечной деятельности, усиленная 
притока крови къ нйзшимъ нервнымъ дентрамъ, мышечныхъ 
рефлексовъ, и т. и. ощущешя субъекта становятся иными, 
течете его представленШ изменяется, возникаютъ новый 
мысли, внешшя впечатлешя получаютъ иную оценку,— сло- 
вомъ, создается совсемъ иное содержанте сознашя, 
и выражается въ чувствахъ страха, печали, веселья, гнева, 
и проч. Тамъ, где между физиологическими измёнешями и 
чувствомъ не существуетъ этихъ психологическихъ звеньевъ, 
исчезаетъ и самое чувство. Наприм., сердечные больные, 
убедившиеся въ томъ, что припадки сердцеб1ешя имеютъ у  
нихъ лишь нервное происхождение й не влекутъ за

MitskevichOA
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опасности для жизни, могутъ освободиться отъ угнетающаго 
ихъ страха. Мысль, что чувствовашя безусловно неотделимы 
отъ ихъ вн'Ьшнихъ выражешй, фактически также не вполне 
верна. Подавить физичешя проявлешя печали, еще не значить 
искоренить печаль; веселье безъ смеха и быстрыхъ т4ло- 
движенШ не превратится въ чисто интеллектуальное состояте. 
Подавлете этихъ рефлексовъ только ослабляетъ эмодш, ди- 
шаетъ ихъ бурнаго характера, но не уничтожаетъ совс'Ьмъ. 
Равнымъ обоазомъ, внйшшя проявлешя чувствъ еще не 
всегда свидетельствуют о дМствительномъ существоваши 
чувства. Можно обнаруживать все внешшя признаки радо
сти, когда „на душе кошки скребутъ", и лить притвориыя 
слезы, когда душа ликуетъ. Есть нервные больные, которые 
смеются, не испытывая никакого веселья, и плачутъ, ее 
чувствуя печали: физичеше спутники эмодш и 
юнця имъ органичесшя ощущешя у нихъ существуютъ, а 
самой эмодш н£тъ. Если же обыкновенно наблюдаются факты 
иного рода, если бегство действительно усиливаетъ страхъ, 
а слезы увеличиваютъ печаль, то причины этихъ явленШ не 
физшлогичешя, а психологичешя: съ бегствомъ соединяется 
невольная мысль объ опасности; слезы напоминаютъ и под-
держиваютъ Нако-вызвавшш ихъ грустныя представлены.

• ’ t

недъ, въ третьихъ,— и это, можетъ быть, самое важное,—  
Teopin' Ланге-Джемса не совспьмъ подтверждается экспе
риментальными изслгьдовангями. Если бы чувствовашя 
были следств1емъ изменены кровообращешя, дыхания, серд- 
цеб1ешя, и т. д ., и совпадали съ органическими рщущеш- 
ями, то эти физшлогичешя перемены должны были бы имъ 
предшествовать; между темъ, экспериментальиыя данныя 
показываюсь скорее обратное. Такъ, датсшй психофизюлогъ 
Леманъ констатировалъ, что дргемъ хинина вызываетъ чув
ство неудовольствия значительно раньше, чемъ наступаютъ

MitskevichOA
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адм’Ьнешя въ кровеносныхъ соеудахъ. При испуй тотчасъ 
же сл’бдуетъ дрожь, какъ физ1ологичешй рефлексъ Bet 
няго раздражешя; но лишь нисколько секуядъ спустя начи
нается уменыпеше объема кровеносныхъ сосудовъ, выража
ющееся въ бледности. При бола отъ легкаго ожега наиболь- 
ппя перемены въ кровообращенш и пульсЬ наблюдаются уже 
посл^ прекращешя страдашя. Эти и друие подобные имъ

опровергаютъ всякую попытку отождествить чувство- 
вашя съ органическими oщyщeнiями и подтверждаютъ обыч
ный взглядъ, что йлесныя изийнетя ори эмощяхъ служатъ 
не причинами, а только выражешями ихъ.

Все, что можно допустить на основанш йеной связи чув
ствовашй съ органическими состояшями, сводится— не къ 
тожеству ихъ, а— къ ихъ взаимной зависимости. Возникая 
послй первоначальнаго чувствовашй, органичесшя ощущешя 
потомъ до известной степени сами входятъ въ его составь и, 
осложняя его своимъ эмощональнымъ тономъ, даютъ ему бол$е 
сильный, глубокш и страстный характеръ. Но при всемъ этомъ 
остается безспорнымъ тотъ фактъ, что главными и непосред
ственными источниками чувствовашй служатъ иныя состояшя 
сознашя,—  объективным воспр1ят1я, представлешя и идеи.

РЕЗЮМЭ.
I.T-Кром'Ь качества и интенсивности, ощущешя имЪютъ еще эмо- 

■цгональный тот, т. е. сопровождаются чувствовашями удовольствгя 
и страдатя. Однако эти чувствовашя не еоставляютъ ихъ свой
ства, а скорее являются свойствами цЪлаго сознашя. Кромй ощу- 
щещй, они соединяются съ представлешями и идеями и потому мо- 
гутъ быть разделены на три группы: 1) физичестсгя, 2) репрезента- 
тивныя и 3) идейныя.

И.—Физичесшя чувствовашя, какъ и чувствовашя вообще, отно
сительны. 0]що и то же ощущеше бываетъ то пр1ятно, то непр1ят-

" .  I 1

но, смотря по его отношенш къ другимъ ощущешямъ и къ наше- 
м у  личному благосостояние.

Щ.—Основной законъ физическихъ чувствовашй следующий: „Есть



9 0 Г Л А В А  П .

ощущетя, содействующей нашему б и ~-
нормальнымъ отправленгямъ нашего организма или, по крайней
ргь, того органа, съ которымъ они связаны, а
ощущетя противоречащей нашему благосостоянгю или
наши нормальный функцги,— непр\ятны Этотъ законъ находится
въ согласш съ учешемъ Аристотеля о природе удовольств1я и 
страдатя, и противоречить учешю Эпикура, основанному на не- 
точномъ наблюдении.

IV.—Новейшая физиологическая теоргя Джемса-Лан
ге отожествляетъ эти душевныя соетоятя съ органическими ощуще- 
нгями и видитъ ихъ причину въ техъ рефлекторныхъ изменешяхъ 
кровообращетя, дыхан1я, сердцеб!ешя, выделеюя железъ, питашя 
и мышечной деятельности, которыя обыкновенно называются „вы- 
ражешями чувствъ".
. V.—Противъ этой теорш нужно возразить следующее. 1) Она. 
противоречить даннымъ самонаблюдетя, которое никогда не сме- 
шиваетъ эмощй нравственнаго порядка съ ощугцешями телесныхъ- 
переменъ. 2) Она опирается на недостаточно убедительные факты:
всюду> гд е  чувствоватя обусловливаются, невидимому, исклю
чительно физиологическими причинами, на самомъ д ел е  въ ихъ.

*

основе лежатъ психичесюя состояшя, — объективный ощущешяг 
представления и идеи. Наконедъ, 3) она не подтверждается экспери
ментальными изследовангями, которыя показываютъ, что телесныя 
изменения не предшествуютъ эмощямъ, а следуютъ за ними. Меж
ду органическими ощущетями и чувствованиями можно признать 
взаимную зависимость, но нельзя допустить ихъ тожества.

Литература
Спенсеръ, Основашя психолопи, Психолопя (II).—Мауд-
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(2 йзд.).—Вундтъ, Очеркъ психолопи.—Цигенъ, Физш логическая; 
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Т. Ощущешя и воспр1ят1я.—IL Воспр1ят1е собственнаго гЬла.—IIL 
Образовате мускульно-осязательнаго и зрительнаго „атласа*.—IV*. 
B ocnpiarie -б н Ъ ш н и х ъ  вещей,—V. BocnpiaTie дространственныхъ от
ношений.—VI. Пространственныя BoenpiaTia у дЪтей и оперирован* 
выхъ сл'Ьпорожденныхъ.—VII. Эмпирическая Teopia BoenpiHTia про

странства.

есть простойн/я и воспрттш. 
субъективный элементъ; оно выражается въ какомъ-нибудь 
одномъ качестве и есть такое-же внутреннее состояше созна- 
eifl, какъ любое представлеме или мысль. Но въ такомъ виде
ощущешя, собственно говоря, суть только психологически 
абстракцш. Такъ разсматриваетъ ихъ психологъ, когда онъ.

ихъ другъ отъ друга и изучаетъ помимо ихъ 
конкретныхъ соотношенш, подобно тому,, какъ это дйлаетъ 
химикъ, выделяя изъ сложнаго соединешя какой-нибудь про
стой химическш элементъ. Въ действительности ощущешя 
всегда являются намъ сложными группами и воспринимаются 
нами не въ самомъ сознаши, а за его пределами, на периферю 
тела или даже во внешнемъ Mipe, въ виде вещей и объ~ 
ективныхъ качествъ. Если вы, наприм., прикоснетесь паль- 
цемъ къ своей щеке, то вы не только испытываете опре-

осязательное ощущеше, но вместе съ темъ чув
ствуете движешя руки, головы и туловища, переносите все.

1) Ред.
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видимъ
эти ощущешя за пределы сознав1я и локализируете ихъ въ 
соотвйтствующихъ мйстахъ вашего тйла. Если мы 
яредъ собой яблоко, то мы имйемъ цйлую совокупЕость 
ещущешй двйта, формы, величины и запаха, съ которыми 
ассоцшруются представлешя объ извйстномъ вкусй и извй-

качествахъ; вей этистныхъ осязательныхъ мыощущешя
проэцируемъ вей себя, объективируемъ, т. е. разематриваемъ

свойства внйшнягокакъ мы называемъпредмета, который 
яблокомъ, и локализируемъ въ томъ мйстй окружающаго 
пространства, гдй лежитъ это яблоко. Ташя
щ е н ы , проэцированны хъ ,  объективироваиныхъ - и ло-

% *

кализированны хъ за  п р е д е л а м и  созн ат я,  называются 
воспр{ят гям и.

Почему ощущешя отчуждаются сознав1емъ, переносятся за 
его предйлы и разсматриваются какъ вещи или свойства ве
щей, эта проблема уже не принадлежитъ къ области аффек
тивной психологш. Проэкц1я и объективац1я состоявш созна-

основываются на своеобразномъ актй рефлекс! и- будутъ 
объраземотрйны нами ниже, когда мы будемъ говорить 

образованна идеи внйшняго млра 1). Принимая внйшнее вос- 
npinTie по существу не какъ проблему, а какъ фактъ, мы 
попытаемся изучить здйсь только его элементы и тгь 
соот нош ет я, въ какихъ  они локализирую т ся.

Смотря по тому, гдй локализируются ощущешя, на по
верхности нашего тйла и л и  в о  внйшнемъ м1рй, мы имйемъ 
двй общихъ формы внйшняго воспр1ят!я,— BocnpiflTie соб-

a BocnpiflTie окружающихъ вещей и 
апранст венны хъ от нош ены .  Изъ какихъ же психологи- 
ческихъ элементовъ слагается то и другое и чймъ психо
логически обусловливается ихъ локализад1я?

ст веннаго тгьла

1) Гл. XXII.
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II. Bocnpiemie собственного тгьла.— Bocnpiarie нашего
тела слагается прежде всего изъ совокупности разнообразныхъ 
осязательныхъ ощущешй. Прикосновеше къ каждому пункту 
кожи даетъ намъ ощущеше давленая, которое по качеству а  
силе бол’Ье или менее различается отъ ощущешй другихъ ея 
частей. Наприм., прикосновеше пальца къ щеке тотчасъ-же 
вызываетъ соответствующее осязательное ощущеше и притомъ 
чувствуется иначе, чемъ прикосновеше ко лбу или къ руке. 
Но, спрашивается, почему эти ощущешя всегда относятся 
нами къ определеннымъ местамъ? Почему прикосновеше къ 
щеке ощущается именно на щеке, а не въ какомъ-нибудь 
другомъ месте? Почему перо, которымъ я пишу, чувствуется 
въ концахъ моихъ пальцевъ, а полъ, котораго касаются мои 
ноги,— въ ногахъ?

Некоторые психологи держатся того взгляда, что локали- 
защя осязательныхъ ощущешй основывается именно на ихъ 
кацеетвениыхъ и количественныхъразлич1яхъ: своеоб-

качественныя особенности и различная сила этихъ 
будто-бы, уже сами по себе свидетельствуютъ о 

месте ихъ происхождешя, сообщаютъ имъ особый „мест
ный знакъ“. Однако, эта теор!я не решаетъ вопроса. Во
первыхъ, качественный или количественныя особенности ося-

*

зательныхъ ощущешй и ихъ „местные знаки" суть две 
разныя вещи. Ощущешя • отдельныхъ частей кожи могутъ 
быть очень различны между собой, но это еще не
для насъ понятнымъ, почему они всегда пргурочиваются къ 
определеннымъ местамъ и безошибочно локализируются въ 
нихъ. Во вторыхъ, если ощущешя различныхъ частей тела 
въ каждой его половине действительно отличаются другъ отъ 
друга, то ощущешя въ одинаковыхъ местахъ съ той и дру
гой его стороны не имеютъ никакихъ заметныхъ различай. 
Наприм., прикосновеше къ правой щеке ничемъ, повидимому,
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не различается отъ прикосвовешя къ такому-же мйсту лйвой 
щеки. Между тймъ, иы никогда не смйшиваемъ такихъ 
еходныхъ ощущешй и прикосновеше къ правой щекй всегда 
локализвруемъ именно въ правой щекй, а не въ лйвой, 
Очевидно, местные знаки осязательныхъ ощущеега обуслов
ливаются не качественными или количественными особенно
стями ихъ,, а чймъ-то другимъ.

Некоторый свйтъ на этотъ вопросъ проливаетъ наблюдете 
яадъ паралитиками, сделанное еще въ X V III столйтш док- 
торомъ Рей Ражи (Rey Regis) въ Монпелье и повторенное 
много пазъ позднее. Оубъектъ, страдавппй гемиплепейразъ позднъе.
(одностороннимъ параличемъ), оставался нечувствительнымъ 
къ уколамъ въ тйхъ частяхъ тйла, которыми онъ не могъ 
двигать, если при этомъ у него были завязаны глаза; но 
онъ чувствовалъ эти
лизировалъ ихъ, когда онъ

уколы и совершенно правильно лока-
ихъ видйлъ, Анализируемъ 

этотъ любопытный фактъ. Если паралитикъ не можетъ раз
личать и локализировать осязательный ощущешя въ тйхъ 
частяхъ своего тйла, которыхъ онъ не видитъ, то, спраши
вается, почему можемъ делать это мы, здоровые люди? 
Очевидно, потому, что мы Обладаемъ тймъ, чего не достаетъ 
паралитику,— способностью движения и мускульнаго чувства,—  
другими словами, потому, что съ осязательными ощущешями 
у насъ ассоцшруются мускульныя. Оъ другой стороны, по
чему паралитикъ можетъ локализировать осязательный ощу
щешя даже въ неподвижныхъ частяхъ своего тйла, если 
онъ видитъ, какъ ему дйлаютъ уколы? Безъ сомнйшя, по
тому, что въ этомъ случай съ осязательными ощущешями 
у него ассоцшруются зрительный. Отсюда слйдуетъ прямой 
выводъ, что локализащя осязательныхъ ощущешй обусловли
вается мускульными и зрительными ощущешями: ассо- 

шруясь съ элементами осязашя, эти ощущешя опредйляютъ
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шхъ место на поверхности тела, т. е, сообщаютъ имъ тотъ 
„местный знакъ“ , который безуспешно ищутъ въ ихъ каче- 
ственныхъ особенностяхъ; какъ это происходить, мы сейчасъ 
увидимъ.

Итакъ, Bocnpiarie нашего тела, не смотря на его кажу
щуюся простоту, слагается изъ трехъ группъ ощущешй: ося- 
зательнымъ, мускульныхъ и зрительныхъ, Осязательный 
ощущешя всегда локализируются на периферш, но ихъ ло- 
кализащя объясняется только ихъ тесною связью съ мус
кульными и зрительными элементами.

III. Образован/е муснульно-осязательнаго и зритель- 
лаго „ атласа11.— Если осязательныя ощущешя локализируются
на поверхности кожи лишь при помощи зрешя и мускуль- 
иаго чувства, то Bocnpiarie нашего тела, очевидно, не можетъ 
•быть прирожденнымъ: оно образуется постепенно, въ течете 
известнаго времени, хотя и очень короткаго, начиная съ 
перваго момента жизни ребенка. Который изъ двухъ элемен- 
товъ, обусловливающихъ локализацш осязащя, более перво* 
началенъ и более важенъ,— мускульное чувство или зреше,—  
-это нетрудно решить, Слепорожденные не имеютъ зритель- 
наго представлешя о своемъ теле, однако они совершенно 
точно локализируют свои осязательныя ощущешя, Отсюда 
ясно, что мускульное чувство есть первоначальный и 
основной факторъ осязательной локализацш.

Въ самомъ деле, всякое осязательное ощущеше уже не
посредственно вызываетъ местную мускульную реакцт. Раз- 
дражеше осязательнаго нерва, достигая мозга, рефлекторно 
передается смежному двигательному нерву и обусловливаетъ 
сокращение мышдъ въ томъ самомъ месте периферш тела,
откуда оно выходить въ щеке сопровождается
рефлекторнымъ сокращешемъ личныхъ мусвуловъ; прикосно- 
иеше къ руке или ноге соединяется съ сокращешемъ мест-
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ныхъ мускуловъ этихъ органовъ. Съ другой стороны, всякое 
сильное осязательное ощущеше вызываетъ движете рукъ въ
направленш къ тому предмету, который служитъ его причи
ной: ребенокъ инстинктивно ощупываетъ и этотъ предметъ,

* •

и ту часть своего тела, которой онъ касается. Мускульныя 
ощ ущ етя, сопровождаюпця рефлекторное сокращеше местныхъ 
мышцъ и движете рукъ въ соответствующую сторону, ассо- 
цшруются съ элементами осязашя и указываютъ ихъ место 
на периферш тела. Какъ скоро устанавливается эта ассощ- 
ащя, она уже прочно сохраняется въ памяти. Осязательные 
и мускульныя ощущетя превращаются въ систему соответ- 
ствующихъ представлепгй,которыя определяюсь границы
тела и позволяютъ намъ безошибочно локализировать каждое 
новое осязательное ощущеше: изъ нихъ образуется въ со- 
знаши то, что Тэаъ называетъ осязательно-мускульной 
картой или атласот нашего тела;

сравнительно позднее возникаетъ система зритель- 
ныхъ представлены о теле. Когда ребенокъ научается при
помощи мускульнаго чувства определять места своихъ ося- 
зательныхъ ощущетй, онъ поворачиваетъ голову въ ихъ

> i

сторону и останавливаетъ свой взоръ на техъ частяхъ тела, 
въ которыхъ эти ощущетя локализированы. Благодаря этому 
съ осязательно-мускульными ощущешями у него ассоцшруются, 
съ одной стороны, новая группа мускульныхъ ощущетй, со-

движен!ямъ головы и глазъ, съ опре-
деленныя зрительныя ощущетя и представления. Ребенокъ 
видитъ те места тела, которыхъ касается предметъ, и, за
поминая эти места, представляетъ ихъ потомъ всякш разъ, 
когда повторяется то-же самое осязательное ощущеше. Такимъ 
образомъ, на почве мускульно-осязательнаго „атласа" у неге 
создается зрительный атласъ тела, который является 
дополеешемъ и объяснешемъ перваго.

MitskevichOA
Прямоугольник
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Оба атласа, мускульно-осязательный и зрительный, вполне 
совпадаютъ другъ съ другомъ и сливаются въ co3Haeia въ 
одно цхьлое. Ощущая прикосновеше предмета къ какой-нибудь
части тела, мы не только. чувствуемъ связанную съ этимъ 
ощущешемъ систему движешй, но и неизбежно видимъ, въ 
действительности или въ воображенш, то место, въ которомъ 
оно локализируется. Прикосновеше къ руке вызываетъ у насъ 
зрительный образъ руки; прикосновеше къ ноге заставляетъ 
насъ тотчасъ же представлять эту ногу. Ассощащя мускуль-

осязаншныхъ и зрительныхъ представленш съ элементами 
становится настолько привычной, что продолжается даже въ 
томъ случае, когда органъ, къ которому обыкновенно отно
сится осязательное ощущеше, уже утраченъ. Какъ известно, 
ампутированные локализируютъ свои осязательныя ощущешя 
въ потерянныхъ частяхъ тела. Они чувствуютъ ревматиче- 
сшя боли въ отрезанной ноге, холодъ въ пальдахъ отре
занной руки, движен1я въ томъ отсутствующемъ члене, кото- 
рымъ они хотятъ двигать, и т. под. Эти своеобразным иллю- 
зш были бы, конечно, необъяснимы, если-бы локализащя была 
свойствомъ самихъ осязательныхъ ощущенш: периферическое
ощущеше само по сеоъ не можетъ локализироваться тамъ, 
где его нетъ. Такая иллюзорная локализащя возможна лишь 
въ томъ случае, если она имеетъ центральное происхождеше, 
т. е. обусловливается ощущешями и представлешями, иду
щими изъ области мозга и сознаны. Какъ мы сказали, ося
зательное впбчатлеше, достигая мозга, рефлекторно раздра- 
жаетъ смежные двигательные нервы и обусловливаем сокра* 
щеше соответствующихъ мускуловъ. Хотя-бы перйферическгя
окончанш этихъ нервовъ и : оыли уничтожены, но ихъ цен
тральное раздражеше; остается такимъ же, какъ и прежде, 
т. е. вызываем: те же двигательным ощущешя, который 
сознан1е привыкло относить къ мускуламъ потеряннаго члена.,
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Сюда присоединяется группа другихъ мускульныхъ ощущенш, 
связанныхъ съ движешями головы, глазъ и рукъ (если по- 
сл’Ьде1я ц'Ьлы) и вполне соответствующихъ нормальной лока- 
лизащи осязательнаго впечатл’Ьшя. Наконецъ, со всё ми этими 
ощущешями ассоцшруется привычное зрительное представлеше 
того самаго члена, въ которомъ они обыкновенно локализи
руются. Такимъ образомъ, все элементы обычной локализацш
остаются на лицо, и вотъ причина, почему ампутированный 
локализируетъ свои осязательныя ощущешя въ органе, кото- 
раго уже не существуете

IV. Bocnpiamie внгьшнихъвещей.—  Каковы действитель
ный свойства вещей и въ какой мере они соответствуют 
нашимъ субъективнымъ воспр1яиямъ, это вопрось теорш по- 
зн атя  и метафизики,— вопросъ, быть можетъ, совершенно

мый. Все, что мы знаемъ о нихъ, сводится къИГ/

которыя вызываются 
свою

ми въ
неразре
совокупности техъ ощущеш 
нашемъ сознанш и которыя въ свою очередь 
нами на вещи. Другими словами, известным намъ качества 
внешнихъ вещей суть качества нащихъ ощущешй, объекти
вированным и локализированныя за пределами сознашя.

Въ Bocnpiflrin качествъ вещей участвуютъ все наши внеш- 
т я  чувства. Зреш е показываетъ намъ цветъ предметовъ; 
слухъ даетъ намъ п о н я т  о звукахъ, которые отъ нихъ 
исходить и въ которыхъ выражаются ихъ состояшя и вза
имным отношешя; осязате определяетъ для насъ свойства 
ихъ поверхности,— ихъ мягкость, твердость, гладкость, ше
роховатость, холодъ, теплоту; связанное съ осязашемъ мус
кульное чувство показываетъ намъ ихъ весъ, ихъ упругость, 
ихъ формы, размеры и разстояшя; наконецъ, обоняше и вкусъ 
знакомятъ насъ съ свойственными имъ запахами и вкусовыми 
особенностями. Но какъ локализируются эти субъективным 
качества? В се ли внешшя чувства обладаютъ способности
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распознавать те вещи, къ которымъ относятся наши ощу- 
щешя, и определять ихъ место въ пространстве? Безъ со- 
мнешя, нетъ. Вкусъ можетъ локализировать свои ощущетя
лишь тогда, когда вкусовыя вещества попадая въ полость

соответ-рта, производятъ давлеше на кожу и вызываютъ 
ствуюиця мускульно-осязательныя впечатлешя. Обоняше мо
жетъ найти источникъ запаха лишь въ томъ случае, когда 
его откроетъ зреше. Слухъ, быть можетъ, способенъ опре
делить самъ по себе общее направлеше звука, но предметы, 
которыми производится этотъ звукъ, и ихъ точное место въ 
пространстве указываются ему только зретемъ, осязатемъ 
и мускульнымъ чувствомъ. Такимъ образомъ, качества вещей

внешними чувствами, но 
локализащя этихъ качествъ въ пространстве обусловливается 
лишь зрительными и мускульн ощу-
щешями.

V. Bochpinmie пространственныхъ отношен'ш. —

даются или открываются всем

Локализируя ощущаемыя нами качества вещей въ простран-
мы въ своД) очередь воспринимаемъ ихъ въ про

странственныхъ формахъ и отношешяхъ. Окружаюпце насъ 
предметы имеютъ не только цветъ, вкусъ, запахъ и проч.: 
они бываютъ плоскими или круглыми, широкими или узкими, 
длинными или короткими, отдаленными или близкими.

Какъ известно, пространственныя формы и отношешя име
ютъ три геометрическихъ измгьретя: длину, ширину и 
глубину. Первыя два измерешя воспринимаются нами въ виде 
плоскости, а третье въ тц^разстоянгя или перспективы. 

Какъ образуются у насъ эти пространственныя Bocnpiaria?
вопросъ породилъ целый рядъ Teopifl, которыя д е 

лятся на две общихъ группы, известныхъ подъ назвашемъ на
тивизма  ̂ эмпиризма. Нативисты (Герингъ, Штумпфъ, 
Джемсъ) разсматриваютъ Bocnpiaiie пространства, какъ
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врожденную функцгю сознат и .

По ихъ мненш, пространственность есть неизбежное - 
етво зрительныхъ, осязательныхъ и отчасти другихъ ощу- 
щенш,— такое же свойство, какъ ощущаемыя нами качества: 
цветъ, запахъ, вкусъ и проч. ЦвЬтъ мы не можемъ вос
принимать иначе, какъ въ виде цветной плоскости, лежа-

• >

щей на известномъ разстоянш отъ нашихъ глазъ; осязае
мая нами поверхность предмета не можетъ представляться 
намъ иначе, какъ въ форме пространственной поверхности,

ирину и глубину. Человекаимеющей известную длину, 
ириноситъ съ собою на светъ готовы О физшогическш аппа-
ратъ для ощущешй и движешй; онъ отъ природы обладаетъ 
способностью поворачивать глаза къ предметами координи
ровать ихъ движешя и приспособлять ихъ къ разстояшямъ. 
А это показываетъ, что онъ отъ природы способенъ разли
чать все пространственныя формы и отношенья. Такимъ обра- 
зомъ,. BocnpinTie пространства, по воззрение нативистовъ, есть 
неотделимый элементъ ощущешй и основывается на прирож- 
денномъ физтлогическомъ механизме; пространство дано 
намъ въ полномъ виде, со всеми тремя измерешями, уже 
въ тотъ моментъ, когда мы въ первый разъ видимъ откры-

г

вающуюся передъ нами действительность и осязаемъ окружаю
щая насъ вещи. Въ противоположность этому приверженцы 
эмпирической  или генетической теорш (Бэрвли, Милль, 
Бэнъ, Спенсеръ, Лотце, Вундтъ, Гельмгольцъ) утверждаютъ,. 
что BocnpiflTie пространства образуется путемъ опыта 
и развивается постепенно. Пространство вовсе не есть 
врожденное свойство ощущешй, а только форма внтиняго 
воспргятгя ихъ , основанная на ихъ проэкщи и локализа
ции. Ведь ощущешя суть явлешя сознатя, а явлешя со- 
звашя темъ именно и различаются отъ матер!альныхъ вещей, 
что они не пространственны. Конечно, цветъ и осязательный
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качества мы не можемъ воспринимать иначе, какъ въ форм'Ь 
плоскости, удаленной отъ насъ на известное разстояше; на 
это лишь потому, что мы перенозимъ ихъ за пределы со- 
знашя и разсматриваемъ какъ свойства пространственныхъ 
вещей. Другими словами, пространственная форма этихъ 
ощущешй обусловливается только тймъ, что мы ихъ лока- 
лизируемъ въ пространств^. Обладаемъ ли мы отъ природы 
готовымъ физюлогическимъ аппаратомъ для воспр1яия про-
•странственныхъ отношенШ? Также нЪтъ. Мы обладаемъ

%

только задатками этого аппарата, а его выработка, развипе 
и функцш обусловливаются уже опытомъ. Но если простран- 
ство не можетъ быть ни врожденнымъ свойствомъ ощущешй, 
ни результатомъ врожденнаго физюлогическаго механизма, 
то невозможно утверждать и того, что оно воспринимается 
нами со всЬми тремя изм^рейями въ первый же моментъ 
нашей жизни, съ первымъ актомъ осязашя или зр^йя. 
Пространственныя воспр1яйя, какъ и веяйя друпя, возни- 
каютъ постепенно, по M ipi того, какъ мы привыкаемъ ло
кализировать наши ощущейя и научаемся измерять 
жаюцце насъ предметы. Сначала, путемъ неоднократнаго 
ощупывашя и разглядывайя этихъ предметовъ, образуется 
BocnpiflTie плоскости съ ея двумя измйрейями, длиной и 
шириной; затЬмъ, благодаря соединейю осязательныхъ и 
зрительныхъ ощущенШ съ движейями, возникаетъ Bocnpiarie 
третьяго измйрейя,— разетояйя или глубины.

Которая изъ этихъ двухъ теорш бол’Ье справедлива? Чтобы
вопросъ, нужно обратиться къ фактамъ.

окру-

на данный
VI. Пространственныя воспр1ят\я у дгьтей и опе- 

рированныхъ слгьпоротденныхъ.— Если нативисты держат
ся мнййя. что воспйяпе пэостпанства воожденно. а эмпи-мнън1я, что воспршпе пространства врожденно,
ристы утверждаютъ, что оно образуется путемъ опыта, то

• 1

-лучшимъ средствомъ решить ихъ споръ будетъ изсл'Ьдовать
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ространственныя воспрштш у людей, только что начинаю- 
щхъ познавать окружающей м1ръ, т. е. у новорожденных!- 

дгьтей и у слгьпорожденныхг, вновь получившихъ зрЪте
благодаря операцш. Т а тя  изследовашя были производимы 
не разъ, и нетрудно видеть, что ихъ результаты говорятъ 
безусловно въ пользу эмпиризма.

По наблюдешямъ н^мецкаго физш ога Прейера, 
имеетъ осязательныя ощущешя и зачатки зрительныхъ ужо 
съ самаго момента рождешя; но BoenpiaTie пространственныхъ

оотношенш у него сначала, повидимому, совершенно отсут
ствуете а затемъ остается очень несовершеннымъ вплоть до 
третьяго года жизни. При ударе новорожденный чувствуетъ 
боль и выражаете ее крикомъ, но онъ не имеетъ никакого 
поняйя ни о месте удара, ни о его причин^. Другими сло
вами, онъ не локализируешь своихъ ни на
периферш ттьла, ни во внгъшнемъ мгртъ. Та и другая 
форма локализации образуется у него постепенно, вместе съ

г

накоплешемъ впечатлЗшШ и развипемъ движенШ. Смутное 
воспрёятёе тгЬхъ частей тела, къ которымъ прикасается пред
м ет е  появляется у ребенка сравнительно рано,— быть мо
ж е т е  даже въ течете первыхъ-же дней жизни; но первое 
осязательное Bocnpiarie разстоятя вещей возникаетъ не 
ранее четырехъ или пяти месяцевъ, потому что первое со
знательное движете рукъ къ предмету замечается у него 
приблизительно лишь на 1 8  неделе. Подобнымъ же обра- 
зомъ развивается и зрительное Bocnpiarie пространства. 
Первоначальныя зрительный ощущешя у новорожденнаго со-

темноты. Затемъстоятъ только въ различенш свгъта и 
ребенокъ начинаете различать некоторые цвгьта следо
вательно, получаетъ первое смутное представлеше о плоско
сти; но въ это время онъ еще ничего не знаетъ ни о формгъ 
предметовъ, ни о ихъ разстоянги. Въ течете перваго ме-
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сяца, а можетъ быть и дал*е, вс* предметы кажутся ему 
плоскими и онъ, повидимому, ощущаетъ ихъ не въ окружаю- 
щемъ пространств*, а на поверхности глазг. Даже на 
17 нед*л* ребенокъ старается подносить случайно схвачен
ные предметы къ самымъ глазамъ. Вопреки мн*нш нативи- 
стовъ, движенгя глазъ у новорожденная не координированы
и не симметричны: онъ не ум*етъ ни направлять оба глава 
вм*ст* на предметъ, ни приспособлять свое зр*те къ раз- 
стоянш. Если у него иногда и можно заметить координи
рованный движетя глазъ, то это случайныя явлешя. Но 
всего любопытнее тотъ фактъ, что ребенокъ не им*етъ точ
н а я  воспр1ят1я разстоян1я даже тогда, когда механизмъ ко
ординации движешй глазъ и аккоммодацш у него уже вполн* 
сложился. Ребенокъ можетъ совершенно ясно вид*ть пред
меты, удаленные отъ глазъ на различное разстояше; но онъ 
не только не знаетъ, какъ различно это разстояше, но не 
им*етъ п о н я т  даже о томъ, что оно вообще различно. 
Онъ пр1учается распознавать разстояшя при помощи 
движешй т*ла и рукъ по направленно къ предметами, 
но насколько медленно образуется у него эта привычка,
можно судить по тому, что еще на второмъ и даже на треть- 
емъ году онъ пытается хватать вещи, которыя находятся 
отъ него очень далеко.

Слепорожденные им*ютъ то преимущество предъ детьми, 
что въ моментъ возвращешя зр*шя они обладаютъ уже го- 
товымъ осязательнымъ воспр1ятемъ пространства; кром* того 
они не такъ абсолютно сл*пы, какъ это можно думать, и 
обыкновенно сохраняютъ способность различать св*тъ и тем
ноту. Т*мъ не мен*е образоваше и развито зрительныхъ 
представлешй о пространств* у нихъ, повидимому, таково-же, 
какъ и у д*тей. (^порожденный, которому аншйскш оку- 
листъ Чесльденъ снялъ съ обоихъ глазъ катарактъ (1 7 2 8 ) ,



104 Г Л А В А  TI L

%

сначала не могъ различать ни формы, ни разстоятя пред- 
метовъ. Ему казалось, что все видимыя имъ вещи каса
лись его глазъ, подобно тому, какъ оне касались его рукъ, 
когда онъ ихъ осязалъ. Оне поражали его своими необыкно
венными размерами, и ихъ длина и ширина выяснялась для 
него только тогда, когда онъ сравнивалъ ихъ съ другими, 
большими или меньшими вещами. Такимъ образомъ, онъ не 
только не имгьлъ никакого о из-
мтъренги пространства, но даже очень плохо восприни
мала первое и второе. Слепорожденному, оперированному

с

Францемъ (1 8 4 1 ) , все предметы казались плоскими: кубъ 
онъ принималъ за квадратъ, шаръ за кругъ, пирамиду за 
треугольника Онъ виделъ вещи такъ близко отъ себя, что 
иногда боялся натолкнуться на нихъ, хотя въ действитель
ности оне находились очень далеко. При этомъ оне пред
ставлялись ему гораздо больше, чемъ онъ думалъ, основы
ваясь на данныхъ осязашя. Когда онъ хотелъ издали опре
делить разстояше предмета, онъ разсматривалъ его съ раз- 
личныхъ сторонъ, поворачивая голову вправо и влево. Те-же 
самыя явлешя наблюдались и у другихъ оперированныхъ

Какъ показываетъ случай Чесльдена, слепорожденному ка
жется, что первые видимые имъ предметы касаются его 
глазъ. Какъ нужно понимать этотъ странный фактъ? Неко
торые думаютъ, что мы здесь имеемъ дело только съ неточ-
нымъ спосооомъ выраженш. шъпорожденные могутъ пользо
ваться только однимъ известнымъ имъ языкомъ,—-языкомъ 
осязашя, и заявляя, что предметы „ касаются“ ихъ глазъ, 
хотятъ сказать этимъ, будто-бы, лишь то, что предметы произ 
водятъ впечатлешя на ихъ глаза. Если даже согласиться съ 
такимъ толковашемъ, то всетаки остается сомцительнымъ, 
чтобы слепорожденные ясно воспринимали различ1я въ раз-
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<стоянш предметовъ: если бы одни предметы представлялись 
имъ ближе, а друпе дальше, то слепорожденные едва ли 
могли бы выражать все свои зрительныя впечатленья однймъ 
и темъ же безразличнымъ терминомъ: „касаются глазъ“ . 
Яо, невидимому, это выражеше нужно понимать буквально:
оперированные слепорожденные, какъ и дети, локализируютъ

• •I

свои первоначальный зрительныя ощущешя не во внешнемъ 
Mipe, а на поверхности глазъ, и имъ на самомъ деле свой
ственна иллкшя, что видимые предметы соприкасаются съ 
ихъ глазами. На это указываетъ не только определенность 
ихъ заявлешй, но и то обстоятельство, что они иногда 
подносятъ руки къ тлазамъ, желая защитить ихъ отъ види- 
мыхъ ими вещей. Такъ,. въ одномъ случае, сообщенномъ 
еще стариннымъ окулистомъ Ноннели, слепорожденный, кото
рому казалось, что предметы прикасались къ его глазамъ, 
ходилъ, закрывая глаза руками, изъ предосторожности, что
бы эти предметы не поранили ихъ.

VII. Эмпирическая meopin eocnpinmin пространства.— 
Итакъ, факты безусловно доказываютъ, что Bocnpinrie про
странства не врожденно, а возникаетъ постепенно на основанш 
опыта. Какъ же мы должны представлять себе процессъ его

Мы видели, что BoenpiflTie нашего тела есть 
результата ассощацш осязательныхъ, мускульныхъ и зритель- 

ощущешй. Каждое осязательное ощуЩеше сопровождает
ся, съ одной стороны, сокращешемъ местныхъ периферическихъ 
мышцъ и движешями рукъ, головы и глазъ, которыя даютъ 
ему своего рода „местный знакъ“ и определяюсь его поло
жите на поверхности тела, съ другой— зрительными ощуще- 
HiflMH, которыя помогаютъ запомнить и представить место 
его локализации. BocnpiflTie внешняго пространства образует
ся, безъ сомнешя, по темъ же самымъ законамъ, только съ 
тою существенной разницей, что у зрячихъ его основнымъ
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элементомъ являются не осязательныя, а зрительный ощу
щешя. Мускульно-осязательныя ощущешя сначала воспри
нимаются ребенкомъ не какъ свойства вн'Ьшнихъ вещей, а 
лишь какъ состояшя его собственна™ тела; они объекти
вируются и становятся услов!емъ р а зв и т  пространственныхъ 
представленш только тогда, когда ребенокъ видитъ соответ
ствующее имъ предметы. Такимъ образомъ, если Bocnpiarie соб
ственна™ тела начинается мускульно-осязательными ощуще- 
в1ями и дополняется зрительными, то B ocnp iarie вн^швяго 
пространства, наоборотъ, начинается зрительными - 

нгями и дополняется му скульно-осязательными.
Какъ мы знаемъ, первоначальныя зрительныя -

нгя  у ребенка состоятъ только въ различенш света и тем
ноты. Они нредставляютъ собой хаотическую массу одно- 
временныхъ и последовательныхъ субъективныхъ впечатленш, 
■который еще не имйютъ никакой пространственной формы. 
Но мало по малу эта хаотическая масса впечатл'Ьшй начи- 
наетъ дифференцироваться и приходить въ порядокъ; общее 
ощущеше света разлагается на ощущешя цвйтовыхъ лучей;

И BM̂ CTtразличаетъ краски и вмъстъ съ ними получаетъ 
первое пространственное BocnpiflTie въ виде цвгътной пло
скости. Однако, это первое пространственное Bocnpiarie еще 
смутно и
ютъ еще ни границъ, ни

Видимыя ребенкомъ краски не име-
, ни разстояшя; онъ лока

лизируете ихъ не въ отдалены, а на поверхности своихъ 
глазъ, подобно осязательнымъ ощущешямъ. Чтобы найти гра
ницы видимой имъ цветной плоскости и определить разстоя- 
ше ея частей отъ глазъ, онъ долженъ ее измерить; а изме
рить ее онъ можетъ только посредствомъ движент. Перво
начально въ распоряжения ребенка находится только одинъ 
родъ движешй,— -движенгя глазъ. Некоординированныя и 
несимметричныя, эти движетя постепенно применяются къ

MitskevichOA
Прямоугольник
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усл<шямъ зрешя. Ребенокъ научается поворачивать оба глаза 
вправо и влево, вверхъ и внизъ, внутрь и наружу; ояъ не
вольно начинаетъ устанавливать ихъ такимъ образомъ, чтобы 
зрительныя оси сходились подъ изв’Ьстнымъ угломъ, хруста- 
ликъ приспособлялся къ разстоянш и предметъ попадалъ на 
самое чувствительное место сетчатки, „желтое пятно". Вотъ 
эти-то движешя вместе съ соответствующими имъ мускуль
ными ощущенгями служатъ средствомъ, при помощи ко-
тораго ребенокъ первоначально измеряетъ , ширину и 
разстоянге предметовъ. Если предметъ находится вправо, 
то ребенокъ долженъ повернуть глаза въ правую сторону, если 
же влево, то наоборотъ. Если предметъ великъ, то ребенокъ 
долженъ сделать болышя движешя глазами во все стороны; 
если же малъ, то и движешя глазъ незначительны. Если 
предметъ близокъ, то глаза ребенка поворачиваются внутрь 
и хрусталикъ делается более выпуклымъ; если же предметъ 
далекъ, то глаза поворачиваются наружу и хрусталикъ ста
новится более нлоскимъ. Ощущешя этихъ различныхъ движе- 
шй прочно ассоцгируются съ зрительными впечатлешями
и сообщаютъ имъ такой же „местный знакъ“ , какой даютъ 
сокращешя периферическихъ мускуловъ осязательнымъ ощуще- 
шямъ. Смотря по направленш глазъ и по степени мускуль- 
наго усил1я, соединеннаго съ ихъ движешемъ, ребенокъ на
чинаетъ определять, въ какой части поля зрешя находится 
видимый имъ предметъ, насколько удалены другъ отъ друга 
различныя точки его поверхности въ сравненш съ остальными, 
где его границы, каковы его очерташя и формы. Однако, 
движешя глазъ еще не создаютъ полнаго Bocnpiaria про
странства, При помощи ихъ ребенокъ можетъ измерить вели
чину предметовъ, уяснить ихъ взаимное положеше на нло-

I

скости и отчасти различить ихъ форму, но онъ еще не имеетъ 
яснаго понятая о ихъ разстоянш; онъ не локализируетъ более
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•свои зрительный ощущенш на поверхности глазъ, но онъ 
представляетъ вей вещи поблизости отъ себя и видитъ луну
•на такомъ же разстоянш, какъ и лицо стоящей передъ нимъ 
няньки. Стентироваться въ разстоянш предметовъ помогаютъ 
сиу сначала движенгя головы и , а затймъ
тела. Считая видимый имъ предметъ очень близкимъ, ребе- 
нокъ пытается схватить его и, убедившись путемъ многократ- 
наго опыта въ ности своихъ попытокъ, прихоцитъ 
•къ сознанш, что предметъ находится гораздо дальше, чймъ 
онъ думалъ. Это сознаше получаетъ еще болев определенную 
форму, когда ребенокъ начинаетъ ходить. Теперь онъ можетъ 
по произволу приближаться къ предметамъ и удаляться. отъ 
нихъ, разематривать ихъ издали и вблизи; теперь онъ мо- 
жетъ путемъ тысячи маленькихъ экспериментовъ убедиться, 
что разстояше этихъ предметовъ различно, что въ однихъ 
случаяхъ оно преодолевается скоро и легко, а въ другихъ 
требуютъ значительна™ времени и усилш. Вместе съ тймъ 
ребенокъ дйлаетъ важное откры т, которое является послед- 
нимъ шагомъ въ развитш его пространственныхъ воспрший: 
онъ замйчаетъ, что издали предметы кажутся меньшими, чймъ 
вблизи. Опираясь на это наблюдете, онъ начинаетъ оцени-

в

вать разстояше вещей уже по одному ихъ виду. Зная ихъ 
действительные размеры, онъ судитъ по ихъ видимой -

• » •чингь о ихъ относительной отдаленности и дополняетъ вое 
npiarie плоскости воспрьяшмъ перспективы.

Такимъ образомъ, Bocnpiarie пространства 
благодаря ассоцгацги зрительныхъ съ
нгями и

возникаетъ

ными ощущетями
соответствующими мускульно - осязатель-

Зрйше даетъ намъ первое, элемен- 
BoenpiHTie плоскости съ двумя ея измерениями, 

длиной и
тарное

ириной; движенья глазъ, головы, рукъ и тела, 
съ одной стороны, развиваютъ и уясняютъ это Bocnpiarie,
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съ другой— дополняютъ его представлешемъ третьяго изигЬ- 
реещ,—глубины или уазстоянгя вещей.

РЕЗЮМЭ.
.  -  . 1 *  *  *

I. Воспр1япями называются группы ощущенщ проэцированныхъу
объективированныхъ и локализированныхъ за пределами сознанья. Ихъ 
молено разделить на два класса; къ первому принадлежитъ Bocnpia- 
Tie нашего птла, ко второму—BoenpiaTia внйшнихъ вещей и про- 
странственныхг отношенгй.

II. —BocnpiaTie нашего тгьла образуется путемъ ассоцгацги осяза- 
тельныхъ, муекульныхг и зрительныхъ ощущенгй. Основнымъ его эле- 
ментомъ являются осязашельныя ощущешя, но локализащя этихъ 
‘ощущений на поверхности тЪла обусловливается только мускуль- 
яымъ чувствомъ и зрЪваемъ.

III. —Мускульное чувство есть главный факторъ осязательной лот - 
лизацги. Благодаря ему, осязательныя ощущешя получаютъ „мест
ные знаки‘% относятся къ различнымъ пунктамъ телесной поверхно
сти и превращаются въ систему соотвЪтствующихъ представлешй о 
ней, которую вмЪстЪ съ Тэномъ можно назвать мускульно - осяза- 
тельнымъ атласомъ тЪла> Позднее возникаетъ такая-же система 
зрительныхъ представлешй о т'Ьл'Ь, зрительный атласг, который, 
служить дополнен!емъ и объяснешемъ мускульно осязательнаго.

IV. —BocnpiaTie вюъшнихъ вещей слагается изъ совокупности раз- 
личныхъ ощущаемыхъ качествъ, объективированныхъ й локали- 
зированныхъ въ окружающемъ пространств^. Качества вещей да
ются всЪми внешними чувствами, но ихъ пространственная лока- 
лизац!я обусловливается только зрительными и мускульно осязатель
ными ощущеньями.

V. —Вопросъ о возникновенш пространствевныхъ воспр!ят1й рЪ- 
шается двояко. По мнЪнио нативистовъ, Bocnpiarie пространства 
есть врожденная функщя сознашя и органовъ чувствъ; по мнЪнш 
эмпиристовъ, оно есть результатъ опыта и образуется постепенно 
изъ взаимодЪйств1я зрительныхъ и мускульно-осязательныхъ ощу
щений.

VI. —Наблюдешя надъ развнпемъ пространственныхъ B o c n p ia r i f t  у 
дгътей и оперированныхъ елгьпорооюдепныхъ говорятъ безусловно въ 
пользу эмпиризма. У ребенка пространственный BoenpiaTia, особен
но BoenpiaTie разстояшя вещей, сначала совершенно отсутствуютъ 
и вполне слагаются только на третьемъ году жизни. Оперирован-
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ные слепорожденные иметотъ смутное Bocnpiarie плоскости, но 
сначала не имеютъ никакого представлешя о разстоянш.

VII.—На основаши этихъ наблюдешй можно думать, что BoenpiaTie 
пространства возникаетъ путемъ ассоцгацги зрительныхъ и мускуль- 
но-осязательныхг огцущенгй. Основнымъ его элементомъ являются (у 
зрячихъ) зрительных ощущешя, которыя даютъ намъ первое пред- 
ставлеше о плоскости съ двумя ея измерешями,—длиной и шири
ной; мускульно-осязательныя ощущешя, связанный съ движешями

г ' ,

глазъ, головы, рукъ и тела, додолняютъ его представлешемъ треть- 
яго измерешя,—глубины или разстоятя.
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ГЛАВА. Till.
П редетавлетя  и ихъ  основные законы.

V . I

I. Ослаблете ощущешй. Пред став лете.—II. Причины ослаблешя 
ощущешй — Ш. Существуютъ ли представлешя всЪхъ чувствъ?— 
IV. C oxpaH eH ie и репродукщя представлешй.—V. Законъ ассощацш.

1. Ослабленie ощущешй. Представлеше.—ОошяЕШ 
еознашя каждую минуту сменяютъ другъ друга; сознаше есть 
непрерывный процессъ. Ощущетя подчиняются тому же об
щему закону: они постоянно исчезаютъ съ поля сознашя, 
поочередно вытесняя другъ друга. Сейчасъ я уже не вижу 
того, что вид'блъ въ предшествующей моментъ, и не слышу 
того, что слышалъ. Однако, ощущетя исчезаютъ не вдругъ: 
между первымъ появлетемъ и полнымъ исчезноветемъ ихъ 
•проходитъ более или менее значительное время, въ течете 
котораго они постепенно теряютъ свою интенсивность. После 
яснаго света сознатя, когда вей элементы ощущетя воспри
нимаются совершенно отчетливо, наступаетъ низшее состоян!е,

которомъ отсутствуетъ значительная часть этихъ элемен- 
товъ: ощущеше бледнеетъ, теряетъ свою живость и ясность 
и заменяется общимъ образомъ предмета, въ которомъ оста
ются только его наиболее существенныя и характерный черты. 
Такой общШ образъ предмета, который, впрочемъ, въ свою

имеетъ безконечное множество степеней интенсивно
сти, называется представленъемъ.
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Такимъ образомъ, представлеше по природ^ тожественно 
съ ощущешемъ и отличается отъ него только въ степени. 
Когда, наприм., я смотрю на изв-Ьстнаго человека, веб черты 
его лица, всЬ подробности его костюма видны мнй живо и 
ясно. Но мало по малу подробности сглаживаются и остаются 
только обиде контуры. Тогда я имйю представлеше, а не 
ощущеше. Это бываетъ особенно заметно, когда мы закроемъ 
глаза тотчасъ послй того, какъ мы взглянули на человека. 
Зрительный образъ остается еще очень яснымъ, но какъ онъ 
слабъ въ сравнены съ ощущешемъ! И онъ сталъ такимъ 
именно потому, что изъ ощущешя исчезли его подробности. 
Поэтому Тэнъ былъ правъ, назвавъ представлеше остат~

ф . • ' * *

комъ ощущешя.
II. Причины о слаб лент о— Ослаблеше ощуще-

нш обусловливается двумя причинами. Первою наиболее
обычною изъ нихъ является соперничество другихъ ощу-

глазомъ
между лицомъ, на которое я смотрю, и моимъ 

поместить экранъ, то мое зрительное ощущены 
сразу отодвигается на заднш планъ и становится предста- 
влешемъ. Это представлеше продолжается такое короткое время, 
что даже кажется, будто оно въ эту минуту совсгЬмъ не 
существуетъ. Однако при неболыпомъ размышленш можно 
заметить его присутств1е.

Второю причиной является продолжительность самого 
ощущешя. Вотъ опытъ, который доказываетъ это. Смотрите 
пристально на какой нибудь предметъ, думая въ тоже время 
о другихъ вещахъ: вы будете имЬть заразъ и сознан1е ва
шей мысли, и сознаше зрительнаго впечатлйшя. Но по M ipi 

какъ вы смотрите, это впечатлите становится все ме-
все бол’Ье и бол’Ье неопред'Ьленнымъ,Hie и мешЬе яс:

и если вашихъ приведетъ васъ
къ размышленш о томъ, что вы видите, вы найдете, что

MitskevichOA
Прямоугольник
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предметъ почти исчезъ изъ вашихъ глазъ и ощущеше заме
нилось смутнымъ пред став леп1емъ. Лишь тогда, когда вы 
вновь сосредоточите внимав1е на данномъ объекте, предста- 
влеше опять сделается ощущешемъ. Между темъ, зрительное 
впечатлеше не прекращалось ни на одно мгновенье во время 
всехъ этихъ измененШ сознашя. Отсюда видно, что про
должительность ощущетя ослабляешь его. Это— психо- 
логичесшй законъ, и въ приведенномъ примере мы ваходимъ 
его первое применеше.

I I I .  Существуютъ ли представлешя всгъхъ чувствъ? —  
Олово „ представлеше “ относится главнымъ образомъ къ чув
ству зрешя, такъ какъ именно это чувство даетъ намъ наи
более живые и ясные образы ощущенШ. Однако, и ощущешя 
другихъ чувствъ могутъ точно также ослабевать и делаться 
представлешями. Вспоминая о лесе, я могу внутренно слы
шать шумъ деревьевъ; вспоминая знакомую мелодш, я мыс
ленно воспроизвожу ея звуки. Это будутъ представлешя слуха. 
Внутренняя ргъчь, которая является умственнымъ выраже- 
шемъ нашей мысли, есть почти непрерывный рядъ звуковыхъ 
представлешй. Равнымъ образомъ я могу представить себе 
впечатлеше гладкаго или шероховатаго, и это будутъ пред
ставлешя осязашя. Наконецъ, до некоторой степени можно 
мысленно воспроизвести известный вкусъ или запахъ, и это 
будутъ вкусовыя и обоеятельныя представлешя. Эти два по-

вида представлеш 
друпе, и даже почти

\ гораздо менее многочисленны, 
совершенно отсутствуютъ у мно-

гихъ людей.
I V . С о х р а н е ш ' е  и репродукщя представлешй.— Когда 

представлеше, непосредственно следовавшее за ощущешемъ,
что оно позабыто.иечезаетъ изъ сознанш, мы говоримъ,

Но оно забывается не навсегда. Какъ мы знаемъ, многш
*  Оизъ прежнихъ состоянш нашего сознанш могутъ снова воз-

s .

MitskevichOA
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вращаться съ большею или меньшею ясностью, иногда въ 
форме представлены, а иногда даже въ форме ощущешй, 
какъ это бываетъ при галлюцинащяхъ. Я  могу представить 
известную местность, припомнить знакомое лицо, мысленно

знакомой песни. Такимъвоспроизвести слова или мотивъ 
образомъ, мои представлешя не исчезли совершенно. Они 
сохраняются въ глубине моего сознашя и при благопр!ят- 
ныхъ обстоятельствахъ могутъ быть вновь воспроизведены

Ч •

или репродуцированы.
B e t ли представлешя сохраняются въ нашей душе? Нашъ 

личный опытъ не въ состоянш ответить на зтотъ вопросъ, 
потому что мы никогда не можемъ знать, составляютъ ли наши 
воспоминашя все, что мы когда-то ощущали. Окорке намъ 
кажется, что не все сохраняется, такъ какъ въ нашихъ вос- 
поминашяхъ мы всюду находимъ пробелы. Но намъ можетъ 
помочь здесь внешнее наблюдете. Если мы увидимъ, что 
въ извйстныхъ случаяхъ сохраняются крайне слабыя и неяс- 
ныя состояшя сознашя, то мы вправе будемъ сказать, что 
сохраняются все психичесшя состояшя безъ 
в ok они при благопр1ятныхъ услов1яхъ могутъ вновь появиться.

Это именно доказываетъ слйдующш случай, хорошо извест
ный и часто цитируемый психологами. Безграмотная слу
жанка одного швейцарскаго пастора произносила въ горячеч- 
номъ бреду целые отрывки изъ греческихъ и еврейско-рав- 
винскихъ сочинешй, которыя за несколько летъ предъ темъ 
читалъ вслухъ этотъ пасторъ, прохаживаясь по корридору 
около кухни, где она находилась. Трудно вообразить ощу- 
щешя более слабыя, чемъ звуковыя ощущешя непонятныхъ 
словъ, которыя обращены не къ вамъ и которыя вы слы
шите издали, не обращая на нихъ внимашя. И  однако 
приведенный фактъ свидетельствуетъ, что тагая ощущешя 
сохраняются. Можно было бы привести немало и другихъ по-

иеключенш, и
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добныхъ фактовъ. Отсюда мы должны a fortiori заключить, 
что и всякое другое ощущете способно къ сохраненш и, 
-следовательно, къ репродукцш.

Такимъ образомъ, мы можемъ формулировать следующШ 
законъ: „ в с я к о е я в л е н г е ,  представлявшееся
можетъ быть вновь воспроизведено , или короче: 
„ни одинъ элементъ сознатя не исчезаешь совер
шенно“ . Это психологическШ законъ сохранетя, законъ

Очрезвычайно важный, потому что онъ служитъ основой па
мяти, а чрезъ нее и всей психической жизни.

V.Занонъ accou,iau,iu.— Воспроизведете представлешй 
возможно лишь тогда, когда представлешя стоять въ тесной 
взаимной связи и въ силу этой связи, называемой „ассоща* 
щей", вызываютъ другъ друга. Такимъ образомъ, репродук
ция основывается на законгь ассощацги представленш, 
■который, въ свою очередь, есть не что иное, какъ дальней- 

1й выводъ изъ психологическаго закона сохранетя.
Какъ мы сказали, элементы сознатя сложны и всегда 

являются целыми группами. Отсюда, по закону сохранетя, 
въ сознанш должны храниться и воспроизводиться не только 
отдельные психичеше элементы, но и ихъ группировка. 
Другими словами, всятй элементъ известной психической 
группы, будучи репродуцированъ, долженъ стремиться къ 
воспроизведетю и всехъ остальныхъ элементовъ этой группы 
въ ихъ первоначальной связи. Допустимъ, что группа пред- 
ставленШ А В С  исчезла изъ сознатя: когда вновь появ
ляется представлеше А, оно стремится возстановить всю 
группу, къ которой оно принадлежитъ, вызывая ассоцшрован- 
ныя съ нимъ представлетя В  и С. Если, наприм., мне за
помнилась карусель (А) на деревенской ярмаркгь (В)

I . •

вертевшаяся подъ звуки шарманки, которая наигрывала мар
сельезу (С), то по ассощадш эгихъ элементовъ, видъ или

в*
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представлеше карусели напомнитъ мнй о деревенской яр
марка и марсельезй, а звуки марсельезы могутъ вызвать вое- 
поминаше о карусели и деревенской ярмарка. Такимъ обра- 
зомъ, законъ ассощацш можно формулировать такъ: „всякое 
представлете, вновь появляющееся въ сознант, стре
мится возстановить всю группу
товъ, къ которой оно когда-то , репро
дуцируя друггя первоначально связанный съ нимъ 
представлетя'*. Этотъ законъ играетъ весьма важную роль 
въ душевной жизни и объясняетъ значительную часть ея явленш.

Р Б 3 Ю М Э.
I. — Ощущеше ослабляется и оставляетъ посл£ себя обдцй образъ- 

предмета, который называется представленгемъ.
II. —Причина ослаблешя ощущешй двоякая: 1) конкуррещгя дру- 

гихъ ощущенШ и 2) продолжительность самого ощущешя.
Ш.—Представлен1я существуютъ въ области. всехъ чувствъ. Наи

более многочисленны представлетя и слуха. Между послед
ними особенно важны представлетя, составляюпця внутреннюю ргъчь..

IV. —Представлетя сохраняются и при благопр1ятныхъ обстоя-
телъствахъ вновь воспроизводятся въ соз наш и. Есть основан!я ду
мать, что сохранете и репродукция возможны для всехъ представ- 
летй- безъ исключен1я. Отсюда, мы получаемъ психологический за
конъ сохранетя, который можно кратко формулировать такъ: ,,ни 
одинъ элементъ сознатя не исчезаетъ совершенно“.

V. —Репродукц1я представлетй совершается по закону ассощацш. 
Этотъ законъ является дальнейшимъ выводомъ изъ психологиче- 
екаго закона сохранетя и можетъ быть формулированъ следую- 
щимъ образомъ: „старыя группы стремятся къ 
становленгю.
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ГЛАВА IX.
Ассощащя представлетй.

I. Услов1Я ассощацш.—И. Недостаточность пространственной смеж
ности.—Ш. Недостаточность объективной временной смежности.— 
IV. Недостаточность причинной зависимости.—V. Недостаточность

сходства.—VI. Конструктивная ассощащя.

I. Услов/'яaccou,iau,iu.— Изъ того, что мы еейчаеъ ска
зали, съ очевидное™ следуетъ, что единствевнымъ. услов1емъ 
ассощацш представлетй является смежность элементовъ въ 
■пред'Ьлахъ известной психической группы, или, другими сло
вами, ихъ смежность въ созна

Это услов!е необходимо, потому что если бы психичеше 
элементы не были смежны въ сознанш, то образоваше пси- 
хическихъ группъ было бы невозможно, и, следовательно, 
было бы невозможно ихъ возетаиовлете. Оъ другой стороны, . 
оно вполне достаточно, потому что для возстановлешя известной 
психической группы не нужно ничего другого, кроме ея пред
варительная образоватя въ сознанш. Чтобы. представлеше 
о Гулливере вызвало у меня представлеше о лиллипутахъ, 
имъ достаточно было только разъ соединиться въ моемъ уме.

Отсюда, все друия услов1я ассощацш, предполагаемый пси
хологами, сводятся къ этому основному закону. Такими усло
виями считаются: 1) сосуществованге, или смежность яв
лены въ пространстве, 2) последовательность, или ихъ
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смежность во времени, 3 ) причинная зависимость и?
4 ) сходство.

II. Недостаточность пространственной смежности.
Два предмета могутъ быть сколько угодно смежны въ про
странстве, но если ихъ смежность не констатирована созна- 
шемъ, если она изъ пространственной смежности не превра
тилась въ смежность мысли, она ничего не значить, и пред- 
ставлешя этихъ двухъ предметовъ никогда не будутъ ассо- 
цшрованы. Если бы мы не знали, что Неаполь находится у 
подошвы Везув1я, то, думая о Везувш, мы никогда не могли 
бы вспомнить о Неаполе или обратно. Смежность въ про- 
странстве является въ нйкоторыхъ случаяхъ услов1емъ смеж
ности въ сознанш, но только эта последняя составляетъ уело- 
eie ассощацш.

III. Недостаточность объективной временной смеж
ности.—гРавнымъ образомъ, два явлетя могутъ быть сколько 
угодно смежны во времени, но если эта смежность не сде
лается смежностш сознашя, они никогда не будутъ ассоцииро
ваны. Кто не знаетъ, что Мазарини былъ министромъ Лю
довика X IY , тотъ можетъ тысячу разъ читать эти два имени 
въ отдельности,— и ни одно изъ нихъ не напомнить ему о 
другомъ. Смежность во времени также можетъ быть уш ш емъ . 
смежности въ сознанш, но только эта последняя является- 
услов!емъ ассощацш.

VI. Недостаточность причинной зависимости.— При
чина заставляетъ думать о действш, а дейстае о причине; но и 
здесь реальная причинная зависимость ничего не значила бы 
для ассощацш, если бы она не была представляема въ со
знанш. Причинная смежность должна превратиться въ смеж
ность мысли. Тотъ, кто не знаетъ, что Иктинъ построилъ Пар- 
еенонъ, не вспомнить объ Иктине, когда речь будетъ идти 
о Парееноне, или наоборотъ. Причинная смежность, въ свою
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очередь, можетъ быть услов1емъ смежности въ сознанш, но 
только эта последняя служить услов1емъ accon,ian,iir.

V. Недостаточность сходства.— Наконецъ, и сходство 
само по себе не можетъ быть услов1емъ ассощацш. Возь- 
мемъ следующую ассощацш по сходству. Вы читаете исто- 
piio Наполеона и вдругъ вспомните объ Александры. 
Предположимъ, что эти два имени соединяются въ нашемъ 
уме впервые, и вамъ кажется, что вы имеете дело съ ори
гинальной ассощащей, а не съ повторетемъ какой нибудь 
прежней. Отсюда вы заключаете, что воспоминате имени 
Александра въ связи съ именемъ Наполеона не можетъ 
быть следств1емъ прежней смежности ихъ въ сознанш. Та
ково явлеше съ перваго поверхностнаго взгляда. Но раз- 
смотримъ его ближе и мы увидимъ нечто иное. Въ самомъ 
деле, имя Наполеонъ не есть простое слово: оно пробуж-
даетъ целую группу идей, и 
идея завоевателя, которая 
Оъ другой стороны, та же идея завоевателя смежна въ со
знанш съ именемъ Александръ. Такимъ образомъ, мнимо 
оригинальная ассощацш по сходству сводится къ двумъ ас-

АСС0Ц1АЦ1Я ПРЕДСТАВЛЕН1И.

между этими идеями находится 
смежна съ нимъ въ сознанш.

сощащямъ по смежност] 
имеетъ обнцй элементъ:

въ сознанш, изъ которыхъ каждая

Наполеонъ завоеватель
завоеватель Александръ.

Следовательно, и здесь действительным! услов1емъ ассо
щацш является смежность представленШ въ сознанш.

Сходство играетъ важную роль только въ составленги 
ассощативныхъ группъ, а не въ воспроизведете, ихъ. 
Для того, чтобы два представленья были ассоцшрованы и 
воспроизведены, они должны быть смежны въ сознанш; но 
ихъ смежность во многихъ случаяхъ была бы непонятна,

MitskevichOA
Прямоугольник
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«ели бы въ нихъ не было чего нибудь общаго, или сходнаго. 
При вс£хъ своихъ различ1яхъ, элементы созеае!я въ основй 
тожественны другъ еъ другомъ. Между ними существуетъ 
внутреннее сродетво, которое соединяетъ ихъ въ группы и 
сливаетъ эти группы въ ц£лую совокупность сознав1я. Такое 
тожество различныхъ психическихъ элементовъ, такое срод
ство разнородныхъ психическихъ состояшй и называется ихъ 
сходствомъ. Въ этомъ смысла сходство есть одинъ изъ основ-
ныхъ законовъ сознашя вообще, который эмпирическая психо- 
лойя можетъ только констатировать, а не объяснить. Но для
ассощацш оно не составляетъ непосредственнаго услов!я: оно 
служитъ услов1емъ лишь для той группировки представлены, 
на которой основывается ассощацш. Другими словами, сход
ство есть услов!е смежности представлены въ сознанш, но 
только посл'Ьднняя является услов1емъ ассощацш.

Итакъ, вей предполагаемый психологами у ш ш я  аесоща- 
цщ сводятся къ смежности представлены въ сознанги. 
Основаше этого очевидно. Пространственная, временная и 
причинная смежность,— все это чисто объективный отноше- 
шя вещей, лежапця за пределами сознашя; между т&мъ, 
услов1я явлешй сознашя никогда не могутъ находиться внЬ 
самого сознашя. Что же касается сходства, то, какъ мы 
сейчасъ видЪли, оно можетъ быть услов1емъ ассощащи лишь 
въ той M’fep’fe, въ какой оно превращается въ смежность.

V I.  Нонструнтивная ассоц/’ащя.— Ассощащя не ограни
чивается воспроизведешемъ группъ психическихъ элементовъ 
въ томъ вид'ё, въ какомъ оеъ когда-то составились. Она до- 
пускаетъ построенге изъ нихъ новыхъ группъ, какъ это мы,
наприм., наблюдаемъ во сн£, гдй мы видимъ вещи, какихъ 
не видали никогда, и дйлаемъ то, чего никогда не дблали. 
Эти построителтыяили ко ассощацш 
объясняются такъ. Если одни и тй же элементы общи нй-

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник
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«сколькимъ группамъ, то достаточно представленьями одной 
изъ этихъ группъ быть въ сознанш, чтобы вызвать представ
ленья другой; эти представлешя въ свою очередь вызовутъ 
-элементы третьей группы и т. д .,— такъ что въ очень ко
роткое время можно оказаться очень далеко отъ исходной 
точки. Такъ, наприм., отъ прогулки верхомъ вы можете пе
рейти къ мысли о скачкахъ, отъ скачекъ къ пари, отъ пари 
къ игр'Ь, отъ игры къ людямъ, которыхъ она разорила, отъ 
разорешя этихъ людей къ развалинамъ какого-нибудь замка, 
отъ развалинъ замка къ развалинамъ Помпеи, отъ Помпеи 
къ картинамъ древнеримской жизни и т. д.-

Иногда случается, что посредствующая звенья между ассо- 
цшрованными представлешями совершенно ускользаютъ отъ 
сознашя. Прим&ромъ этого можетъ служить случай съ шот
ландскими философомъ Гамильтономъ. Разъ, думая объ одной 
изъ горъ въ Шотландш, Бенъ-Ломондъ, Гамильтонъ къ соб
ственному удивлешю вдругъ безъ всякой причины вспомнили 
о прусской систем^ воспиташя. Повидимому, между этими 
двумя представлешями не было никакой связи. Однако, послй 
неболыпаго размышлешя, ему удалось возстановить скрытые 
мотивы этой ассощапди: оказалось, что при своемъ посл'Ьд- 
немъ восхожденш на Бенъ-Ломондъ Гамильтонъ встретили 
на вершин!? горы нймца, и безсознательное воепоминаше объ 
этомъ нймц$ навело его на мысль о прусской систем!? вос-

Ташя ассощацш посредствомъ безсознательныхъ
Не-

питанш.
звеньевъ называются косвенными ассоцгацгями.

, что эти ассощацш могутъ вызвать самыя
4

странным и непредвиденный сочеташя представлешй. Такимъ 
именно путемъ объясняются странным формы нашихъ сно-

Элементы одн'Ьхъ группъ сливаются съ элементами 
•ДРУгихъ и образуютъ группы совершенно новыя, иногда прав
доподобным, иногда же совершенно неестественныя. Мы при-
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сутствуемъ во c a t  на псовой o x o it , которой никогда не ви
дали; мы чуветвуемъ, что летаемъ въ облакахъ, или путе- 
шествуемъ на воздушномъ inapt и т. п. Въ этомъ случай 
ассощащя уже переходить въ

*

Р Б 3 Ю М Э.
L—Единственнымъ необходимымъ и вполне достаточнымъ усло- 

в1емъ ассоцгацш является смежность психическихъ элементовъ въ» 
сознати. Вс'Ь друпя услов1я объективны и недостаточны.

II. —Два предмета, смео^ные въ пространствуъ, могутъ быть ассо
циированы лишь въ томъ случай, если ихъ смежность констатиро
вана сознашемъ.

III. —Тоже самое нужно сказать и о предметахъ, смеоюныхъ во вре
мени.

VI.—Причинная смежность подчиняется тому же закону.
V. —Наконецъ, и сходство, какъ услов1е ассощацш, въ концгЬ кон~ 

довъ, также сводится къ смежности въ сознати. Само по собъ оно
необходимо только для составленгя ассоц!ативныхъ группъ, а не*

%

для воспроизведетя ихъ.'
VI. —Ассоц1ац1я не только воспроизводитъ старыя группы пред

став лешй, но и построяетъ изъ нихъ новыя. Въ этомъ случай она
г

становится конструктивной. Кояструктивныя ассод!ац1и при помощи: 
безсознательныхъ звеньевъ называются косвенными.

тература
Милль, Изсл^доваше философш Гамильтона.—Милль, Система- 

логики.—*Бэнъ, Психолопя.—Спенсеръ, Основашя психологш, I.— 
Селли, Психолопя въ примКшенш къ воспитанно.—*Джемсъ, Пси
холопя.—Тиченеръ, Очерки психологш.—Карпенмеръ, Основашя фи- 
зюлогш ума.—Вундтъ, Физшл одическая психолопя, II—*Вундтъг 
Лекцш о душЪ человека и животныхъ.—*Вундтъ, Очеркъ психо- 
логш.—*Цигенъ, Физ1ологическая психолопя.—*Гефдингъу Очерки 
психологш.—Тэнг, Объ умЪ и познаши.—Рибо, Современная англШ- 
ская психолопя.— Троицкгй, Немецкая психолопя въ текущемъ 
столЗши — Троицкт, Наука о дух£, I—И.—Владиславлевъ, Психоло
пя, I.—Снегиревъ, Психолопя.—Каптеревъ, Педагогическая психоло
п я .—Лопатинъ, Иодвижныя ассоц1ацш представлешй (Вопр. фил». 
и псих., кн. 19).



ГЛАВА X.
Общ1я предетавленш.

1 Законъ образования общихъ представленШ.—II. Представлен!© 
антецедентовъ и слЪдствЩ.—Ш. Представлеые всеобщей связи 
явлен!й.—1У. Представлен!© пространственной и временной непре
рывности.—V. Субъективный характеръ общихъ представленШ.—

/. Законъ образована общихъ — Вся
кая новая группа ощущенш оставляетъ после себя представ- 
лете въ сознанш. Когда нисколько такихъ представлен!# 
наслояются другъ на друга, то ихъ сходныя черты совпа- 
даютъ, сливаются и становятся особенно живы, а ихъ разно
родные элементы взаимно ослабляются и исчезаютъ. Отсюда 
мы получаемъ следующей законъ: въ области 
нт сходства усиливаютъ, а различгя уничтожаютъ 
другъ друга..

Соответственно этому закону, въ сознанш после извест- 
наго числа ощущенш должно образоваться одно общее - 
ста влете, въ которомъ сохраняются все сходные ихъ эле
менты и исчезаютъ все ихъ оазличгя. Такое общее пред- 

имеетъ своиставленш единично и просто, потому что оно 
индивидуальныя особенности; но въ то-же время оно множе
ственно и сложно, потому что оно обнимаетъ все группы 
ощущенШ, входящихъ въ его составъ, и легко ассоцшруется

изъ нихъ. Оно походить на те „составные порт- 
которые получалъ англшскш психологъ Гальтонъ,

съ каждо
и
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фотографируя на одной и той-же пластинке нисколько лидъ 
подрядъ, такъ что портретъ напомиеалъ всйхъ ихъ и въ 
частности не былъ похожъ ни на кого. Если вы видели 
нисколько птицъ,— наир, чижа, воробья, курицу, попугая, 
соловья,— то у васъ останется общее зрительное представлеше, 
которое будетъ ассоциировано съ словомъ птица, съ пред- 
ставлемемъ птьнгя и проч. Поэтому, если вы, некоторое 
время спустя, увидите щегленка, то элементы этого зритель- 
наго ощущешя, сходные съ элементами другихъ ощущенш, 
напомнятъ вамъ общее зрительное представлеше птицы, а по 
аш ощ ацш  съ нимъ— представлеше пгЬшя, и вы будете ожи
дать, что щегленокъ запоетъ. Точно также видъ прицели
вающегося охотника вызываетъ у васъ общее представлеше 
стрельбы, и вы будете въ психофизическомъ ожиданш вы
стрела даже прежде, чймъ успеете ясно подумать о немъ. 
Въ этомъ случае мы имеемъ действительное чувственное 
нознате предмета, но такое познаше еще нельзя назвать 
осмысленнымъ и разумнымъ.

II. Представлеше аитецедентовъ и слгъдствШ.—  
Общее представлеше можетъ образоваться не только изъ
простаго соединешя сходныхъ ощущешй оно можетъ быть 
также результатомъ постояннаго различныхъ пси-
хическихъ элементовъ, непосредственно 
за другому. Въ этомъ случае мы получаемъ психологическое 
представлеше антецедентовь и

Положимъ, напримеръ, что вы видели руку въ 
дергавшую зеленый шнурокъ, и вследъ затемъ слышали 
звукъ колокольчика; потомъ вы видели голую руку, дер
гавшую красный шнурокъ, и слышали также звукъ коло
кольчика', наконецъ, вы видите просто колеблющшся 
шнурокъ и слышите звенящш колокольчикъ. На основаши 
всехъ этихъ BocnpiaTifi у васъ образуется общее представление



0БЩ1Я ПРЕДСТАБЛЕН1Я. 1 2 5

двухъ группъ явлешй: предшествующей, которая сводится къ 
движенгю шнурка, и последующей, которая сводится къ 
звуку. Постоянная связь этихъ двухъ группъ явлешй точно 
такъ-же сохранится въ вашемъ представленш, какъ и самыя 
явлешя, и вы, помимо всякихъ теоретическихъ соображешй, 
въ силу простой привычки, будете считать одну изъ нихъ 
неизменвымъ антецедентомъ, а другую неизменнымъ след- 
ств1емъ. Слыша звукъ, вы будетезвукъ, вы 

нурка, а видя движунцйся
представлять движете 

нурокъ, будете ждать звука. 
Такимъ образомъ, вы будете психологически вынуждены 
ждать слгьдствгя, когда дань антецеденть, и -
полагать антецеденть, когда дано

Между эмпирическими антецедентами и следств1ями суще-
ствуетъ реальная связь, 
точнымъ практическимь

которая является приблизительно 
зквивалентомь истинныхь

причинъ и дгьйствш. Такимъ образомъ, ассощащя, обу
словливающая возникновеше общихъ представленш, пр1учаетъ 
насъ ставить въ причинную связь явлешя, которыя всегда 
представляются вместе.

III. Представлен!е всеобщей связи явленш.— Законъ 
ассощацш позволяетъ идти еще далее и даетъ сознашю 
практическш эквиваленть закона всеобщей связи ве
щей, на основаеш котораго мы соединяемъ прошедшее съ 
настоящимъ, а настоящее съ будущимъ и образуемъ изъ

• о Оявленш вселенной непрерывную ткань.
Какъ мы сейчасъ видели, между антецедентами и след- 

ств1ями могутъ образоваться сложныя ассощацш. Возьмемъ 
рядъ следующихъ аесощац!й:

А* В е
С 1 D e 
Е а р с 
G a Н с
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По закону общихъ представлен]!, сходства усиливаютъ, а 
различ1я уничтожаютъ другъ друга. Отсюда представлешя 
А , В , С, D , В , F , G , Н , т. е. все частныя определешя 
даннаго ряда явленш, должны "исчезнуть, и останется только 
общая связь этихъ явленш ас, которая будетъ побуждать 
сознаше ожидать сл^дств1я и предполагать антецедентъ.

Безъ сомнешя, въ действительности антецеденты и слгЬд- 
ств!я не всегда бываютъ связаны непосредственно, и суще- 
ствоваше между ними промежуточныхъ явлешй должно, по- 
видимому, препятствовать образование такихъ неогразимыхъ 
ассощащй. Наприм.,на военномъ смотру после какого-нибудь 
сигнала мы можемъ слышать и видеть много вещей, прежде 
чемъ произойдетъ движете, предписываемое этимъ сигналомъ. 
Но эти вещи, наблюдаемыя между сигналомъ и движетемъ, 
каждый разъ изменяются; въ целомъ представлены они об
разуюсь различ1я, которыя уничтожаютъ другъ друга, и после 
нихъ въ конце концовъ остается лишь связь сходныхъ 
явленш: такой-то сигналь— такое-то движете. Посте- 
пенно исчезаютъ даже различ1я между отдельными сигналами 
и отдельными движетями, и у насъ сохраняется лишь об
щее представлеше о сигнале, связанное съ общимъ представ- 
лешемъ о движеши. Законъ общихъ представлешй самъ по 
себе устраняетъ изменчивыя и случайный явлешя, которыя 
кажутся необычными и, невидимому, бываютъ чужды всякаго 
неизменнаго антецедента, потому что эти явлешя, въ силу 
именно ихъ случайности, не оставляютъ прочнаго следа въ 
сознанш и изглаживаютъ другъ друга.

Такимъ образомъ, уже по законамъ ассощацш мы принуж
дены представлять себе м1ровую зависимость, т. е. разсмат- 
ривать все явлешя Mipa, какъ неизменно связанный другъ 
съ другомъ, и верить, что за теми же антецедентами должны 
наступать те же самыя следств!я. Если мы слышимъ свистъ



06ЛЦЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ. 1 2 7

шъ ветвяхъ дерева, мы ищемъ глазами дрозда. Если мы 
видимъ охотника, подымающаго хлыстъ на собаку, мы ждемъ

собачьяго визга. Этоудара и сооачьяго визга, у то представлеше непрерывной 
связи и зависимости явлешй, это постоянное ожидаше буду-

щго, сходнаго съ прошедшимъ, составляютъ практически 
эквивалентъ идеи причинности. Мы никогда не представляемъ 
явлетя изолированнымъ, а -всегда соединяемъ его съ пре- 
дыдущимъ и последующими, съ прошедшимъ и будущимъ, 
т. е. воображаемъ его одновременно какъ дМств1е и какъ 
причину. Всякое явлеше напоминаетъ намъ предшествовав
шее явлеше и заставляетъ ожидать явлетя будущаго.

IV. Представлеше пространственной и временной 
непрерывности.— Кроме представлешя непрерывной связи и 
зависимости явленш, ассощащя даетъ намъ также представ- 
леше ихъ пространственной и временной непрерыв
ности: между отдельными ощущешями и представлеюями, 
непосредственно доступными сознант, она вводитъ рядъ дру- 
гихъ полусознательныхъ элементовъ, которые дополняютъ ихъ 
и образуютъ въ связи съ ними известную пространственную 
форму или временное преемство известныхъ событШ.

Если мы расположимъ несколько точекъ такимъ образомъ, 
чтобы изъ нихъ получились контуры круга или шестиуголь
ника, то всякш, кто на нихъ взглянетъ, мысленно соединить 
ихъ посредствомъ одной или несколькихъ непрерывныхъ ли- 
нШ и представить себе полную фигуру круга или шести
угольника. При быстромъ чтенш мы безсознательно запол- 
няемъ пробелы въ словахъ, происшедпие вследств1е опеча- 
токъ или оттого, что намъ просто некогда разбирать отдель
ные элементы этихъ словъ.

To-же самое и съ собьшями. При помощи ассощацшмы 
дополняемъ те элементы, изъ которыхъ собьтя обыкновенно 
слагаются, не нуждаясь въ томъ, чтобы намъ нарочно о нихъ
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напоминали. Если, наприм., человйкъ вошелъ въ домъ, то 
для насъ уже само собой ясно, что онъ отворилъ дверь. 
Простой ассощацш достаточно, чтобы представить это. То
же самое явлеше происходить, когда мы мысленно досол- 
няемъ въ фразй оратора слово, которое мы не разслышали.

У. Субъективный харантеръ —
Ассощащя посредствомъ непрестанно вызываемыхъ ею пред-

В С йставлвшй заполняешь пробелы ощущенш и соединяетъ 
явлешя въ непрерывную ткань. Все внй насъ кажется намъ
связнымъ, однороднымъ и непрерывымъ, хотя, быть можетъ, 
эта связанность, эта непрерывная однородность существуетъ 
только въ нашемъ сознанш. Во всякомъ случай изъ того, 
что мы ее представляемъ, не слйдуетъ дйлать поспйшнаго 
заключешя, что она существуетъ и реально, внй насъ, по
тому что законы, по которымъ образуется у насъ это пред
став л ете , совершенно субъективны. Словомъ, непрерывность 
нашихъ представлешй доказываетъ не то, что непрерывны и 
вещи, а только то, что непрерывны наши представлешй о 
нихъ.

Р  Е  3  Ю М Э.

1.—Представлешя нЪсколькихъ болйе или менЪе сходныхъ пред - 
метовъ соединяются по следующему закону: сходства взаимно уси- 
ливаютъ, а различгя взаимно уничтожаюмъ другъ друга. Результа- 
томъ такого соединешя является представлеше целой совокупности 
различныхъ явлешй или общее представлеше.

И.—Изъ представлешй последовательной смены явлешй обра
зуется общее представлеше антецедентовъ и. елпдетвгй, которое 
служить практическимъ эквивалентомъ пошшя частныхъ причинъ 
и д ей ст в ^

ПГ—Изъ представлешя антецедентовъ и следствШ возникаетъ 
общее представлеше связи и зависимости вещей, которое является 
практическимъ эквивалентомъ идеи всеобщей причинности.

IV.—Наконецъ, изъ представлешя всеобщей связи вещей выте- 
каетъ общее представлеше пространственной и временной непрерыв■
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пости, въ силу котораго мы по ассощацш заполняемъ пробелы 
нашихъ ощугцешй.

V.—Такимъ образомъ, законы нашихъ представлешй побуждаютъ 
насъ видеть непрерывность всюду. Но это стремлеше нашего ума 
не нужно принимать за доказательство существовашя непрерывно
сти и въ дМствительномъ м1рЪ.
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ГЛАВА XL
Двигательная роль представленШ  х).

I. Связь ощущешй еъ движен!ями.—II. Связь представлешй съ дви- 
жен1ями.—Ш. Динамически законъ представлешй.—IV. Рефлектор
ный, автоматическая и идеомоторныя дЬйств1я.—V. Законы реали- 
зацш представлешй—VI. Bniame удовольетв!я и страдашя на дви-

гательныя представлешя.

I. Связь ощущенш съ двитешями.— Ощущешя, при 
всемъ евоемъ различш отъ чувствовашй, имеютъ съ ними 
то сходство, что всегда сопровождаются какими-нибудь т е
лесными реакщями. При всякомъ ощущенш органъ, чрезъ 
который оно получается, совершаетъ известныя движешя, 
которыя мы сознаемъ одновременно съ самымъ ощущешемъ. 
Такъ, зрительныя ощущее1я связаны съ движен1емъ муску- 
ловъ глазъ; слуховыя ощущешя— съ движешями шейныхъ 
мускуловъ, а у некоторыхъ животныхъ даже еъ движешями 
мускуловъ ушной раковины; обонятельныя
ДВИЖ6Н1ЯМИ ноздрей; вкусовыя ощущешя

ощущенш— съ 
съ движешемъ

губъ, языка, щекъ и челюстей; осязательныя ощущешя— съ 
движешями рукъ, ногъ и другихъ частей И ла. Этого мало: 
такъ какъ организмъ есть целое, въ которомъ части тесно 
связаны другъ съ другомъ, то сокращеше одного какого 
нибудь мускула распространяется и на все друие. Чрезмер
ное напряжете рукъ заставляетъ насъ кричать; при ходьбе

г) Перераб. ред.
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Такъ какъ

*

мы размахиваемъ руками и ороч. Такимъ образомъ, всякое 
ощущете ассоцтровано сь движешями, и притомъ 
не только съ непосредственными движешями того органа, 
который обусловливаем его появлеше, но й со всеми дру
гими сопутствующими имъ движешями и вытекающими ивъ 
нихъ ощущетями.

I I .  Связь представленwсъ двишешями.—
представлешя суть слабые остатки ощущешй, то они подчи
няются темъ же самымъ усшиямъ. По закону ассощацш 
они соединяются съ представлешями изв’Ьстныхъ движенш, 
а эти представлешя въ свою очередь сопровождаются соот
ветствующими органическими переменами, которыя отличаются 
отъ движешй, связанныхъ съ ощущетями, только темъ, что 
оно гораздо слабее ихъ. Наприм., зрительное представлеше
ассоцшруется со множествомъ мускульныхъ представлены и 
сопровождается въ слабой степени такими же движешями, 
какъ и зрительное ощущете; слуховое представлеше имеетъ 
mutatis mutandis такой же двигательный коэффищентъ, какъ 
и слуховое ощущете и проч. Такимъ образомъ, каждое 
представлеше окружено, такъ сказать, целой атмосферой
двигательныхъ представленш и связано со множествомъ 
движенш, которыя могутъ быть очень слабы, но при бли- 

жайшемъ анализе становятся заметны.
Все это легко проверить на опыте. Говоря о круге, мы 

не только имеемъ зрительное представлеше окружности, но 
и делаемъ рукой жесты, которые описываютъ части этой

I въ пространстве. Говоря о слабомъ шуме или 
тихомъ шепоте, .мы вытягиваемъ впередъ голову и напря- 
даемъ слухъ какъ бы для того, чтобы уловить ихъ. Пред- 
ставлеше запаха сопровождается расширешемъ ноздрей. Пред- 
ставлеше пр1ятнаго вкуса вызываем движешя языка, сокра- 
щеше глотательныхъ мускуловъ и даже течете слюны. Нако-

9*
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нецъ, осязательныя представлены! гладкаго, шероховатаго, 
бархатистаго сопровождаются легкими рефлексами въ паль- 
цахъ. ТЪмъ более нужно сказать это въ частности о мус-
кульныхъ
шечныхъ

редставлешяхъ: они являются результатомъ мы-
эти сокращешяи сухожильныхъ сокращенш, и 

воспроизводятся въ слабой форме всякш разъ, когда появ
ляется представлете. Каждое представлете движешя есть 
уже само, по себе зачаточное движете.

Ш . Динамическизанонъ представлен^ . — Представлешя
не только ассощируются съ движешями, но и выражаются 
въ нихъ. Въ этомъ случай движешя обыкновенно получаютъ 
более сложную и целесообразную форму и становятся тймъ, 
что мы называемъ внешними действ1ями. Такимъ образомъ, 
можно идти далее и формулировать следующш законы вся
кое представлете, связано съ обнаружи
ваться въ дгьйствт, или другими словами: всякое пред- 
ставленге, всякая идея стремится къ своей

Этотъ законъ основывается на естественномъ соотношенш 
силъ въ нашемъ организме. Живое существо есть своего 
рода аккумуляторы оно всегда содержись въ себе извест
ный запасъ энергш, которая ждетъ только случая, чтобы
перейти изъ статическаго состоянш въ динамическое, изъ 
скрытой формы въ деятельную. Нервныя раздражешя, ощу- 

(етя и, наконецъ, представлев1я служатъ точками приложе- 
т я  этой энергш; они даютъ ей выходъ и определяюсь те 
формы движешй и действШ, въ которыхъ она должна про- 
явиться. Если исходною точкой действ1я является нервное 
раздражете, то действ!е бываетъ простымъ физшогическимъ 
рефлексомъ; если же оно вызывается ощущетями и пред- 
ставленгями, 
идеомоторнымъ

то оно становится автоматическимъ
Живое

и
актомг. существо действуетъ 

только тогда, когда оно возбуждается къ действш. Другими
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словами, оно скорее реагируетъ, чймъ дМствуетъ. Разсмот- 
римъ эти реакцы ближе.

IV. Рефлекторный, ‘автоматически и идеомоторный 
дгъйств/'й.— Какъ известно, нервы делятся по своимъ функ- 
щямъ на два класса: одни изъ нихъ передаютъ ощущешя 
и потому называются чувствовательными; друйе обуслов
ливают передачу движетй и называются двигательными. 
Въ первыхъ раздражеше идетъ отъ периферы т£ла къ нерв- 
нымъ дентрамъ, т. е. къ спинному или головному мозгу;
во вторыхъ оно идетъ обратнымъ путемъ,— отъ центра къ

• 1

периферий. Достигая мозга, раздражеше чувствовательнаго
нерва не сразу и даже не всегда проникаем въ сознаше и

* »

становится ощущешемъ; иногда оно непосредственно пере
ходить на смежный двигательный нервъ и механически от
ражается въ видй соотв’Ьтствующихъ мускульныхъ сокра
щены и дЬйствШ. Вотъ ташя-то дМств1я и называются „от
ражательными" или рефлекторными. Такимъ образомъ, 
рефлекторное. дЪйств1е есть непосредственная двигательная 
реакщя на чувственное раздражеше. Къ числу рефлексовъ 
принадлежатъ: мигаше, кашель, глоташе, мноия инстинктив- 
ныя движешя для самозащиты, и проч. Спещальное изучите 
ихъ составляем задачу физшойи.

Но всего чаще раздражеше чувствовательнаго нерва до
стигаем сознашя и превращается въ ощущеше. Тогда оно

©средство
на двигательный нервъ уже не прямо, а чрезъ 
психологическихъ звеньевъ. ПростМппй видъ 

такихъ двигательныхъ реакцы представляютъ автомати- 
ческгя движетя. Кромй присутств1я ощущены, они

нич'ймъ не различаются отъ рефлексовъ и даже обыкновен
но называются рефлексами. Къ нимъ именно принадлежатъ 
т$ формы непроизвольныхъ движетй, которыми сопровожда
ются ощущешя; къ нимъ же относятся, какъ мы видели,
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т’Ьлесныя „выражешя чувствъ" *). Более сложную и более
О

зайти
О

сознательную форму двигательныхъ реакцш психическаго 
происхождешя образуютъ идеомотврныя дгьйствгя, т. е. 
акты, обусловленные двигательною силой представлены или 
идей. Съ непосредственнымъ ощущее1емъ здесь ассоцшруется 
более или менее длинный рядъ представленШ, которыя, смо- 
тря по обстоятельствамъ, и реализуются въ соотвйтствующихъ 
движешяхъ и актахъ. Наприм., если вы голодны, видь рес
торана вызовете у васъ представлете о возможности 
туда и утолить голодъ, или мысль о возвращены домой, 
чтобы пообедать, и при отсутствш препятствШ какое-нибудь 
изъ этихъ представлены осуществится. Идеомоторныя дМ - 
ств1я имеютъ уже не физшогическШ, а психологичешй 
характеръ; они принадлежать къ области и, смотря
по степени ея участся, могутъ быть необходимыми или сво
бодными.

V. Законы реализации представлений.— Какъ совершается 
и ч4мъ обусловливается реализащя представленШ? Она зави
сите, съ одной стороны, отъ количества одновременныхъ пред- 
ставленШ въ сознанш, съ другой— отъ ихъ взаимнаго от- 
ношенгя.

Если ассощащя вызываете только одно представлеше, 
которое поглощаетъ собой все сознаше, тогда это представ- 
л ете  реализуется непосредственно и неизбежно. Такъ бы
ваете, наприм., при „навязчивыхъ идеяхъ“ (idees fixes), 
которыми страдаютъ маньяки; такъ бываете при гипнотиче- 
скомъ внушены. Въ этихъ случаяхъ у субъекта не можетъ 
быть ни сомненШ, ни колебанШ: дМств1е совершается съ 
быстротою и фатальностью рефлекса. Маньякъ, преследуемый 
какою-нибудь неотступною мыслью, неизбежно приводить ее 1

1) Гл. VI, § IV.
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въ неполноте. Гипнотизированный, получивъ внушете, не
вольно осуществляетъ его. Исключеше бываетъ лишь въ 
томъ случай, когда внушеше совершенно противоречить ха
рактеру субъекта; но тогда въ его сознанш уже не можетъ 
быть одного представлетя, и исключеше здесь только под
тверждаем правило. То же самое происходить и у  совер- 

енно нормальныхъ людей: всюду, где представлете дости
гаем  особенной живости и всецело овладеваем умомъ, оно 
съ большею или меньшею неизбежностью реализуется въ 
действии.

Если же, напротивъ, ассощащя вводить въ сознаше одно
временно нисколько представлетй, то они осуществляются
различно, смотря по ихъ взаимному отношению. Когда эти

#

представлетя ни въ чемъ не противорйчатъ другъ другу, 
тогда они координируются между собой, соединяются въ одну 
группу или систему и затймъ прямо или после нйкоторыхъ

переходятъ въ последовательный рядъ дййствш. 
Этом законъ можно формулировать такъ: есть представле
тя, не противоргьчащгя другъ , стремятся орга
низоваться въ систему и реализовать эту систему. 
Наприм., хорошая погода вызываем у меня представлеше 
прогулки пешкомъ и представление катанья на лодке. Такъ 
какъ эти два представлетя вполне примиримы другъ съ 
другомъ, то они сливаются вместе и последовательно выпол
няются; я иду гулять на берем реки, а затймъ беру лодку 
и еду кататься.

Но часто представлетя противоречатъ другъ другу и, 
следовательно, не могутъ осуществиться вместе. Тогда они 
разделяются на несколько враждебныхъ группъ, который бо
рются между собой, и отъ исхода этой борьбы зависим ихъ 
реализащя. Если противоположный группы представлетй оди
наково сильны, то онй уравновешиваютъ другъ друга и ни
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одна изъ нихъ не переходить въ дййств1е. Вместо дМствгя 
наступаетъ состояте сомиенш и колебаиш, которое иногда 
разрешается темъ, что рядомъ съ борющимися группами 
предетавленШ выплываютъ на сцену друпя, более слабыя 
представлешя и, пользуясь раздоромъ первыхъ, постепенно 
овладеваютъ сознашемъ. Если-же одна изъ борющихся группъ 
оказывается сильнее другихъ, то она вытесняетъ ихъ изъ 
сознашя и затемъ безпрепятственно реализуется. Положимъ, 
наприм., что вместе съ мыслью о прогулке и катанье на 
лодке у меня возникаетъ мысль о необходимости сидеть дома 
и заниматься неотложной работой. Такъ какъ прогулка и 
работа несовместимы другъ съ другомъ, то въ моемъ созна- 
нш образуются две враждебныхъ группы предетавленШ, ко
торый сталкиваются между собой и борются за преобладаше. 
Пока обе эти группы одинаково сильны и уравновешиваютъ 
другъ друга, я колеблюсь и не решаюсь действовать ни въ 
томъ, ни въ другомъ направлены. Но какъ скоро одна изъ 
нихъ побеждаетъ другую, мои сомнешя прекращаются и я 
иду гулять или остаюсь дома работать.

Итакъ, всякое представленге стремится къ реали- 
зацги. Когда оно изолировано, то оно осуществляется не
посредственно и неизбежно; когда же поле сознашя занимаетъ 
несколько представлены, то они организуются въ одну или 
несколько группъ, изъ которыхъ осуществляется сильнейшая. 
То, что иногда называется инстинктомъ пОдражашя, не есть 
инстинктъ, а только следств1е силы предетавленШ, которая 
побуждаетъ ихъ къ реализацы. Видь действ1я создаетъ стрем- 
леше совершить его.

VI. BeieHie удовольствия и на двигатель
ные представлешя.— Какъ мы сейчасъ сказали, представ- 
лешя и образующаяся изъ нихъ группы имеютъ различную 
силу, которая является однимъ изъ условШ ихъ реализацы,
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Откуда же происходить эта сила? У человека она можетъ 
им’бть двоякШ источника съ одной стороны, чувствовашя, 
еъ другой— разумъ и свободную волю. Такъ какъ въ настоя- 

щмъ случай мы изсл^дуемъ только законы аффективной 
психологш, то вопросъ объ отношенш представлены къ ра
зуму и свобод^ мы оставимъ пока въ сторон^ и разсмотримъ 
исключительно вл1яше на нихъ эмоцъональныхь элемен
товь, т, е. чувствованш удовольствш и страданш.

Такъ какъ пр!ятныя ощущешя сопровождаются увеличешемъ 
силы, а непр1ятныя уменыпетемъ ея :), то въ свою очередь 
пр1ятныя представлешя имйютъ силу реализацш, пропорщо- 
нальную соединенному съ нимъ удовольствш, а непргятныя 
представлешя дЬйствуютъ угнетающимъ образомъ и парали- 
зуютъ тй мускульныя движешя, которыя должны играть роль 
при ихъ осуществлены.

Наприм., пр1ятныя вкусовыя представлешя такъ живо 
дМствуютъ на дйтей, что т$ часто ■Ьдятъ вредныя для нихъ 
лакомства, не смотря на ваб запрещешя и наказашя. На- 
противъ, представлеше о непр1ятномъ вкусй приводить ихъ 
въ такое состояше, что имъ бываетъ трудно раскрыть ротъ 
и проглотить какое-нибудь горькое лекарство. Точно такъ же 
парализуетъ движешя страхъ: представляя что-нибудь ужа
сное, человйкъ невольно останавливается; его сердце на ми- 

перестаетъ биться, ноги подкашиваются и языкъ не
повинуется вол’й.

если съ непрштнымъ представлетемъ ассоцшруется 
способное помешать его осуществленш, то это новое

себ’Ьпредставлен1е сосредоточиваетъ на сеоъ всю психическую
и тотчасъ же переходить въ дМств1е. Представлеше 

о непр1ятномъ вкусЬ лекарства парализируетъ глотательныя

х) См. Гл. VI, § Ш.
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движешя ребенка, а желаше избавиться отъ непр1ятныхъ 
ощущешй заставляешь его отталкивать и выплевывать это 
лекарство. Представлеше угрожающей опасности вызываешь 
вм^сшЬ съ страхомъ мысль о бйгств'Ь, и эта мысль немед
ленно приводится въ исполнеше: парализуя на минуту дви- 
жешя, страхъ можетъ затймъ дать крылья.

Такимъ образомъ, тамъ, гд6 сила представлешй не зави- 
ситъ отъ разума и свободы, она обусловливается чув- 
ствомъ удовольствгя, которое эти представлешя могутъ 
намъ доставить. Изъ двухъ группъ представлешй, борю
щихся въ сознанш, осуществляется та, которая наиболее 
пр1ятна или наименее непр!ятна.

РЕ 310 М Э.
1.—Всякое ощущенге ассоцгируется съ движетями и двигатель

ными ощущениями. Центромъ этихъ движен1й служитъ органъ,. 
чрезъ который получается ощущеше; но они распространяются и 
на друпя части т£ла.

И.—Всякое представлеше, какъ остатокъ ощущешя, также ассоцги 
руется съ двигательными представленгями и движетями, который 
отличаются отъ двигательнаго коэффищента ощущешй только сво
ею относительною слабостью.

JTI.—Представлешя не только ассощируются съ двйжешями, на 
выраоюаются и осуществляются въ нихъ. Этотъ законъ можно фор
мулировать такъ: всякое представленге стремится реализоваться въ 
дтйствт.

IY.—Если дЪйств1е возникаетъ помимо ощущешй и представле
н а , какъ непосредственная реакщя на раздражеше, то оно имЪетъ 
чисто физгологичесшй характеръ и называется рефлексомъ. Если 
же оно обусловливается ощущешями и представлешями, то оно 
становится въ простМшихъ случаяхъ автоматическими двшсенгемъ, 
а въ болЪе сложныхъ идеомоторнымъ актомъ.

V.—Представлешя переходятъ въ дМств!е по слЪдущимъ за- 
конамъ. Если въ сознанш присутствуетъ только одно представле
ше, то оно реализуется непосредственно и неизбежно. Если въ 
сознанш присутствуетъ нисколько представлешй, ни въ чемъ не 
противор'Ьчащихъ другъ другу, то они соединяются въ одну группу
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и загЬмъ вся эта группа реализуется въ последовательномъ ряде 
актовъ. Если, наконецъ, въ сознанш присутствуетъ несколько 
прёдставлешй, противоречащихъ другъ другу, то они разделяются 
на несколько враждебныхъ группъ, и изъ этихъ грушгь осуще- 
ствляется сильнейшая.

VI.—Сила представлешй зависитъ прежде всего отъ связанныхъ 
съ ними чувствовант: удовольстше усиливаетъ ихъ, а страдаше 
ослабляетъ, вызывая обыкновенно противоположныя представлешя 
и противоположныя дейсш я.

Литература.
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ГЛАВА XII.

Репрезентативны й ч ув ств ов атя  и экелашя

I. Законы репрезентативныхъ чуветвовашй.—II. Психологичесшя 
основашя этихъ законовъ.—Ш. Симпатая и антипатая.—IV. Поняпе 
и виды желашя.—V. Потребности и склонности.—VI. Склонность къ 
сохраненйо и перемЪн'Ь.-—VII. Семейныя склонности.—УШ. Обще- 
ственныя склонности,—IX. 0существлен1е потребностей и склонностей.

I .  Законы репрезентативныхъ чуветвовашй.-— Какъ
мы сеичасъ показали, реализацш представленш въ значитель
ной степени обусловливается связанными съ ними чувствова- 
шями удовольств1я и страдашя. Но отъ чего зависать самыя 
эти чувствоватя? По своему проиехожденш и по своему 
характеру репрезентативных чувствоватя такъ же от
носительны, какъ и физичешя: они зависать не столько отъ 
содержашя представленШ, сколько отъ ихъ отношенгя къ 
другимъ представлешямъ, т. е. въ конпф концовъ отъ склада 
нашихъ прежеихъ ассощацш. Такимъ образомъ, действуя на 
представлешя, эти чувствоватя въ свою очередь обусловли
ваются ихъ взаимодМств1емъ: вступая въ систему ранйе 
сложившихся ассощадШ, представлетя вызываютъ состоятя
удовольствш страдашя и подъ влшшемъ ихъ реализуются
или сходятъ со сцены.

Законы репрезентативныхъ чувствованШ можно формули
ровать сл'бдующимъ образомъ:
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1) Всякое новое представлеше, которое легко входить въ
наши прежшя ассощацш, вызываетъ чувство.

2) Всякое новое представлеше, которое входить съ 
домъ въ наши прежшя ассощацш, вызываетъ 
чувство.

3) Всякое представлеше, которое не заключаетъ въ себй 
ничего поваго, не вызываетъ никакого чувства.

Такъ, удобная квартира, въ которой мы давно живемъ, 
успехи, которыми мы давно пользуемся, вообще вей блага, 
которыми мы давно владйемъ и къ которымъ привыкли, уже 
не доставляютъ намъ болйе никакого замйтнаго наслаждешя. 
Представлеше о нихъ уже не ново и потому не имйетъ 
прелести. Напротивъ, когда эти блага послй долгихъ желашй 
и ожиданш въ первый разъ выпадаютъ на нашу долю, они

тйкажутся очаровательными
намъ

ощущены и представлены, 
съ нашейкоторый они намъ доставляютъ, гармонируютъ 

мечтой и легко входятъ въ наши прежшя ассощацш. И если 
иногда ихъ привлекательность оказывается меньшею, чймъ
мы предполагал и, то это происходить оттого, что мы уже

%

отчасти вкусили ихъ въ нашихъ прежнихъ представлешяхъ 
и эти представлешя обезцвйтили ихъ.

если новыя ощущен1я и представлешя не подготовлены 
, если они не встрйчаютъ въ нашей душй подхо-

дящихъ ассощацш, то они не доставляютъ намъ удовольствы 
въ томъ случай, если сами по себй они желательны

и npiflTHH. Внезапное с ч а т е  вызываетъ на первый разъ не- 
ирытное потрясен1е. Говорятъ, что радость причиняетъ стра- 
даше; но было-бы правильнйе сказать, что страдаше причи
няется непредвидйннымъ благомъ. Нужно нйкоторое время, 
чтобы представлеше объ этомъ благй вошло въ наши преж- 
шя ассощацш и оказало надлежащее вл1яше на нашу ду-
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Оъ другой стороны, насъ часто заставляетъ страдать от- 
сутств1в изв’Ьстныхъ ощущены и представлешй. Въ этомъ

наши наличныя ощущенш и представлены не согла
суются съ представлешями прошлаго и это противорМе сму- 
щаетъ и мучитъ насъ. Безпорядокъ въ комнатЬ непр1ятенъ 
намъ именно потому, что онъ лишаетъ насъ знакомыхъ

Оощущенш и этимъ нарушаетъ наши привычныя ассощацш. 
Даже недостатокъ нЪкоторыхъ мучительныхъ ощущешй мо- 
жетъ причинить намъ страдаше, если представлеше о нихъ 
вошло въ систему нашихъ ассощащй и стало привычнымъ. 
Поэтому былъ болйе правь, чймъ кажется, авторъ одно 
комедш, который заставилъ жену, оплакивавшую своего умер- 
шаго мужа, говорить: „увы, онъ уже не будетъ меня больше

О

U
Отсюда именно объясняется тотъ фактъ, что молодость 

любить перемену, а старость не терпитъ ея. Немногочислен
ный и плохо связанныя ‘ассощацш молодыхъ людей легко 
воспринимаютъ новыя представлетя; напротивъ, отвердйвпйя 
и кристаллизовавпняся ассощащй стариковъ отталкиваютъ 
отъ себя все новое.

I I .  Лсихологичесн/’я основан'т заноновъ.—  Объ
яснены этихъ законовъ нужно искать въ оощихъ условыхъ 
нашего духовнаго развиты. Разсматривая физичесшя чувство- 
вашя, мы пришли къ тому выводу, что удовольств1е обуслов
ливается гЬми впечатл’Ьшями, которыя соотвЪтствуютъ нор- 
мальнымъ законамъ нашей природы и содМствуютъ нашему 
благосостояню, а страдаше вызывается тЬми состояшями, 
которыя нарушаютъ эти законы и причиняютъ намъ вредъ 1). 
To-же самое въ сущности нужно сказать и о репрезентатив- 
ныхъ чувствовашяхъ: они бываютъ приятными или непр1ят*

а). См. гл. VI, § Ш.



РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ЧУВСТВОВАНИЯ И ЖЕЛАНЬЯ. 1 4 3

ными, смотря по тому, насколько вызвавнпя ихъ представ- 
лешя благопргятствуютг естественному теченгю на
шей душевной жизни и соотвтпствуютъ нормальнымъ 
закона мъ ея развит1я. Новое представлете, легко всту
пающее въ прежшя ассощащй, увеличиваетъ пршбрететя 
нашего сознатя, обогащаетъ его, не заставляя ничего терять, 
содействуем его развиию, не нарушая его естественныхъ 
процессовъ, и потому чувствуется какъ удовольств1е. Напро- 
тивъ, новое ощущете, нарушающее прежтя ассощацш, раз- 
страиваетъ сознате, лишаетъ его шЬкоторыхъ прежнихъ npi- 
обретешй, задерживаетъ его естественное течете или изме- 
няетъ направлеше его р азв и т , и потому вызываетъ чувство 
страдатя. Наконецъ, представлете, не заключающее въ себе 
ничего новаго, является бевразличнымъ для нашего сознатя; 
юно не обогащаетъ его нич’Ьмъ и не лишаетъ его ничего; 
юно не содМствуетъ его развитию и не препятствуетъ ему, 
и потому не доставляетъ намъ ни удоволыятя, ни страдатя.

Какъ удовольств1е, такъ и страдате пропорщональны числу 
и важности т’Ьхъ ассощащй, которыя поддерживаются или 
разрушаются новыми представлешями. Этимъ именно объ
ясняется та страшная скорбь, та мучительная нравственная 
ампутащя, какую причиняетъ намъ смерть дорогихъ лицъ. 
Этимъ же объясняется и то облегчете, какое приноситъ 
страд а н т  время: на месте разрушенныхъ ассощащй обра
зуются новыя, которыя постепенно пршбрйтаютъ господствую
щее вл1ян1е и рана заживаетъ. 
вымъ и пылкимъ воображешемъ, у кОторыхъ ассощащй 
образуются и изменяются особенно быстро, сначала очень

страдаютъ, а затемъ скоро забываютъ о своихъ 
Иногда разстройство привычныхъ ассощащй 

можетъ быть настолько сильно, что представлешя уже не въ 
состоянш вновь организоваться: тогда наступаетъ помета -

почему лица съ жи-
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тельство. Влйдетв1е связи нарушенныхъ ассощацш съ дви
гательными представ л ешями и мускульными движешями, не
обходимыми для сохранешя жизни, ихъ разстройство можетъ 
сопровождаться патологическими измйнешями въ кровообра- 

щнш, пищеваренш или дыханш, которыя влекутъ за собою 
смерть. Въ такихъ случаяхъ люди буквально умираютъ отъ 
горя.

i l l .  Симпатт и антипат’т —■Если предметомъ ре-
Опрезентативныхъ чувствованш являются не вещи, а лица, то 

эти чувствовайя получаютъ спещальную форму симпатт 
и антипатги. Симпатгя есть не что иное, какъ удоволь- 
CTBie, которое доставляетъ намъ видъ человека, пробуждаю- 

(,аго по ассощацш и часто безъ нашего ведома пр!ятныя 
представлейя. Декартъ, полюбивъ въ молодости особу, ко
торая имела косые глаза, сохранилъ на всю жизнь симпа- 
тш къ людямъ съ неправильнымъ зрейемъ. Мы чувствуемъ 
симпатт къ темъ, кому мы сделали добро, потому что 
представлейе о нихъ ассощируется въ нашемъ уме съ удо- 
вольств!емъ, которое доставила намъ наша деятельность.

Напротивъ, антипайя есть неудовольств1е, которое достав
ляетъ намъ видъ человека, пробуждающаго по ассощащ 
часто даже безъ нашего ведома непр1ятныя представлейя. 
Мы можемъ чувствовать антипатш не только къ людямъ, 
причинившимъ намъ вредъ, но и къ людямъ, избавившимъ 
насъ отъ страдайя, потому что представлеше о нихъ связы
вается въ нашемъ уме съ мучительнымъ чувствомъ нашей 
собственной слабости.

/ У  . Понятieи виды телант— -Когда группы предста-
вленШ вызываютъ чувствовашя удовольств1я и страдания и 
подъ вл1яшемъ. ихъ стремятся перейти въ действ!е или 
устранить другъ друга, то это стремлеше сознается нами 
какъ желате. Такимъ образомъ, желаше есть стремленге,

MitskevichOA
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осуществить пргятныя представлетя и устранить 
непргятныя, или, другими словами, достиг
нуть удовольсптя и избежать страдангя.

Всякое желате начинается и кончается
удовольств1емъ. Оно предполагаешь, съ одной стороны, му-

Очитальное чувство лишенш, съ другой— прштное представле- 
eie объ обладанш тймъ, чего мы лишены. Тотъ, кто не 
страдаешь отъ недостатка какихъ нибудь благъ, точно такъ 
же не можетъ желать ихъ, какъ и тотъ, кто не понимаешь 
удовольств1я владеть ими. Съ этой точки зрешя можно ска
зать, что страдате есть действующая причина желашя, а 
удовольств1е— его конечная причина.

Желашя могутъ быть определенными и неопределен
ными. Иногда они возникаютъ изъ смутныхъ состоят# не
удовлетворенности, усталости или стеснешя, недостаточно 
сильныхъ, чтобы вызвать определенныя двигательныя пред- 
ставлешя, и выражаются въ неясномъ стремлеши къ пере
мене положешя. Еъ такимъ неяснымъ желашямъ принад
лежишь, наприм., то, что называется скукой. Но обыкно
венно представлетя и чувства, изъ которыхъ слагаются эти 
состояшя, постепенно упорядочиваются, систематизируются, 
проясняются и даютъ желашямъ более или менее опреде
ленную форму. Такъ, смутныя представлетя, порождаюпця

#

скуку, могутъ сложиться въ систематически! группы, и тогда 
скука сменяется желатемъ совершить путешеств1е или при
няться за то или иное занята.

Далее, желашя могутъ быть о и частными. Въ 
первомъ случае они возникаютъ изъ целой совокупности ощу- 
щешй и представлешй и образуютъ классъ общихъ 
ленту .  аналогичный съ общими представлешями. Таково,
наприм., общее желате есть или пить; таково общее жела- 
flie скучающаго человека совершить nyTemecTBie, безъ даль-

ю

MitskevichOA
Прямоугольник



1 4 6 Г Л А В А  XII.

нййшихъ разсуждешй о времени, направлены и конечной 
цели этого путешеств1я. Во второмъ случай желашя опре
деляются отдельными ощущешями и представ лешями. Такъ, 
наприм., желаше отправиться путешествовать въ такое-то 
время, въ ташя-то места, въ такомъ-то обществе, при та- 
кихъ-то услов1яхъ, будетъ уже не общимъ, а спещальньшъ 
или частнымъ.

Наконецъ, желашя могутъ быть физическими и мораль
ными. Въ первомъ случай они вытекаютъ иэъ органическихъ 
ощущешй и бываютъ направлены на удовлетворено телесныхъ 
нуждъ; во второмъ они являются результатомъ болйе или 
менее сложныхъ ассоц!ад1й и сосредоточиваются на удо
влетворены духовныхъ интересовъ, правильныхъ или ложныхъ, 
дййствительныхъ или призрачныхъ.

V. Потребности и склонности. 
желашя, возобновляющаяся

- Обпця физичосюя 
обыкновенно назы-ерюди чески,

ваются потребностями. Главными изъ нихъ являются голодъ, 
жажда, потребность въ движены и потребность въ покой. 
Вей потребности имйютъ постоянный ритмъ: следуя общему 
закону желанш, онй начинаются страдашемъ и кончаются

затймъ наступаетъ болйе или менйеудовольствюмъ; 
должительный перерывъ

наступаетъ 
после котораго снова

про- 
оявляется

страдаше и т. д. Наприм., голодъ и жажда сначала вызы-
*

ваютъ страдаше, а потомъ, будучи удовлетворены, становятся 
источниками наслаждешя; послй этого слйдуетъ довольно 
продолжительный покой, и страдаше возвращается лишь тогда, 
когда организмъ подвергнется потерямъ, требующимъ новаго 
питашя. Въ потребностяхъ время покоя продолжительнее 
времени деятельности. Поэтому о человеке, который вйчно 
голоденъ, можно сказать, что онъ боленъ физически или 
нравственно: это или обжора, или человйкъ съ дурнымъ
пищеварешемъ.
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Обшдя моральный желашя, имеюпця продолжительный или
0

постоянный характеръ, называются склонностями. Склонно
сти могутъ быть рефлексивными, т. е. основанными на разума 
в свободе, и аффективными, т. е. основанными на чувствен
ных® впечатл'Ьшяхъ и ассощащяхъ. Здесь мы должны иметь 
®ъ виду исключительно посл4дшя. Главныя изъ нихъ сле
дующая: склонность кг сохраненгю и склонно
сти семейныя и склонности общественный. Разсмотримъ 
их® подробнее.

V I. Склонность къ сохране и — B e t
люда до некоторой степени боятся перемен® и склонны со
хранять то, что у нихъ есть, въ томъ виде, какъ оно есть; 
в въ то же самое время у всЬхъ ихъ существуешь некоторая 
склонность къ изм’Ьнешямъ, которая побуждаешь ихъ улуч

ать свое состояше или просто изменять его ради перемены. 
Зта двоякая и противоречивая склонность замечается во вся
ком® возрасте и на всех® ступенях® развмчя. Школьник® 
радуется всякому измененш въ порядках® своей школы, а по
том® чувствует® себя выбитым® из® привычной колеи и ску
чает®. Но между обеими склонностями далеко не всегда под
держивается равновейе. Вот® почему консервативный склон
ности могутъ породить не только разумное сопротивлеше не

, но регресс® и рутину; а склонность 
к® изменению может® вызвать не только прогресс®, но и
просто непостоянство.

Склонность к® домоседству есть вид® склонности къ со
хранение. Известно, какъ сильна она у стариков®, которые

аго. путешествш, самой незначительной пере
мены места4 Она происходит® оттого, что некоторый группы 
зрительных® ощущенш и представлешй так® прочно ассоцш- 
руются съ другими, что последшя без® нихъ теряют® свою 
силу, свою живость и, следовательно, свою пр1ятность. Тоска



148 Г Л А В А  XII.

по родник основывается на той-же склонности и т’Ьхъ-же 
ассощащяхъ; и даже самая любовь къ родине имеетъ въ 
нихъ свой первоначальный источникъ.

VII. Семейныя склонности.— Ту-же ассощативную ос
нову имеютъ семейныя склонности. Благодаря одному только 
факту присутств1я ребенка въ семье, его образъ становится 
элементомъ привычныхъ ассощащй его родителей, а образъ 
родителей въ свою очередь становится частью его собствен- 
ныхъ привычныхъ ассощацш. Такимъ образомъ, въ сознанш 
членовъ семьи образуется прочная группа представлешй другъ 
о друге, въ которой каждый элементъ тесно связанъ съ дру
гими и не можетъ исчезнуть безъ глубокаго потрясешя осталь
ных^ Вотъ почему интересы семьи становятся дороги для 
каждаго изъ ея представителей и семейныя горести делаются 
такими же общими, какъ и радости.

Семейныя склонности свойственны не только людямъ, но и 
животнымъ, у которыхъ ихъ прочность и продолжительность 
завиеитъ отъ психическихъ и физшлогическихъ особенностей 
вида. Наиболее прочная семейная связь въ животномъ Mipt 
существуетъ между матерью и детенышами, у млекопитаю- 
щихъ. Но она продолжается у нихъ лишь въ перщ ъ кор- 
млешя детенышей: какъ скоро прекращается выделение молока, 
детеныши, за очень редкими исключениями, становятся для 
матери какъ-бы чужими. Вероятно, изменеше физшогическаго 
состояшя производитъ у животныхъ нарушеше психическихъ 
процессовъ, аналогичное тому, какое мы увидимъ далее у 
человека при амнезщ 2).

VIII. Общественный склонности. —  Общественный 
склонности, которыя замечаются также не только у человека, 
но и у некоторыхъ животныхъ, побуждаютъ существо сближаться 1

1) См. Гл. XXX, VII.
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съ себе подобными и защищать ихъ, когда на нихъ напа- 
даютъ. У т^хъ изъ животныхъ, взаимныя отношетя кото- 
рыхъ не являются следств1емъ чистыхъ инстинктовъ, обра- 
яоваше общественныхъ склонностей, а вместе съ гЬмъ и са- 
мыхъ общественныхъ группъ объясняется сл’Ьдующимъ образомъ.

Всякое животное им-Ьетъ о самомъ себе некоторое чувст
венное представлеше, главнымъ образомъ обонятельное и зри
тельное. Отсюда, по законамъ репрезентативныхъ чувствова-
шй, присутств1е существа, очень различнаго отъ него самого, 
должно быть для него мучительнымъ, а присутств1е существа, 
подобнаго ему, напротивъ,— пр1ятнымъ. Если достаточно пищи 
ДЛЯ ВС$ХЪ И Н̂ ТЪ ВН'ЁШНИХЪ причинъ, которыя могли-бы сде
лать особей одного и того-же вида непр1ятными другъ другу, 
то вей оне естественно будутъ стремиться къ взаимному 
сближенш. Когда наступить опасность и одна изъ особей 
подвергнется нападешю, каждая изъ остальныхъ почувствуетъ 
въ себ’Ь отражете ея страдашя и подъ вл1яшемъ этого чув
ства сд'Ьлаетъ рядъ оборонительныхъ движенШ противъ врага. 
Такимъ образомъ, частный врагъ сделается общимъ въ силу 
одн'Ьхъ психологическихъ ассощацш. Известно, что особи неко-

щ

торыхъ породъ, наприм. буйволы, находясь въ изолирован- 
номъ состоянш, бываютъ осуждены на верную гибель въ 
странахъ, изобилующихъ сильными дикими зверями, и только 
т е  изъ нихъ, которыя соединяются въ стада, им^ють неко
торые шансы на жизнь; поэтому такихъ животныхъ обыкно
венно и встречаюсь стадами. Такимъ образомъ, общественные 
союзы имг£ютъ свой источникъ отчасти въ простой ассощацш

О

4 1

Въ силу того-же психологическаго механизма животныя
способны сближаться съ существами иного рода, 

чемъ они. Такъ, собака привязывается къ своему господину; 
въ зоологическихъ садахъ можно видеть львовъ, привязав-
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ИХСЯ КЪ другимъ ЖИВОТНЫМЪ, ПОМ̂ ЩвННЫМЪ ВЪ ОДНОЙ КЛ'ЬтК’Ь
съ ними.

I X .  Осуществление потребностей и снлонностей.—  
Какъ мы сказали, потребности и склонности суть виды об-

тесно евязанныхъ съ аналогичными имъ(ихъ стремленш, 
общими представлешями. Чтобы осуществиться на д'Ьл'Ь, эти 
обнця стремлешя должны подвергнуться известной метамор
фозе: они должны ассоциироваться съ отдельными предста- 
влешями или ощущешями, превратиться подъ вл1ян1емъ ихъ 
въ частныя желашя и выразиться въ последовательной» 
ряде отдельныхъ актовъ. Возьмемъ человека, который въ 
дороге чувствуетъ жажду, т. е., другими словами, имеетъ 
общее стрем лете напиться. У него нетъ съ собою ни запаса' 
воды, ни кружки или стакана для питья. Где, когда и какъ 
онъ напьется? Общее стремлеше или потребность, которую 
онъ чувствуетъ, конечно, не определяешь этого. Но вотъ онъ 
видитъ источникъ и, подойдя къ нему, безъ дальнейшихъ
размышлевш тотчасъ-же пьетъ горстью. Что произошло съ 
нимъ? Общее стремлеше напится ассоциировалось у него съ 
зрительнымъ ощущешемъ источника и превратилось въ част
ное стремлеше напиться воды изъ этого именно источника; 
сюда по дальнейшей ассощацш присоединилась мысль о воз-

—и стрем-можности пить безъ кружки при помощи горсти,— и 
лете тотчасъ-же перешло въ действ1е. Подобнымъ же обра- 
зомъ должны действовать животныя. Какъ хорошо заметилъ 
Аристотель, въ основе такихъ действш лежитъ нечто въ 
роде силлогизма: нужно пить, говоритъ потребность; вотъ 
вода, говоритъ ощущеше, и животное тотчасъ-же пьетъ.

Р Е З Ю М Э .

I.—Репрезентативным чувствовангя зависятъ отъ склада нашихъ 
лрежнихъ ассощащй. Представлев1я вызываютъ удовольств1е илж



страдате, смотря по тому, насколько они новы и насколько легко 
еходятъ въ прежнгя ассоцгацт.

II. —Психологическое основаше этихъ законовъ заключается въ 
общихъ услов1яхъ нашего духовнаго развития: новыя представле
ния, легко вступающая въ систему прежнихъ ассощащй, пр1ятны 
потому, что они содействуютъ психическому развитт, не нарушая 
нормальиаго теченгя душевной жизни; напротивъ, пред став летя, ли
шенный новизны и противоречащая ирежнимъ ассощащямъ, не- 
пр1ятны потому, что они препяшствуютъ духовному развитт или 
нарушаютъ обычный ходъ психическихъ процессовъ.

III. —Спещальную форму репрезентативныхъ чувствовашй соста- 
вляютъ симпатгя и антипатгя къ людямъ. Эти чувствовашя суть 
виды удовольств1я и страдашя, вытекаюпце изъ ассощащй, связан- 
ныхъ съ представлешемъ человека.

IV — Стремлеше достигнуть удовольств1я и избежать страдашя 
называется желангемъ. Общий законъ желашй состоять въ томъ, 
что всякое желаше начинается страдатемги кончается удовольствь- 
емъ. Желашя бываютъ определенными и неопределенными, обгцими 
и частными, физическими и моральными.

V. —Обгщя физичесшя желашя, возобновляющаяся перюдически 
какъ, наприм,, голодъ, жажда, потребность въ движенш и потреб
ность въ покое, называются потребностями. 0бщ1я моральный 
желашя, имеюпця продолжительный или постоянный характеры 
называются склонностями. Главныя аффективны я склонности суть, 
склонность къ сохранешю и перемене, склонности семейныя и склон
ности общественный.

VI. —Склонность къ сохранешю побуждаетъ яасъ упорно держаться 
нривычекъ всякаго рода и избегать новизны, а склонность къ 
перемене ведетъ къ противоположному. Та и другая склонность 
зависитъ отъ свойства нашихъ ассощащй, ихъ относительной проч
ности или подвижности.

VII. —Семейныя склонности имеютъ также ассощативную основу: 
тЪ  соединяютъ членовъ одной семьи на почве ихъ привычныхъ 
нредставлетй другъ о друге. Эти склонности свойственны не только 
человеку, но отчасти и высшимъ животнымы

VIII. —Наконецъ, общественный склонности, который также суще- 
ствуютъ не только у человека, но и у некоторыхъ животныхъ, 
нервоначально обусловливаются теми-же психологическими зако
нами: оне соединяютъ для совместной жизни и защиты индивиду- 
умовъ, принадлежащихъ обыкновенно къ одному и тому-же виду 
н ©тавшихъ близкими другъ другу въ силу привычныхъ ас- 
сощащй.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ЧУВСТВ0ВАН1Я И ЖЕЛАН1Я. 1 5 1
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IX.-—Чтобы перейти въ дМств1я, потребности и склонности должны 
сначала ассоцшроваться съ отдельными ощущешями и подъ вл1я- 
шемъ ихъ превратиться изъ общихъ стремленШ въ частныя желашя.
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психолопи. — *Гефдингъ, Очерки психолопи.—* Рибо, Психолопя 
чувствъ.— Ульрици, Душа и тело.—Гротъ, Психолопя -чувствова
ний.—Троицкт, Наука о духе, I.—Владиславлевъ, Психолопя. MI— 
— Ушинстй, Человекъ, какъ предметъ вбспиташя.—*Снегнревь, Пси
холопя.—Эспинаеъ, Сощальная жизнь животныхъ.—Адамъ ^Смитъ, ' 
Teopin нравственныхъ чувствъ.—Потгъхинъ> Значеше чувствовашй
въ душевной жизни человека.—1енмшъ, О своенравныхъ настро-

*

ешяхъ.



ГЛАВА XIII.
ИнСТИНКТ’Ь.

1. Поняйе и свойства инстинкта.—II. Безсознательность инстинк
та.—III. Безошибочность инстинкта.—IV. Неизменность инстинк
та,—V. Прирожденность инстинкта.—VI. Зависимость инстинкта отъ 
организащи вида.—VII. Природа инстинкта.—VIII. Осуществление

инстинкта.

I. Понятие и свойства инстиннта.— Кромй сознатель- 
ныхъ и прюбрйтенеыхъ стремлеяШ къ дМствш, вытекающихъ 
изъ представленш, сознательныя существа подчиняются еще 
другими», врожденнымъ стрем лешямъ, которыя называются 
инстинктами. Въ этомъ смысла инстинктъ можно опре
делить какъ врожденное стремленге къ осуществлент 
извгъстныхъ движент, полезныхъ для сохраненгя инди
видуума и ли  вида. Благодаря именно инстинкту бобры 
сооружаютъ свои плотины и жилища; благодаря ему пчелы 
стрбятъ свои соты.

Инстинктъ можно распознать по слйдующимъ пяти призна- 
камъ: 1) Онъ не знаетъ своей цгьли. 2) Онъ безошибоченъ.

Оиънеизмгьненъ и не допускаетъ прогресса, 
и предшествуетъ опыту. 5) Онъ

4)
совершенно

одинаковъ у йндивидуумовъ одного и того же вида, и разли
чается у особей разныхъ видовъ, т. е. завысить отъ ихъ

организащи.
II. Безсознательность инстиннта.— Незнаше Д'Ьли
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является очевиднымъ въ большинства д'Мствш животныхъ.. 
Кювье, наблюдавппй бобровъ въ Парижскомъ музее естествен
ной исторш, клалъ въ ихъ клетку матер1алы для постройки 
и бобры строили плотину, хотя она уже ни къ чему не могла 
имъ служить. Подобное же бываетъ и въ инстинктивныхъ 
действ1яхъ человека. Когда, наприм., мы оступимся, мы совер- 
шаемъ рядъ движешй съ целью предупредить падете; во 
сознаше этой цели является у насъ только после того, когда 
движешя уже совершены. Въ этомъ случай мы действуемъ 
по безсознательному инстинкту. Носилыцикъ, сгибаюпцй свое 
тело, чтобы сохранить равновеше, действуешь также по 
инстинкту, потому что онъ не имеешь никакого яснаго пред- 
ст'авлешя о цели, которую онъ преследуешь этимъ дМетв1емъ, 
и ничего не знаетъ о физическомъ законе центра тяжести.

111. Безошибочность инстинкта. — У дивительныхъ 
сооружены бобровъ было бы достаточно для доказательства 
безошибочности инстинкта. Бобры строятъ свои плотины по 
всемъ правиламъ инженернаго искусства. Но вотъ еще прн- 
меръ. Некоторыя изъ перепончатокрылыхъ насекомыхъ, на- 
нрим., песочная оса (Ammophila sabulosa), нуждаются для 
кормлешя своихъ личинокъ въ мясе живыхъ гусеницъ; и 
вотъ какъ они поступаютъ, чтобы сохранить свою жертву 
живою и въ то же время сделать ее неподвижной: они про- 
калываютъ у гусеницы своимъ жаломъ все нервные у5лы, 
управляющее ея кольцами, и затемъ, дойдя до головы, мнутъ 
ее въ своихъ челюстяхъ, пока гусеница не сделается совер- 
щенно парализованной, не переставая однако жить. Если даже 
справедливо и вероятно, что насекомое несколько разъ прини
мается за свою жертву, чтобы найти и проколоть каждый 
ея нервный центръ, то все-таки остается несомненнымъ, что 
физшогичешя и анатомичешя знашя, которыя предполагаетъ 
эта сложная операщя, много превышаютъ умственный способ-
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ности насйкомыхъ. Здйсь существуетъ столь совершенное 
приспособлено средствъ къ цел и, что мы нисколько не пре-

если назовемъ его безошибочнымъ.
Если инстинктъ безо-

увеличимъ,
IV. Неизмгьнность инстинкта. 

шибоченъ, какъ мы сейчасъ показали, то онъ, очевидно, 
неизмйненъ и не можетъ прогрессировать. Это не значитъ, 
конечно, что вей инстинктивныя дййствья необходимо должны 
быть тожественны: когда изменяются подъ влгяшемъ среды 
условгя приложешя инстинкта, то изменяются и зависящая 
отъ него дййств1я. Но въ этихъ случаяхъ меняются именно 
только инстинктивныя дтъйствъя; самый же инстипктъ 
остается одивъ и тотъ-же. Эти дййств1я составляютъ только 
его приспособленге, а не прогрессъ. Прогрессировать^—
значитъ переходить отъ дурнаго состоянш къ хорошему и 
отъ хорошаго къ лучшему; приспособляться— значитъ менять 
способъ дййств1я для сохранешя того же самаго состоянья. 
Менять одежду, смотря по времени года, не значитъ про
грессировать, а только приспособляться. Животное, которое, 
за недостаткомъ извйстиаго рода добычи, измйняетъ свои 
дййств1я и свои привычные способы охоты, приспособляясь 
къ ловле другой дичи, ни въ какомъ случай не прогресси- 
руетъ. Оно можетъ обнаруживать прогрессъ въ другихъ отно- 
шешяхъ, но во всемъ, что зависитъ прямо и исключительно
отъ инстинкта, оно всегда остается на одной и тои-же ступени.

У. Приротденность инстинкта.— Ясно, что если-бы 
никакой внутреннш импульсъ ни побуждалъ живое существо 
действовать извйстнымъ образомъ ранее всякаго опыта и, 
слйдовательно, ранее всякаго нознашя, то оно умерло-бы 
прежде чймъ что нибудь узнать. Чтобы знать, нужно жить, 
а чтобы жить, нужно сначала действовать; слйдовательно, 
способность действовать уже должна предшествовать знант. 
Такимъ образомъ, инстинкты прирожденны. Въ самомъ деле,
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что стало-бы съ ребенкомъ, если бы ему нужно было учиться 
сосать? Что стало бы съ породой песочныхъ осъ, если бы 
имъ нужно было напередъ учиться парализовать гусеницу? 
Въ начала всякой жизни уже обнаруживаются определенный 
направлешя движенШ; и если бы даже вей друпе инстинкты 
можно было свести къ насл'Ьдственнымъ привычкамъ, все-таки 
нужно было-бы признать, что инстинкты, обусловливавпйе 
жизнь перваго живаго существа, уклонялись отъ этого закона 
и были даны вместе съ самой его природой.

VI. Зависимость инстинкта отъ вида.—
Инстинкты одинаковы у существъ одного и того-же вида и 
различны у особей разныхъ видовъ. Все ласточки обыкно
венно вьютъ гнезда на одинъ манеръ; все пчелы строятъ 
свои соты однимъ и тЗшъ-же способомъ. Но иволги строятъ 
свои гнезда иначе, чймъ щеглы; воробьи имеютъ иные инстинк
ты, чемъ голуби; куры по инстинктамъ не походятъ на утокъ. 
Такимъ образомъ, инстинкты зависятъ отъ видовыхъ особен
ностей живыхъ существъ, отъ ихъ видовой организацш.

Можно, конечно, спорить о томъ, что чему первоначально 
предшествовало,— видовая организащя инстинктамъ, или, быть 
можетъ, инстинкты видовой организацш. Но на теперешней 
стадш развитая зависимость инстинктовъ отъ свойствъ вида 
совершенно ясна. Такъ, наприм., инстинкты питашя у живот- 
еыхъ уже заранее определяются самымъ устройствомъ ихъ 
пищеварительнаго аппарата. Если плотоядныя имеютъ инстинк
ты плотоядныхъ, то именно потому, что малая длина ихъ 
пищеварительнаго канала съ трудомъ позволяетъ имъ перева
ривать травы. Если шакалъ и пенна имеютъ инстинктъ оты
скивать скорее падаль, чемъ живую добычу, то это зависитъ 
отъ ноздреватаго строетя ихъ зубовъ, которое не позволяетъ 
имъ раздирать слишкомъ плотныя ткани неиспорченнаго мяса.

VII. Природа инстинкта.— Оуществуетъ взглядъ, что
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инстинкта имеетъ чисто психологическую природу. Животное, 
по этой теорш, дМствуетъ подъ вльяшемъ полусознательныхъ 
представлевш, напоминающихъ гипнотическая внушешя. Такъ, 
будто-бы, птица вьетъ свое гнездо, побуждаемая къ этому 
представлешемъ о будущихъ дйтенышахъ. Весь рядъ ея 
действш автоматически развивается подъ вл1яшемъ этого ко
нечная представлешя, подобно тому, какъ развивается рядъ 
нашихъ движешй, когда, наприм., мы предполагаемъ сделать 
какую нибудь маленькую покупку: мы совершаемъ множество 
мелкихъ актовъ, необходимыхъ для этой конечной цели, ни
сколько не думая о нихъ. Однако это психологическое объ
яснено инстинкта проблематично и емйло. Если у животнаго 
есть представленья и вытекаюпця изъ нихъ стремленья, то 
оно не можетъ иметь ихъ ранее ощущенш. Но чтобы полу
чить ощущешя и научиться чему-нибудь, нужно, какъ мы 
выше сказали, сначала жить, и действовать, чтобы жить.

Мы согласимся скорее съ мнеПемъ тйхъ, которые утвер- 
ждаютъ, что инстинкта есть только сочетаете координи- 
рованныхъ рефлексовъ въ зависимости отъ своеобразной 
организацш живыхъ существъ. Какъ скоро дана известная 
организащя животнаго, его рефлекторныя действгя системати
зируются и координируются такимъ образомъ, чтобы благо- 
пр1ятствовать развитю этой организацш и противиться всякому 
акту, который могъ-бы вредить ей. Съ этой точки зрешя 
инстинктъ будетъ уже физгологическ явлешемъ.

VIII. Осуществлен/е инстинкта.—^Однако инстинктив-
ныя действ1я имеютъ и психологическую сторону. Въ самомъ 
деле, нужно различать между инстинктомъ самимъ по себе, 
который есть только общее стремлеше или импульсъ действо
вать въ известномъ направлены, и отдельными инстинктивными 
действ1ями, который суть осуществленге этого стремлешя, 
реализащя этого импульса въ форме определенныхъ движенш.
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Если инстинктивное стремлеше имеетъ физшогичешя при
чины, то действ in, въ которыхъ оно осуществляется, не
возможны безъ психологическаго факта Только
наличное ощущеше опредйляетъ точку приложешя инстинкта 
и сообщаетъ действие его своеобразную форму, по закону 
всгЬхъ общихъ стремленш 2).

Такъ, песочная оса, о которой мы говорили, действуетъ 
сообразно своему инстинкту подъ вл1яшемъ вида гусеницы. 
Зрительное ощущеше гусеницы присоединяется къ инстинктив
ному стремлешю и превращаетъ его въ актъ. Парализуя 
свою добычу, песочная оса действуетъ не какъ машина, всегда 
одинаково распределяющая свои удары; она видоизмъняетъ 
ихъ силу и разстояшя, смотря по толщине гусеницы и длине 
ея колецъ. Ощущеше служитъ здесь ей руководителемъ. 
бдинъ наблюдатель даже заметили, что она далеко не всегда 
успеваетъ еъ перваго удара проколоть нервные узлы каждаго 
кольца, и это доказываетъ, что ея дъйств1я регулируются 
не только инстинктомъ, но и непосредственными ощущешями. 
Если ощущешя ее обманываютъ, то ея удары могутъ быть 
неправильны и не достигаютъ цели. Вотъ почему въ дей- 
CTBinxb животныхъ бываютъ возможны ошибки, отъ которыхъ 
самый инстинктъ совершенно свободенъ.

Такими образомъ, одними инстинктомъ нельзя всецело 
объяснить действш животныхъ: кроме инстинкта они руково
дятся еще ощущешями. Другими словами, ихъ действ1я 
суть фувкцш неизмевнаго инстинкта и вместе съ теми без- 
нрестанно изменчивыхъ и способныхъ къ ошибками ощущенш. 
Отсюда, действ!я животныхъ, даже наиболее зависимыя отъ 
инстинктовъ, какъ, нанрим., постройки пчелъ или ласточекъ, 
могутъ быть изменчивы; но изъ ихъ изменчивости нельзя

г) См. гл. XII, § IX



инстинктъ. 1 5 9

вывести никакого серьезнаго доказательства противъ неиз
менности самого инстинкта.

Р Е З Ю М Э .

I. —Инстинктъ есть врож денное с т р е л я е т е  к* о сущ еств л е н т  нгь- 
.кот оры х* дгъйст вт , п о л е зн ы х * д л я  со хр а н ет я  и н д и в и д у у м а  и л и  вида.

II. —Онъ безсознат елен* , т. е. не знаетъ своей цели и действуетъ 
слепо въ одномъ и томъ-же направленш.

III. —Онъ безош ибоченг, т. е. въ совершенстве гтриспособленъ къ 
досташенио той безсознательной цели, которая имъ руководить.

IV. —Онъ н е и зм е н е н * , т. е. не допускаетъ развитая и прогресса. 
Могутъ изменяться только формы применешя инстинкта, или 
инетинктивныя действ1я, но не самый инстинктъ.

V. —Онъ прирооюден*, т. е. предшествуетъ всякому опыту и по- 
знанио и составляетъ предварительное услов1е самаго существова- 
шя живыхъ существъ.

VI. —Онъ одинаковъ у существъ одного и того-же вида и разли- 
ченъ у особей разныхъ видовъ, т. е. за ви си т * отъ и хъ  видовой 
■ организации.

PH.—По своей природе инстинктъ едва ли можетъ быть чисто 
мсихологическимъ явлешемъ, подобнымъ, наприм., гипнотическому 
внушенш. Онъ представляетъ собой скорее сист ем у координирован
н ы х ъ  реф лексов г.

VII].—Инстинктъ осуществляется въ действ!яхъ чрезъ посредство 
•щ у г ц е н г й , которыя объясняюсь разнообраз1е и изменчивость въ его 
ироявлешяхъ, не смотря на его неизменность по существу.
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Привычка.

Г Л А В А  ХП Г.

I. Понятае привычки и услсшя ея возникновенЬя.— II. Привычка у 
живыхъ существъ.—Ш. Физичесшя, умственныя и нравственный 
привычки.—IV. Вл1яте привычки на сщущешя, чувства и стремле
нья.—V, Безсозвательность привычныхъ действ!!!. — VI. НаслФд- 

ственныя привычки.-—VII. Переходъ ко второй части.

1. Поня/nie привычки и услов/'я ея вознинноветя.
Какъ мы сказали выше, основной законъ психической жизни 
есть сохраненге ея элементовь 3). Этотъ законъ лежитъ
въ природе всякаго бьтя вообще и основывается на его 
субстанщальной неизменности. Элементы сознашя точно такъ- 
же не иечезаютъ безследно, какъ и элементы вещей; наши 
представлешя, мысли и желашя такъ-же стремятся къ со
хранение, какъ неделимый частицы и силы матерш. Но законъ 
сохранешя простирается не только на неизменные элементы 
бьтя, а отчасти и на его изменчивыя формы и 
Все существующее стремится сохранить вместе съ своимъ 
существовашемъ и ту форму, въ которой оно существуетъ. 
Изменешя съ течешемъ времени превращаются въ устойчи
вый состояшя, становятся новою природой существъ 
щей и производятся темъ легче, чемъ

Такая

ве-
чаще они повто

ряются. дакая спосооность существъ и вещей сохра
нять раюъе пргобргътенныя и и ли

]) См. гл. УШ, § IV.
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менгье легко воспроизводить есть то, что въ об* 
щмъ смысла называется привычкой.

Для того, чтобы изм^ееше могло стать привычнымъ, оно 
должно соответствовать остальнымъ свойствамъ существа или 
вещи и не противоречить ихъ природе. Камень нельзя npi- 
учить летать по воздуху, а животное— жать безъ пища; со
бака не можетъ прюбрести навыка оставаться безъ дыхашя, 
а человекъ не можетъ привыкнуть повторять постоянно одинъ 
и тотъ же рядъ движешй. Всякш шанистъ знаетъ, что 
после повторешя несколько разъ одной и той-же апплика
туры на фортешано пальцы судорожно сжимаются, и про- 
должеше такого упражнешя было-бы скорее вредно, чемъ 
полезно. Привычка усвояется лучше после отдыха.

Привычка начинается съ перваго изменен!я. Въ 
деле, если-бы после перваго изменетя не

самомъ
оставалось ни- 
и после сотничего, то привычка не могла-бы образоваться 

или тысячи повторений этого измевешя. Аристотель гово- 
рилъ по этому поводу, что одна ласточка не делаетъ весны; 
эта правда, но она ее возвещаетъ.

I I .  Привычна живыхъ существъ.—Какъ простое сохра
неше ранее прмбретенныхъ изменешй, привычка свойственна 
не только живымъ существамъ, но и всемъ вообще формамъ 
быпя. Разъ согнутый кусокъ бумаги никогда не сделается 
вновь совершенно гладкимъ и всегда будетъ легче склады
ваться въ прежнихъ сгибахъ; одежда применяется къ телу, ~ \
сохраняя привычныя складки, и проч.

Но у живыхъ и сознательныхъ существъ привычка, какъ 
функщя ихъ самодеятельности, порождаетъ друпя явлешя, 
управляемыя новымъ закономъ, который можно формулиро
вать такъ: непрерывность или повторете какого-ни
будь измгьненгя создаетъ стремленге самостоятельт
воспроизводить это измгьнете.

и
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Въ самомъ деле, у неодушевленныхъ сущеетвъ источник 
деятельности, способный производить въ еихъ изменешя, 
лежитъ вне ихъ; такъ бумага сгибается не сама собою, а 
внешнею силой. Привычка можетъ только увеличить ихъ 
пластичность и уменьшить трату силы внешнихъ деятелей, 
сообщающихъ имъ изменешя; бумага по привычке можетъ 
только легче складываться въ старыхъ сгибахъ. Напротивъ, 
у живыхъ и сознательеыхъ сущеетвъ источникъ деятельно
сти находится внутри нихъ самихъ; собака, наприм., сама 
лаетъ и бегаетъ, сама производить свои движешя. А такъ 
какъ деятельность всегда стремится обнаружиться по линш 
наименьшаго сопротивлешя, то привычка, ослабляя сопротив- 
лев1е существа темъ или инымъ изменешямъ, создаетъ у 
него внутреннее стремлеше воспроизводить эти изменешя. 
Живое существо будетъ действовать въ направлены ранее 
пршбретенныхъ изменешй подобно тому, какъ дождевой по- 
токъ скорее проложить свое русло по старымъ рытвинамъ 
и оврагамъ, чемъ пророетъ его вновь. Вотъ почему собака, 
привыкшая отскакивать предъ ударомъ палки, тотчасъ-же 
отскочить, когда увидитъ предъ собой трость, хотя-бы этотъ 
предметъ ей и не угрожалъ.

III. Физичесн'т, умственный и нравственный правый- 
—Этимъ закономъ объясняются все нашини. привычки

физичешя, умственныя и нравственныя. Если мускулы часто 
сокращались известнымъ образомъ и въ извествомъ порядке, 
то какъ скоро они вновь приводятся въ движеше, они стре
мятся действовать въ томъ-же направлены, какъ и ранее. 
Такъ возникаетъ то, что называется физическими привыч
ками;, наприм., привычные жесты, танцы, игра на форте- 

тан о, фехтоваше, искусство верховой езды и проч.
Часто повторявпйяся ассощацы идей служатъ причиной 

умственныхъ привычекъ который играютъ громадную роль
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жакъ въ обычной жизни, такъ и въ научномъ мышленш. 
Каждый ученый усвояетъ привычку вносить всюду методы 
■той науки, которую онъ разрабатываетъ. Математика даетъ 
уму привычку къ точности и ясности; но она можетъ также 
®р1учить его считать истинными только те идеи и доказа
тельства, которыя представляютъ ясность математическихъ 
идей и доказательства Филосо<|пя Декарта, наприм., есть 
ее что иное, какъ умственная привычка такого рода, возве
денная въ систему. Точно также и позитивизмъ есть только 
умственная привычка, возведенная въ систему. Опытные на
уки сообщаютъ ученому привычку считать истиной только 
то, что проверено на опыте; позитивизмъ дйлаетъ эту при
вычку теоретическимъ принципомъ и утверждаетъ, что все 
■недоступное опыту должно быть совершенно игнорировано. 
B et эти привычки въ конце концовъ сводятся къ привыч- 
еымъ ассощащямъ.

Отсюда самъ собой решается вопросъ о томъ, зависитъ-
ли привычка отъ ассощацш идеи, или ассощацш вытекаетъ 
изъ привычки. Какъ способность сохранешя изм^еенш, при
вычка вообще, очевидно, есть услов1е существовашя ассо
щацш; но въ свою очередь ассощацш, разъ оне образовались, 
служатъ уш ш емъ существовашя частныхъ привычекъ.

Наконецъ, часто повторявпйяся действ!я въ одномъ и 
томъ-же направлены создаютъ нравственным привычки, 
т. е. способность управлять волей тЬмъ или инымъ обра- 
зомъ. Порокъ и добродетель суть въ конце концовъ нрав
ственный привычки.

7 V.  BniBHse привычна на ош,уш,ешя, чувства и 
лент.— Когда привычка касается ощущевгё и чувствъ, то, 
уменьшая соединенную съ ними трату энерии, она вместе 
съ тЪмъ ослабляешь и самые эти прог̂ ессы. „Мой 
■букетъ,— говорилъ Монтэнь,— служитъ сначала моему носу,

и*
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а потомъ онъ елужитъ уже только носу моихъ соседей/6 
Ощущев1я и чувства притупляются отъ привычки.

Но въ тоже самое время жощущать и стрел
яете наслаждаться не только не уменьшаются подъ 
вльяшемъ привычки, а еапротивъ прогрессвозрастаютъ. 
Чтобы испытывать удовольств1е, равное тому, какое мы ис
пытывали ранйе и о которомъ свидетельствуете наша память,
мы должны чаще повторять актъ, доставлявшш намъ прьят- 
ное ощущете, и непрерывно увеличивать дозу. Воспомина- 
ше о прежнемъ удовольствш въ этомъ случай присоединяется 
къ привычкй • какъ новый импульсъ и дйлаетъ стремлеше 
еще болйе сильнымъ. Если привычка не подавляется усиль 
емъ воли или не ослабляется другими, противоположными при
вычками, то стремлев1е подъ ея вл1яшемъ можетъ получить 
силу почти непреодолимой страсти. Вотъ почему пьяницы и 
морфинисты въ концй концовъ бываютъ безсильны бороться 
съ своимъ недугомъ, и чтобы удовлетворить свою страсть, 
принуждены постоянно увеличивать дозы алкоголя и морфгя.

У. Безсознательность привычныхъ — При-
вычныя дййствья становятся въ концй концовъ 
тельными. Наши мускулы приводятся въ дййств1е съ такою 
легкостш, что сознае1е уже не отмйчаетъ ихъ; раздражее1е

порога сознае1я. Вотъ почему музыканту мо
жетъ быть достаточно лишь одного желатя, чтобы сыграть 
на фортешано сложную пьесу, думая въ это время о совер
шенно другихъ вещахъ. Легкость привычныхъ движенШ и 
дййствш бываетъ даже тймъ большей, чймъ менйе прини
маете въ нихъ учает!е разумная воля. Размышлеше при 
исполнены быстрой пьесы могло-бы только остановить или по 
меньшей мйрй значительно замедлить движете пальцевъ, т. е. 
сдйлало бы исполнеше несовершеннымъ.

Итакъ, привычка увеличиваешь легкость дгьйствт и

остается ниже

MitskevichOA
Прямоугольник
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уменьшаешь ихъ сознательность; она умножаем резуль- 
татъ и уменыпаетъ трату. Сознаше является намъ все более 
и более пропорщональнымъ усилш. Привычки становятся 
общими стремлешями, всегда готовыми безсознательно осуще
ствиться, какъ скоро ощущеше указываетъ для нихъ точку 
приложешя, по темъ механическимъ законамъ, которые уже 
были выяснены нами при анализе склонностей и инстинктовъ. 
Въ этомъ случай привычка вполне принимаетъ форму ин
стинкта. Она отличается отъ него только темъ, что она не 
врожденна, а пршбретается более или менее искусственно.

VI. Наследственный привычны Привычка можетъ
даже сделаться наследственной. Для этого достаточно, 
чтобы она, действуя на нервные центры и мускулы, произ
вела въ организме измйнешя, способный воспроизводиться 
по наследству. Можно считать вероятнымъ, что значительное 
число инстинктовъ животныхъ является такими наследствен
ными привычками. Именно здесь уступка эволющонной школе 
•будем совершено справедлива. Невозможно только допустить, 
чтобы все инстинкты были таковы, потому что для npio6pe- 
тешя привычекъ нужно жить, а чтобы жить нужны инстинкты, 
какъ это мы показали выше. Даже по эволющонной гипотезе 
первое живое существо, очевидно, ничего не могло получить 
по наследству; оно должно было само своими естественными 
‘Силами выполнить первыя движетя, необходимыя для его 
существовали.

У Л .  Переходъ
О

но второй части. —  Мы исчерпали 
рядъ. явленш сознаия, которыми живое существо можетъ 
располагать безъ рефлексш. Это существо чувствуетъ, испы
тываем удовольств1е, страдаетъ, представляетъ, обнаружи
ваем все внешше признаки ума и практически действуем  
такъ, какъ если-бы оно имъ владело. Оно имеем чувство- 
naeifl, позывы, склонности, инстинкты, привычки; все его
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внепшя действгя могутъ походить на дДйств!я человека, но 
есть-ли это настоящш, полный челов’Ькъ? Ответь ясенъ. 
Легко видеть, что человйкъ размышляетъ, судатъ, еравни- 
ваетъ, что онъ действуешь самъ по себе, тогда какъ созна
тельное существо, которое мы сейчасъ описали, подвергается  ̂
всЬмъ этимъ изменешямъ, не принимая въ нихъ учасия, 
подчиняется всемъ этимъ законамъ пассивно. Конечно, этотъ 
запасъ пассивности находится и въ человеке; но онъ со
ставляешь только общую канву его существования, матер1алъ, 
изъ котораго разумная деятельность образуетъ, благодаря 
рефлексш, самые возвышенные акты, какими гордится чело
вечество.

Такимъ образомъ, если крайше эмпирики превращают^ 
человека лишь въ очень замысловатый снарядъ, функцш и 
законы котораго нами сейчасъ указаны, то мы находимъ въ 
немъ разумную и свободную , способную
приводить въ A’feficTBie этотъ снарядъ. Его психическая жизнь, 
слагается съ одной стороны изъ техъ-же представлены и 
стремлешй, съ другой,— изъ более высшихъ формъ само
деятельности. Чтобы доказать это, намъ стоить только тща? 
тельно проанализировать эти явлешя высшаго порядка. Тогда 
мы на опыте убедимся, какъ недостаточны чисто мехаеиче- 
ш я  объяснешя душевной природы человека. Мы признали 
правильность этихъ объясненШ въ извеетныхъ пределахъ;

о

но если мы попытаемся применить ихъ къ более сложнымъ 
и высшимъ психическимъ процессамъ, то ихъ неудовлетво
рительность намъ будетъ ясна.

Р Е З Ю М 9 .
I.—Привычка есть способность сохранять, и болп>е или меюъе легко- 

воспроизводить прежнгя измпненгя. Она определяется основными 
свойствами и законами существъ и начинается съ перваго изме,- 
нешя.



ПРИВЫЧКА. 1 6 7

II.—Какъ простое пассивное сохранеше прежнихъ изменение 
привычка свойственна всЪмъ вещамъ. Но у живыхъ и сознатель- 
ныхъ существъ она имеетъ активный характеръ и подчиняется 
следующему закону; непреры вност ь и л и  повт оренге какого нибудь  
и з м е н е т я  создаеш ь ст рем ленге  са м о ст о ят ельно  воспроизводит ь его.

JTL—Этимъ закономъ объясняются все наши привычки: ф изиче- 
ст я ,{ум ст вен н ы й  и  нравст венны я . Физичесшя привычки обусловли
ваются часто повторяющимися мускульными сокращешями: ум
ственный привычки вытекаютъ изъ часто повторяющихся ассощащй: 
нравственныя привычки основываются на часто повторяющихся 
действ!яхъ.

IV. — Привычка о с ла б л я еш ь  ощ ущ енге и  чувст ва  и  уси ли ва еш ь  
с т р ем лен гя , Она заставляетъ прогрессивно увеличивать раздраже- 
в1я, необходимый для пр!ятныхъ ощущетй, и можетъ превратить 
стремлеше къ удовольствш въ непреодолимую страсть.

V. —Привычныя действ1я въ конце концовъ становятся безсозна- 
т ель н ы м и  и исполняются темъ легче, чемъ менее участвуетъ въ 
нихъ разумная воля. Въ этомъ случае они получаютъ форму 
почти инстинктивныхъ актовъ.

VI. —Некоторый привычки м огут ъ  передават ься по н а с л е д с т в у .
____ *

Такими наследственными привычками можно объяснить мнопе 
инстинкты животныхъ, хотя и нельзя объяснить всехъ.

VII. —До сихъ поръ мы разсматривали низпия, аффективныя яв- 
лешя сознашя: ощущеше, представлеше, простейппя чувствовашя 
и стремлешя. Этими явлен!ями могла-бы заканчиваться психолопя 
животныхъ и психолопя человека, насколько онъ сходенъ съ жи
вотными. Но у человека кроме нихъ существуютъ еще выспие и 
более сложные процессы разума и воли, которые требуютъ спецЬ 
альнаго изучетя. Изследоваше этихъ р еф лексивны хъ  процессовъ 
составляетъ задачу второй части.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
ПСИХО Л0Г1Я.

ГЛАВА XT.
Рефлексивный состояшя и внимание.

I. Разливе аффективныхъ и рефлексивныхъ состояшй.—II. Понятие 
внимашя.—111. Виды внимашя.—IV. Апперцепция.—V. Вниман1е и

мускульный состояшя.

нш.
I. Различ/'е аффентивныхъ и рефлексивныхъ состоя- 

B et явлешя, какгя мы до сихъ поръ изучали, ее 
смотря на кажущуюся ясность, которую они получаютъ на 
выражающемъ ихъ нашемъ языкй, суть явлешя смутеыя и 
темныя. Они составляютъ группу аффективныхъ психиче- 
скихъ состояшй,— такихъ соетоянш, которыя мы только 
чувствуемъ, не давая ce6t въ нихъ яснаго отчета. Благо
даря этимъ именно явлешямъ, мы выполняемъ большую часть 
нашихъ обычныхъ и повседневныхъ дМствШ. Они именно 
образуютъ скрытую основу нашей жизни.

Но на ряду съ этими смутными явлешями въ нашей 
дупгЬ совершаются друпе процессы, озаренные яснымъ cet-  
томъ сознашя и самоеознае1я,— процессы, которые мы на
звали рефлексивными. Идя по улиц'Ь, вы думаете о ка- 
кихъ нибудь интересныхъ для васъ вещахъ. Погруженные
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въ ваши мысли, вы машинально уступаете дорогу людямъ, 
идущимъ на встречу, переходите перекрестки, сторонитесь 
отъ экипажей, раскланиваетесь съ знакомыми, произносите 
даже некоторый формулы вежливости, и во все это время 
нисколько не прерываете своей мыслительной работы. B et  
эти разнообразный действ1я суть аффективныя состояшя со- 
энашя, управляемый теми механическими законами ощущешя, 
ассощацш и движешя, которые мы ранее описали. Но надъ 
ними у васъ существуетъ другое состояше,-—то состоянье, 
которое васъ всецело поглощаетъ въ эти минуты, те инте
ресный для васъ вещи, о которыхъ вы думаете. Это состоя
ше уже не принадлежим къ аффективнымъ; оно не безот
четно и чуждо слепого механизма; оно есть рефлексивное
cocToaBie.

Какое различ1е существуетъ между этими двумя родами 
явлении? Только одно, но очень важное: между темъ, какъ 
иервыя происходятъ въ насъ пассивно и мы не усвояемъ 
ихъ себе, вторыя мы приписываемъ нашей собственной 
личности въ определенномъ акте сужденгя. Всякш 
разъ, какъ мы ставимъ себя въ качестве субъекта своихъ 
востоянш и приписываемъ эти состоянья себе, всякШ разъ, 
когда мы про себя или вслухъ говоримъ: чувствую", „я
вижу“ , „я слышу", „я говорю", „я думаю",— мы нахо
димся въ рефлексивномъ состоянш сознашя; напротивъ,
всякш разъ, когда наши ощущешя или представленья смутны, 
неясны, неопределенны, и мы не относимъ ихъ къ себе са- 
мимъ,— мы испытываемъ аффективное состоите сознанья.

Итакъ, рефлексивныя состояшя характеризуются темъ, что 
«ни связаны съ суждешемъ, подлежащимъ котораго служить 
наше я. Рефлексивная психолопя есть по существу психо- 
лог1я суждетя.

Чтобы хорошенько уяснить это важное различ!е между
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двумя указанными видами психическихъ состояний, срав
ните то, что вы слышали вокругъ себя прежде, ч'Ьмъ про
читали эти строки, и то, что вы слышите теперь. Ощущенья 
стука вашихъ стенныхъ часовъ ила уличнаго шума, прони- 
кающаго въ комнату, безъ сомн^шя, не изменились за это 
короткое время; но вы, будучи погружены въ чтете, не за
мечали ихъ, не относили ихъ къ себе, ее различали ихъ, 
какъ ваши собственныя состоятя: они были для васъ про
стыми безсознательными или полусознательными впечатлешями,. 
т. е. чисто аффективными состоятями. Напротивъ, теперь 
вы ясно различаете эти ощущетя, сознаете ихъ, какъ ваши 
личныя состоятя, приписываете ихъ своему , такъ что 
могли-бы выразить ихъ въ суждетяхъ: „я слышу стукъ ча
совъ", „я слышу уличный шумъ“ , и пр. Другими словами, 
они соединились съ вашею мыслью и превратились изъ без- 
сознательныхъ впечатлевш въ сознательныя рефлексиввыя со
стоятя. Такимъ образомъ, рефлешя есть вступлен1е я во> 
владете своими собственными состоятями, а аффекндя— эти 
самыя состоятя, прежде чемъ я овладело ими.

II. fJoHfimie вниман}я.— Для того, чтобы я могло всту
пить во владете своими соетоятями, оно должно сосредо
точиться на нихъ и отдтьлить ихъ отъ друга..
Действ1е, посредствомъ котораго я сосредоточивается на ка- 
комъ-нибудь' своемъ состоявш и, выделяя его изъ совокуп
ности остальныхъ, делаетъ его рефлексивнымъ называется 
внимангемъ.

Такимъ образомъ, внимате есть актъ, которымъ я пре- 
вращаетъ аффективное состояте въ рефлексивное. Наприм.,. 
для того, чтобы читатель въ настоящую минуту ясно слы- 
шалъ стукъ часовъ или уличный шумъ, т. е. различалъ ихъ, 
какъ свои собственныя ощущетя, онъ долженъ отделить эти 
ощущетя другъ отъ друга и выделить ихъ изъ совокупно
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сти остальеыхъ своахъ ощущетй, представленШ, мыслей и 
чувствъ, т. е. долженъ сосредоточить на нихъ свое внима
т е . Отсюда, состояте, на которомъ мы останавливаемъ свое 
вниман1е, является господствующимъ и исключителънымъ.

111. Виды внимашя.— Если по аналогш мы назовем^
вниматемъ всякое исключительное преобладало одного пси- 
хическаго состояшя надъ другими, то мы должны признать, 
что внимате можетъ быть непроизвольнымъ или пассивным!. 
Напримйръ, въ разговоре намъ можетъ придти сама собой 
какая нибудь мысль, которая всецело овладеваете сознатемъ 
и мешаете ему сосредоточиться на другихъ вещахъ: подоб
ное состоите сознашя будетъ пассивнымъ вниматемъ. Но, 
собственно говоря, это скорее непроизвольная ассоцдащя, 
чЗшъ вниман1е. Овладевая сознатемъ, такая непроизвольная 
ассощащя скорее препятствуетъ вниманию, чемъ благопр1ят- 
ствуетъ ему.

По существу всякое внимате произвольно или активно,.
и можетъ различаться лишь по степени своей произвольно
сти. Оно есть свободный актъ ума, который, сосредоточиваясь 
на извйстномъ представлевш, стремится удержать въ созна- 
нш все связанные съ этимъ представлетемъ элементы и 
удалить друия, конкуррируюпця представлетя.

IV. Апперцепция J).-— Какъ мы сейчасъ сказали, актъ 
внимашя слагается, съ одной стороны, изъ представлетя о- 
предмете, который насъ занимаетъ, съ другой, —  изъ 
усил1я ума удержать въ сознанш те элементы, которые 
стоятъ въ связи съ этимъ представлетемъ, и устранить те, 
которые не им4ютъ къ нему отношетя. Въ этомъ случай 
представлете о занимающихъ насъ вещахъ обыкновенно пред- 
восхищаетъ или антиципируете действительность и налагаете 1

1) Ред.
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своё отпечатокъ на все остальная наши Bocnpiam и пред- 
ставлешя. Оно ослабляетъ одни изъ нихъ и усилив аетъ дру-
пя; оно подсказываетъ намъ смыслъ явлееш и заставляетъ 
насъ оценивать, истолковывать, и объяснять ихъ на свой 
образедъ; оно даетъ намъ возможность правильно распозна
вать ихъ или вводить насъ въ невольныя заблуждешя. Та
кая функщя внимашя, состоящая въ ,
и распознававши однихъ воспргятгй и  представлены  
н а  основаны другого, господствующаго въ сознаны  
представлетя, называется апперцепцией *).

Положимъ, наприм., вы ожидаете прг^зда какихъ-нибудь 
путешественниковъ. Вы заранее составляете себе пред- 
етавлеше о нихъ и о той обстановка, въ которой вы должны
ихъ увидать; вы представляете ихъ экипажъ, лошадей, спут- 
никовъ. Подъ вл1ян1вмъ этихъ представлены всякш стукъ 
колесъ, всякш шумъ и движете на улице обращаютъ на себя 
ваше внимаше, истолковываются вами въ смысла вашихъ 
ожидашй и заставляюсь васъ подходить къ окну, чтобы убе
диться въ правильности своихъ предположен^; напротивъ, 
все внечатлен1я, несоответствующая этимъ представлешямъ, 
оставляются вами безъ внимашя и не замечаются. Если 
ожидаемые путешественники действительно пр1едутъ въ эки
паже и при той обстановке, какую вы предполагали, то вы 
издали увидите и узнаете ихъ; если же они случайно прой- 
дутъ мимо васъ пешкомъ, то вы не только не узнаете ихъ, 
но можете даже совершенно не заметить. Съ другой стороны, 
вы можете принять за нихъ другихъ лидъ, проезжающихъ 
мимо при обстановке, соответствующей вашимъ ожидашямъ. 1

1) Отъ лат. аррегсгреге или фр. s' apercevoir, усматривать, замечать, 
узнавать. Этотъ терминъ былъ въ пёрвый разъ употребленъ Лейб- 
ницемъ и долучилъ право гражданства преимущественно въ н^мец- 
лсой психологш.
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Такимъ образомъ, въ этомъ случай представлешя, занимаю- 
пця вашъ умъ и сосредоточивающая на себе внимаше, вы- 
двигаютъ и д'Ьлаютъ заметными впечатлешя, стояпця съ ними 
въ связи, и оставляютъ незаметными впечатлеа1я, которыя 
имъ не соответствуют^ они помогаютъ вамъ распознавать 
эти впечатлешя гораздо скорее, чемъ вы сделали бы при 
другихъ обстоятельствахъ, или внушаютъ невольныя ошибки. 
Другими словами, эти предетавлешя даютъ вамъ возможность 
правильно или ложно апперципировать свои воспр1ят1я. 
Подъ вл1ятемъ апперципирующихъ представленш могутъ 
стать заметными и ясными даже самыя слабыя и ничтожный 
ощущешя, если они стоятъ съ ними въ близкой связи, и 
могутъ пройти совсемъ незамеченными очень сильныя ощу- 
щешя, когда они далеки отъ нихъ. Капельмейстеръ, хорошо 
знаюпцй пьесу, которую онъ исполняетъ, заметить малейшую 
фальшивую ноту въ оркестре, а его слушатели, не пред
ставляющее этой пьесы, могутъ не заметить самыхъ грубыхъ 
ошибокъ.

На апперцепщи основываются все наши истинный знашя 
о природе вещей. Каждая форма научнаго познашя есть но 
что иное, какъ объяснеше и оценка известной группы яв- 
летй на основаат- добытыхъ опытомъ или построенных^ 
мыслю представлвшй и идей. Но темъ же актомъ обусло
вливаются и все наши иллюзги, будутъ ли это обманы 
чувствъ, или умственные самообманы. То, что мы называемъ
иллкшеи, есть только ложная апперцепщя воспр1ятш, ложноо 
истолковаше и оценка его подъ вл1яшемъ занимающихъ наше 
вниман1е представленш. Когда путникъ въ лесу принимаетъ 
пень дерева за притаившагося разбойника, то эта иллюзш 
зрешя объясняется именно темъ, что онъ неправильно истол- 
ковываетъ свое наличное ощущен]‘е на основанш занимающей 
©го умъ идеи. Когда близорукш человекъ принимаетъ посто
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роннее лицо за своего знакомаго, то психологическая причина 
этого опять заключается въ томъ, что онъ ложно истолко- 
валъ свои ощущешя подъ вл1ян1емъ известной ассощацш. 
Когда мы считаемъ хорошимъ человека, который въ дей
ствительности оказывается дурвымъ, то наша иллкшя име- 
етъ те же причины: мы судимъ объ этомъ человеке и ис- 
толковываемъ его поступки на основавш заранее составлен- 
наго о немъ представлен1я. Таковъ же источникъ и другихъ 
самообмановъ, не только житейскихъ, но и научныхъ.

V. Вниман'ю и муснульныя 2) .— Рибо показалъ, 
что всякШ актъ внимашя сопровождается и въ значительной 

•степени обусловливается мускульными и
-гательными огцущетями. Когда часовщикъ внимательно 
изучаетъ механизмъ часовъ, онъ напрягаетъ свои глаза, свои 
руки, все свое тело, приспособляя йхъ движешя къ этому акту. 
Когда мы ищемъ глазами какой-нибудь предметъ и не ви- 
димъ его, мы не испытываемъ желаемаго зрительнаго ощу
щешя, но ясно ощущаемъ напряжете глазныхъ мускуловъ. 
Когда мы усиленно думаемъ о какой-нибудь вещи, наши 
глаза суживаются, брови нахмуриваются и на лбу образуются 
вертикальныя морщины. Все эти движешя служатъ не только 
внешними выражен!ями деятельности внимашя, какъ ранее 
думали, но и необходимымъ ея услов1емъ. Ихъ роль въ 
механизме внимашя со стоить въ томъ, чтобы поддержать 
вызванное имъ состоите сознашя и усилить его. Въ са- 
момъ деле, всякое движете, связанное съ воспр1ят1емъ или 
представлешемъ, занимающимъ нашъ умъ, отражается въ 
созеанш въ виде соответствующаго мускульнаго ощущешя. 
Это ощущеше, съ одной стороны, входить въ сознаше, какъ 
новый элементъ и, следовательно, усиливаетъ его деятель-

J) Ред.
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вость, съ другой— прочно ассощируется съ вызвавшимъ его
воспрштюмъ или представлешемъ и въ силу этой ассощацш 
поддерживаетъ его въ еознанш. Давъ толчокъ работа созна- 
Hia, мускульное ощущеше возвращается къ своему исходному 
пункту и выражается въ новомъ движенш, которое въ свою 
очередь превращается въ мускульное ощущеше, и т. д. Та- 
кимъ образомъ, происходить непрерывный обм$нъ между 
центромъ и перифер!ей, вызывающи непрерывную см’Ьну эле- 
ментовъ созеашя и сосредоточивающей ввимаше на томъ 
явленш, вокругъ котораго групнируются эти элементы. Ин
тенсивность внимашя есть только субъективное выражеше 
этого сложнаго обмана. Устраните дважешя изъ акта вни
машя, и внимаше тотчасъ-же сделается невозможнымъ. Если 
мы неподвижно остановимъ взглядъ на какомъ-нибудь пред- 
метЬ,- то чрезъ минуту этотъ предметъ изчезнетъ изъ сферы 
внимашя; если мы неподвижно приложимъ палецъ къ столу, 
не производя имъ давлешя, то чрезъ нисколько минутъ прико- 
сновеше уже не будетъ чувствоваться. Внимаше есть сосредо- 
точеше сознашя на извйстномъ объект^; между тймъ, созна- 
Hie невозможно безъ смйны его еоетоянШ, а смЗша его со- 
етоянш невозможна безъ движевШ. Другими словами, внима- 
ше есть не только сосредоточете сознангя, но и кон- 
центрацгя движенш. Наоборотъ, разе&янность, т. е. 
OTcyTCTBie внимашя, есть не только разсйянность состоявШ 
сознашя, но и разсЬянвость движешя.

Связь внимашя съ движешями и вл1яше двигательныхъ 
реакщй на его процессы безспорны. Если, какъ мы показали 
выше Д, всякое ощущеше и представлеше ассоцшруется съ 
движешями и окружается атмосферой мускульныхъ ощущенШ 
и двигательныхъ представлен^, то это тгЬмъ бол%е должно

й) См. гл. XL
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происходить въ томъ случай, когда психвчеше элементы 
становятся предметомъ внимашя и сосредоточиваюсь на себй 
умственное усил1е. Чймъ болйе представлен1е поглощаетъ 
внимае1е и чймъ живйе оно дйлается, тймъ болйе оно вы
ражается въ движепгяхъ и соединяется съ мускульными 
ощущешями; и наоборотъ, чймъ болйе это представление 
выражается въ движен1яхъ и соединяется съ мускульными 
ощущешями, тймъ яснйе оно становится и тймъ болйе при- 
ковываетъ къ себй внимаше. Но отсюда, конечно, не слйду- 
етъ, чтобы мы могли смйшивать внимаше съ этими мускуль
ными состояшямн, какъ это въ ковцй концовъ дйлаетъ Рибо. 
Въ качеств^ умственнаго акта, вниман1е совершенно отли
чается отъ движешй и мускульныхъ ощущенШ. Движешя
образуютъ его необходимое
вге, но не составляютг его сущности.

РЕЗЮМЭ.
1.—Аффективных и рефлексивных состояния сознашя различаются 

темъ, что первыя мы только смутно и безлично чувствуемъ, не от
давая себе въ нихъ отчета, а вторы я мы ясно понилаемъ и отно- 
тмъ къ нашему „я“ въ более или менее определенномъ акте су- 
жденгх.

И.—Д'Мств1е, посредствомъ котораго эффективный состояния пре
вращаются въ рефлексивны#, есть внимаше. Оно состоитъ въ сосре- 
доточети сознангх на какомъ-нибудь психическомъ состояшк и въ 
выделети этого состояшя изъ совокупности другихъ.

III. —Повидимому, существуетъ два вида внимашя, непроизвольное,, 
или пассивное, и произвольное, или активное. Но въ действитель
ности всякое внимаше произвольно и различается только по степени 
его произвольности.

IV. —Внимаше не только выделяетъ известное представлеше изъ 
совокупности остальныхъ, но, сосредоточивая на немъ нашу мысль, 
заставляетъ насъ оценивать, истолковывать и распознавать на ос
новами его все друпя ощущешя и представлешя. Эта фуыкщя 
внимашя называется апперцещгеи. Правильная апперцепщя является 
услов1емъ нашего познан|я действительности; ложная апперцепщя 
«лужитъ источникомъ иллюзт.
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V.—-Внимаше всегда сопровождается и въ значительной степени 
обусловливается движенгями и  мускульными ощущенъями. Роль этихъ 
движенШ и огцущешй въ процессахъ внимашя состоитъ въ томъ, 
чтобы поддержать въ  сознанш известное состоян!е и усилить его.

Литература.
В у н д т ъ , Физшлогическая психолопя, II.— * В у н д т ъ , Лекцш одуш ^ 

человека и животныхъ, 2 изд.—В у н д т ъ , Очеркъ психологш.—Г ер-  
барт ъ , Психолопя.—*Г еф дит ъ , Очерки психологш.—Ц игенъ , Физ1 0 - 
логическая психолопя.—*Р и б о , Психолопя внимашя.—Р и б о , Совре
менная германская психолопя.—М а у д с л и , Физшлопя и патолоия 
души.—К а р п ен т ер ъ , Основашя физкшони ума.—* Д эю ем съ % Психо- 
лоия.—* Д ж е м с г , Беседы  съ учителями о психологш.—Тиченеръ , 
Очерки психологш.—М оссо , Усталость.—Н . Л а н ге , Психологичесшя 
изсл'Ьдовашя.—Снегиревъ, Психолопя.—Е ап т ер евъ , Педагогическая 
психолопя,—В . И вановские , Къ исторш учешя объ апперцепщи въ 
психологш (В о п р . ф и л . w п с и х . у кн. 8 6 /— Н ечаевъ , Современная эк
спериментальная психолопя въ ея отношеши къ вопросамъ школь- 
наго обучешя.—Соколовъ (П . А .), Ч тетя  по педагогической психо
логш.
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ГЛАВА X T I.

Образован1е и свойства понятШ.
I. Абстракщя, сравнеше и обобщеше.—Н. Пошшя.—Ш. Свойства 
повяйй.—IV. Р азли ве  поняпй отъ общихъ предетавлешй.—V. Схе-

матизмъ понят1й.—VI. Знаяеше понятий.

I .  Абстранщя,сравнеше и обобсцен/'е. —
есть необходимое у ш ш е переработки нашихъ ощущешй и 
представлешй въ выспйя формы познашя. Эта переработка 
эроизводится посредствомъ трехъ .умственныхъ операщй,—  
абстракцги, сравненгя и обобщены.

Когда внимаше, сосредоточиваясь на одномъ элементе ка
кой-нибудь психической группы, выд'Ьляетъ его изъ совокуп
ности другихъ, то эта его функщя и есть то, что называется 

отвлечешемъ“ или абстракцгей. Такимъ образомъ, абстрак
щя есть д,Мств1е, посредствомъ котораго умъ 
одно состоите сознаны отъ , естественно свя-
занныхъ съ нимъ состояшй, чтобы разсмотрЪть его отдельно. 
Напр., думая о береза, мы можемъ мысленно выделить и 
представить въ отдельности ея стволъ, ея ветви, ея кору, 
ея листья, цветъ этихъ листьевъ, ихъ форму и проч.; ду
мая о лошади, мы можемъ выделить изъ целаго представ- 
летя о ней и вообразить въ отдельности ея форму, ея 
цветъ, строеше ея копытъ, и т. д. Выделеше этихъ эле- 
ментовъ изъ целаго будетъ абстракщей, а отдельный пред- 
ставлешя о нихъ— абстрактными
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Когда, посредствомъ абстракцш, мы разложили две или 
нисколько психическихъ группъ на ихъ элементы, умъ обы
кновенно стремится сопоставить эти группы другъ съ дру- 
гомъ, если только въ нихъ есть катя-нибудь обнця черты. 
Такое д’Мст81е называется сравненгемъ. Оно выражается въ 
двухъ суждешяхъ, утвердительномъ и отридательномъ. По
средствомъ перваго оно объединяетъ сравниваемыя группы на 
основанш тйхъ элементовъ, которые имъ общи; посредствомъ 
втораго оно разд’кляетъ эти группы на основанш техъ эле
ментовъ, которые свойственны каждой изъ нихъ въ отдель
ности. Такъ, лошадь и оселъ суть четвероноия, имеюпця 
по одному копыту на каждой ноге, но форма ихъ ушей и 
•строеше тела не одинаковы. Очевидно, сравнеше ихъ будетъ 
состоять изъ двухъ сужденш: утвердительнаго, которое 
выражаетъ ихъ сходство, и отрицательнаго , которое вы- 
ражаетъ ихъ различ1я.

Когда, сравнивъ между собою известное количество группъ 
явленш, мы найдемъ, что ихъ различая случайны, то отри
цательное суждеше, выражающее эти различ1я, само собой 
уничтожится и останется только первый элементъ сравнешя,—  
утвердительное сужден!е о сходстве этихъ группъ, 
ждете, объединяющее, и обобщающее ихъ одинаковые при
знаки. Такое суждете называется

Обобщеше основывается на сравнительной оценке явленш, 
въ силу которой мы решаемъ, что одни ихъ элементы слу
чайны, а друпе существенны. Такая оценка требуетъ извест- 
наго количества предварительныхъ наблюденш; но когда въ 
ея распоряженш есть достаточный опытный матер1алъ, она

су-

шроисходитъ сразу, непосредственно, по какой-то внутренней 
интуицш, которая такъ-же внезапна, какъ ощущеше. Такимъ 
образомъ, у насъ существуетъ какъ-бы некоторое ощущеше 
или чувство существеннаго и всеобщаго, которое руководитъ

12*
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нами всякш разъ, когда мы сравниваемъ вещи. Это чувство- 
есть не что иное, какъ самый нашъ умъ, основная функщя 
котораго состоитъ въ томъ, чтобы открывать всеобщее въ
единичномъ и существенное въ случаиномъ.

II.Поняпи'е.— Когда мы абстрактно разлагаемъ, срав- 
ниваемъ и обобщаемъ известную совокупность явленш, то 
въ результате мы получаемъ мысленный синтезъ 
общихъ свойствъ, который уже не можетъ быть предета-

вленъ въ конкретномъ или чувственномъ виде, но который 
ясно сознается нами и выражается въ определенной словес
ной формуле. Такой мысленный синтезъ общихъ свойствъ 
известной совокупности явленш называется идеей или поня- 
тгемъ. Наприм., сравнивъ известное количество лошадей, 
ословъ, муловъ и обобщивъ ихъ сходные признаки, мы по- 
лучимъ ш иите однокопытнаго млекопитающаго.

Можно различать два рода понятш: п о н я т  , даю-
ця начало естественнымъ определешямъ и классификащямъ,

каковы, напр., понятш животнаго, позвоночнаго, млекопитаю-
• tsщго и проч., и понятш отношенги, которыя суть не что 

иное, какъ законы. Въ самомъ деле, законы природы, фи- 
зичеше или химичеше, выражаютъ только обпця отноше- 
шя явлений. Такъ, законъ тяжести выражаетъ общее
отношеше между разстояшями, пройденными падающимъ те-

э

ломъ, и количествами времени, которыя оно употребляетъ на 
прохождеше ихъ. Впрочемъ, по существу оба эти рода по- 
нятШ сводятся къ одному и тому-же, потому что п о н я т  
вещей также выражаютъ обпця отношешя между ихъ каче
ствами.

Если актъ ума, посредствомъ котораго мы открываемъ 
обпця п о н я т  въ представлетяхъ отдельныхъ вещей, назы
вается обобщешемъ, то действ1е, посредствомъ котораго умъ 
открываетъ обпця отношешя въ представлешяхъ частных^
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фактовъ, обыкновенно называется Разсматривая
вопросъ по существу, мы увидимъ, что эти операцш сами 
по себе тожественны: обе оне имеюсь интуитивный, а не 
■дискурсивный характеръ, т. е. требуютъ отъ ума не столько 
разсуждешя или движетя мысли (discurrere, разбегаться), 
сколько непосредственная внутренняя усмотрйшя ;
смотреть во что-нибудь, усматривать), созерцашя, которое 
стремится открыть неизменную сущность подъ изменчивостью 
■вещей и явленш, постоянное и общее среди различная, пре
ходящая и частнаго.

111. Свойства понятш. Всякое понятае имеетъ из
вестный объемъ и известное содержите. Объемомъ понятая 
называется большее или меньшее количество индивиду у мовъ, 
которые въ немъ мыслятся, а его содержатель называется 
большее или меньшее количество общихъ свойствъ и при- 
знаковъ, которые въ немъ приписываются этимъ индивиду
умами Такъ, признаки: животное, позвоночное, млеко
питающее, овурукое, разумное составляюсь содержите 
понятая человпкъ, а все человечеше индивидуумы, мысли
мые въ этомъ понятш, составляюсь его объемъ. Содержите 
понятая стоитъ въ обратномъ отношений къ его объему, 
т. е. чемъ больше существъ обнимаетъ понятае, темъ менее 
пни имеюсь общихъ качествъ, и наоборотъ. Наприм., при- 
соединивъ къ содержант понятая человкькъ качество 
мы тотчасъ-же исключимъ изъ его объема всехъ черныхъ, 
желтыхъ и красныхъ людей.

Отличительною особенностью понятая служить то, что оно 
не можетъ быть точно выражено никакимъ представлетемъ. 
Такъ, общее понятае цвгьта существенно отличается отъ вся
кая представ летя о какомъ-бы то ни было отдельномъ цвете,—  
голубомъ, зеленомъ, красномъ, и проч. Понятае звука 
•также существенно отличается отъ всякаго звукового пред-

MitskevichOA
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ставлешя въ отдельности. To-же самое можно сказать о 
поняпяхъ запаха, вкуса и осязашя. Несоизмеримость поня- 
пй и представлешй становится особенно очевидна, если мы 
возьмемъ еще более обпця и абстрактный поняпя. Наприм., 
сознаше, которые мы имеемъ о себе самихъ и о нашихъ 
состояшяхъ, даетъ намъ всеобщая п о н я т  6umi% и каче
ства быия. Когда мы произносимъ слово „быпе", мы ясно 
понимаемъ, что оно значить: мы соединяемъ въ немъ обпце

иметь

свойства и признаки всего, что существуетъ, т. е. мыслимъ 
его какъ определенное поняпе. Но можемъ-ли мы предста
вить это поняпе въ точной конкретной форме? Везъ сомне- 
шя, нетъ. Мы можемъ представить только отдельный 
быпя, а не бьте вообще. Мы можемъ, наприм., 
представлеше о какомъ-нибудь известномъ намъ человеке, 
Петре или Иване, о какомъ-нибудь едивичномъ дереве, 
объ отдельномъ доме, объ отдельной церкви, и проч., но 
ни одно изъ этихъ представлешй не выражаетъ быпя вообще, 
т. е. того, что есть общаго во всехъ отдельныхъ видахъ 
существующаго. Равнымъ образомъ, ни одно представлеше 
не можетъ выразить поняпя „качества". Мы можемъ пред
ставить какое-нибудь отдельное качество, но не качество 
вообще. Мы имеемъ, наприм., представлеше о или
желтомъ цвете, о сладкомъ или вкусе, о за
пахе розы или запахе ф(алки. Каждое изъ этихъ пред-

представлеше известнаго качества, 
представлеше качества вообще, т. е. того, что есть общаго 
во всехъ этихъ отдельныхъ качествахъ, того, что, выра
жаетъ ихъ общш смыслъ и заставляетъ наеъ относить ихъ 
къ какому-нибудь предмету, какъ его принадлежность.

Мы разсмотримъ ниже друпя обшдя и основныя поняпя 
нашего ума; теперь же достаточно показать, что поняпя 
нельзя сме

ставлешй есть но не

III* вать съ представлешями.
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IV. Различие понятШ отъ общихъ представление.—  
Если понята невозможно смешивать съ представлешями от- 
д’Ьльныхъ вещей, то нельзя-ли отождествить ихъ съ теми 
общими представлешями, которыя мы изучили выше *) и 
которыя позволяютъ уму представлять въ одномъ конкрет- 
номъ образа значительное число сходеыхъ предметовъ?

Обнця представлешя действительно иногда заменяютъ поня
т а  и служатъ ихъ символами и эквивалентами; но чтобы 
видеть ихъ различ1я, достаточно только сравнить ихъ. Этихъ

Оразличш четыре.
1) Понята и обнця представлешя различаются по своей 

природгь. Въ самомъ деле, представлеше, какъ бы оно ни 
было обще, всегда имеетъ конкретную, чувственную  
форму; оно есть только упрощенный образъ предмета, сла
гающейся изъ обрывковъ нашихъ прежнихъ воспр1ятш и со
знаваемый нами безъ словъ. Наприм., общее представлеше 
птицы всегда имеетъ известные контуры, известную про
странственную форму, известный цветъ, которые всегда безъ 
словъ предносятся нашему воображение, какъ бы они ни 
были смутны и неопределенны. Напротивъ, понята, какъ мы 
сейчасъ сказали, само по себп> непредставимо въ чув
ственной формгь ;оно есть только мыслимый синтезъ об
щихъ свойствъ, признаковъ и отношены вещей, раскрываемый 
въ определены и всегда прикрепленный кг слову. Такъ, 
понята птицы  есть синтезъ признаковъ: животное, позво
ночное, кладущее яйца, двуногое, наделенное более или менее 
развитымъ летательнымъ аппаратомъ. Большинство этихъ 
признаковъ не содержится въ нашемъ обычномъ представле
ны птицы, и темъ более не содержатся въ немъ все они 
вместе; но все они содержатся въ поняты птицы и непосред
ственно мыслятся въ немъ въ связи съ этимъ словомъ. 1

1) См. Гл. X.
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2) Понята и общее представлете различаются по ихъ 
происхождетю. Общее представлете образуется пассивно, 
путемъ механической ассоцгацш , путемъ постепенныхъ
наслоенй отдйльныхъ воспр1ятй и представлены другъ на

/

друга. Оно есть результатъ привычки и случая и зависитъ 
отъ индивидуальныхъ особенностей памяти, которая можетъ 
сохранить въ немъ не только существенная подробности 
BocnpiaTifi, но и несущественныя. Такъ, общее представлете 
птицы есть только следъ, оставшшся въ нашей памяти после 
нйсколькахъ механически ассощировавшихся и постепенно 
наслоявшихся другъ на друга представлений объ отдйльныхъ 
птицахъ. Совершенно иначе образуется понята. Какъ мы 
видели, оно есть результатъ и
обобгцетя, т. е. активной деятельности ума, который срав- 
ниваетъ представлешя, отделяетъ ихъ существенные и обпце 
элементы отъ случайеыхъ и соединяетъ ихъ въ одно мысли
мое целое. Чтобы образовать, наприм., поняпе „птицы", 
умъ долженъ сравнить несколько различныхъ птицъ, устра
нить все ихъ индивидуальная особенности, выделить ихъ 
обпце признаки и соединить эти признаки вместе.

3) Понята и общее представлете различаются по своему 
объему и содержант. Объемъ общаго представлешя огра
ничена. чемъ более различныхъ явлены оно обнимаетъ, 
тъмъ слож ит  оно становится, и если оно переходитъ извест
ную границу, то оно исчезаетъ, потому что представлять 
одновременно слишкомъ большую совокупность разнородныхъ 
элементовъ невозможно. Представлете цвета, какъ-бы оно 
ни было обще, не можетъ обнимать всехъ цветовъ, и если- 
бы въ немъ соединились все цвета, то оно сделаяось-бы 
безцветнымъ, т. е. перестало-бы быть представлешемъ. На- 
противъ, понята неограниченно по своему объему. Поня
т а  цвета обнимаетъ собой все цвета. По мере увеличешя
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своего объема, оно становится все более и более простыми. 
Поняте „человека" проще понятая „европейца", понятае 
„млекопитающаго“, въ свою очередь, проще понятая „чело
века ". Понятае не им4етъ другихъ пред'Ьловъ, кроме общей 
категорш „бытая": т. е. мы можемъ обобщать все, что 
угодно, и обязаны остановиться лишь тогда, когда доетигнемъ 
этой общей идеи. „Бытае" есть самое общее понятае, какое 
возможно.

Подобное-же нужно сказать и о содержант общихъ пред- 
ставлешй и понятай. По .мере того, какъ увеличивается 
содержае1е представлешя, последнее становится все более и 
более смутными и темнымъ. Зрительное представлеше 
тысячеугольника не отличается отъ представлешя стоуголь
ника. Напротивъ, каково-бы ни было содержаше понятая, по
следнее всегда остается опредкьленнымъ и яснымъ. Поня
тае „тысячеугольника" не менее ясно, чемъ понятае „тре
угольника ".

4) Наконецъ, понятае и общее представлеше различаются 
по ихъ примгонент. Будучи исключительнымъ продуктомъ 
наличвыхъ ассощащй, общее представлеше распростра
няется лишь на тгь явлетя, которыя имгьютъ сход
ство съ знакомыми намг в, хотя-бы это сходство 
было чисто внешнимъ. Какъ мы сказали, оно основывается 
не на природе вещей, а на случайныхъ наблюдешяхъ, и, 
подобно этимъ наблюдешямъ, имеетъ такой-же условный и 
субъективный характеръ. Для того, кто виделъ лишь малень- 
кихъ птицъ нашихъ климатовъ, общее представлеше птицы 
было бы неприменимо, наприм., къ страусу, и могло бы 
вполне подходить къ летучей мыши. Съ точки зрешя такого 
представлешя страусъ былъ-бы менее птицей, чемъ зябликъ, 
а китъ менее млекопитающимъ, чемъ корова или овца. Не- 
даромъ когда-то считали летучую мышь птицей, а кита, рыбой.
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Напротивъ, поняпе, основанное не на случайномъ сходств!, 
отдйльныхъ вещей, а на существенныхъ призракахъ класса, 
прим еним о ко еаъмъ явленгямъ этого класса,— все 
равно, входили они въ сферу нашего личнаго наблюдения, 
или нйтъ. Оно объедиеяетъ однородный явлешя даже въ томъ 
случай, если они по своему внешнему виду совершенно укло
няются другъ отъ друга и отъ нашихъ обычныхъ представле- 
нш; и, наоборотъ, отдйляетъ разнородный вещи даже тогда, 
когда по внешности онй сходны другъ съ другомъ и со- 
отвйтствуютъ тому, какъ мы привыкли ихъ представлять Съ 
точки зрйшя поняпя, китъ не менйе млекопитающее, чймъ 
быкъ, а летучая мышь не болйе птица, чймъ крыса.

V. Схематизмъ понятШ.— Однако нужно признать, что 
поняпе, какъ бы оно ни было различно отъ представлешя, 
всегда нуждается въ немъ для своего выражешя, и притомъ 
не только для выражешя во внй, въ формй языка, но и 
для выражешя въ самомъ сознанш, въ формй 
образа или внутренняго слова. Когда вы мыслите поня
п е треугольника, то одновременно съ геометрическими идея
ми, составляющими его опредйлеше, вы имйете звуковое 
представлеше слова „треугольвикъ “ или зрительное пред-

изображеенаго чернымиставлеше маленькаго треугольника, 
лишями на бйломъ фонй или бйлыми лин1ями на черномъ
фонй. Такое чувственное представлеше поняпя,— звуковое, 
зрительное или мускульно-двигательное,—  смотря по типу ва
шей памяти *)— называется его схемой или символомъ.

Что такое символическое представлеше необходимо для 
мышлешя, объ этомъ свидйтельствуетъ намъ наше сознаше, 
„Ничто не мыслится безъ образа", говорилъ еще Аристотель. 
Всякш разъ, когда мы что-нибудь мыслимъ, хотя-бы эт$

!) См. гл. XXX, § У.
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были самыя абстрактныя и нематер1альныя вещи, мы имеемъ 
въ уме представлеше. Оъ другой стороны, не менее очеви- 
денъ и тотъ фактъ, что это предетавлеше отличается отъ 
снмволизируемаго имъ понятая и только отъ него заимствуете 
свое значете. Это видно уже изъ того безразлич1я, съ ка- 
кимъ понятае избираетъ любое представлен1е въ качестве 
своего проводника и истолкователя. Всякое понятае можно 
выразить какимъ угодно представлешемъ, и различ1е языковъ 
служить лучшимъ доказательствомъ этого.

VI.Зиачеи/е понятШ.— Понятая суть всеобщее законы 
представляемыхъ нами вещей. Только благодаря имъ, вещи 
становятся мыслимы. Мыслимый Mipb есть не что иное, какъ 
система идей. Мы начинаемъ понимать конкретные предметы
только тогда, когда разлагаемъ ихъ на ихъ 
и затймъ вновь возсоздаемъ ихъ изъ этихъ

обнпя понятая 
понятш. Въ

этомъ именно и состоитъ задача науки о природе. Вотъ по
чему естественный науки разлагаютъ м1ръ живыхъ существе 
на органвчешя системы, изъ соеденешя которыхъ зат'бмъ 
образуются опред'Ьлетя этихъ существъ.

Но „имМотъ-ли понятая какое-нибудь реальное значеше? 
Выражаютъ ли они действительное бытае и действительный 
отношешя вещей, или они суть только наши субъективный 
формулы, въ которыхъ мы представляемъ себе явлешя не
известной намъ действительности? Этотъ вопросъ породилъ 
несколько философскихъ системъ, которыя имеютъ преимуще
ственно метафизическое значеше, но могутъ быть отмечены
И психологомъ.

_____ 4

Платонъ и его последователи утверждали, что понятая
или идеи суть единственныя реальности, кашя вообще су-

»

ществуютъ. Они представляютъ собой умопостигаемыя сущ
ности, которыя пребываютъ въ высшемъ Mipi и въ отношенш 
къ которымъ чувственный вещи являются только тенью или
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призракомъ. Въ ередше века эта система была названа 
реализмомъ, потому что она допускала реальность родовыхъ 
понятШ. Съ точки зр'Ьшя этой системы въ действительности 
не существуем отдельнаго человека, отдельнаго треуголь
ника, отдельнаго круга, и проч. Существуютъ только ихъ 
родовыя идеи, обпця п о н я т  „человечности", „треугольно- 
сти“, „круглоты", и проч., а соответствующая этимъ идеямъ 
вещи суть только ихъ несовершенныя и призрачныя копш.

Друие, какъ, наприм., въ ередше века Абеляръ и въ 
новое время отчасти Кантъ, говорили, что п о н я т  суть про
стыл категор1я ума, которымъ ничего не соответствуем въ 
действительности. Общее существуетъ только въ нашей мысли, 
а то, что существуем въ вещахъ, всегда индивидуально и 
единично. Эта система называется 
потому что она видим въ поиятш только субъективное обоб- 
щеше опыта (conceptus) . Оъ этой точки зрешя реально 
существуютъ лишь отдельные люди, отдельные треугольники, 
отдельный вещи; что-же касается ихъ понятш, то они суть 
лишь субъективный формы, въ которыхъ намъ представляются 
яти вещи, и существуютъ въ нашемъ уме, пока мы ихъ мыелимъ.

Наконецъ, третьи, какъ, наприм., Кондильякъ, Юмъ или 
въ новейшее время Тэнъ, держались того мнен1я, что об- 
щихъ повяий вообще не существуетъ, ни въ действитель
ности, ни въ нашемъ уме, а существуютъ только заменяю
щая ихъ слова или имена ( пот). Отсюда, эта система 
получила назваше номинализма. Оъ этой точки зрешя 
„человекъ" не есть поняпе или мысль, а только слово,

представлешемъ отдельныхъ
обозначаемъ. Оу-

съкоторое мы ассоцшруемъ 
людей, обгцш ярлыкъ, которымъ мы ихъ
ществуютъ только отдельные люди, отдельный существа, от- 
дельныя вещи, которыя мы называемъ индивидуальными или 
общими именами.
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Кром’Ь этихъ трехъ системъ, етрадающихъ одинаковой
мен^еодносторонностью, возможна еще четвертая, менъе односто- 

ронняя, которую можно было-бы назвать реалистическимъ 
концептуализмомъ или умгъреннымъ реализмомъ, и 
которой держались въ особенности Аристотель и Лейбницъ. 
Съ точки зрЗшя этой системы, понятая выражаютъ дМстви- 
тельныя умопостигаемый реальности, но эти реальности не 
суть существа или вещи, а только мысли творческой причины 
вещей. Такимъ образомъ, наши понятая или идеи, съ этой 
точки зр&шя, должны соответствовать реальнымъ законамъ  
по которымъ устроенъ м1ръ.

Р  Е 3  Ю М Э.
I.—Переработка нашихъ ощущетй и представлешй въ выспия 

формы познатя производится путемъ трехъ умственныхъ операщй: 
абстракцш, сравнев1я и обобгцетя. Абстракцгя есть действ1е, по- 
средствомъ котораго умъ выделяетъ какое-нибудь состоите созна
т я  изъ другихъ состоятй, съ которыми оно связано, чтобы рас
смотреть его отдельно. Сравненге есть действ1е, посредствомъ кото
раго умъ сопоставляетъ несколько группъ состоятй сознатя другъ. 
съ другомъ и открываетъ ихъ сходства и различ1я. Наконецъ,. 
обобщенге есть действ1е, посредствомъ котораго умъ объединяетъ 
въ одно целое несколько группъ состоятй сознатя на основанш 
ихъ общихъ элементовъ.

И.—Результатомъ этихъ трехъ умственныхъ операщй является 
образовате понятт. Поняпе есть мысленный синтезъ обгцихъ и 
существенныхъ свойствъ или признаковъ извгъстной совокупности явле- 
нгй. Можно различать два вида понятШ: поняпя вегцей и понятя 
отношенгй или законовъ.

Щ.—ПовяНе имеетъ известный объемъ и известное содержите* 
которые обратно пропорщональны другъ другу. Объемъ поняПя 
есть совокупность индивидуумовъ, мыслимыхъ въ немъ, а его со- 
держате есть совокупность признаковъ, приписываемыхъ этимъ- 
индивидуумамъ. Отличительная особенность поняНя состоитъ въ 
томъ, что оно не можетъ быть адэкватно выражено никакимъ 
представлетемъ.

IV.—ПоняНе различается отъ общаго представлетя 1) по своей 
природгь: общее представлете есть только упрощенный чувствен.-
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ный образъ сходныхъ иредметовъ, а понят1е есть мысленный син- 
тезъ ихъ основныхъ свойствъ; 2) по своему происхооюдетю: общее 
представлете есть результатъ механическихъ ассощащй, а поняПе— 
результатъ абстракцш, сравнен1я и обобщешя; 3) по своему объему 
и содержант: при расширеши объема общее представлете стано
вится сложнее, а поняНе проще; при расширенш содерж атя пред- 
ставлете делается все болЪе и болЪе смутнымъ, а поняПе про- 
должаетъ оставаться одинаково яснымъ; по своему примтъненгю: 
общее представлете применимо лишь къ явлен1ямъ, имЪющимъ 
внешнее сходство, а понятш применимо ко всЪмъ явлетям ъ, 
сходнымъ по существу.

V. —При всемъ своемъ различш отъ представлен^, понят1я т'Ьмъ 
не мен1*е всегда нуждаются въ нихъ для своего в н е ш н я я  и вну
тр ен н яя  выражешя. Ташя вспомогательныя представлешя назы 
ваются схемами или символами понят1я. Они могутъ быть звуко
выми (языкъ), зрительными и мускульными. Въ то время, какъ 
выражаемое ими понят!е остается неизмгЬннымъ, эти символическая
представлешя условны и изменчивы.

____

VI. —Понят1я являются услов!емъ мыслимости вещей и, можетъ 
быть, соотвЪтствуютъ ихъ реальнымъ законамъ. Вопросъ о реаль- 
номъ значенш понят!й породилъ три одинаково одностороннихъ . 
философскихъ системы: реализмъ, концептуализмъ и номинализмъ. 
Этимъ тремъ системамъ можно предпочесть четвертую точку зрЪ- 
Б1Я, которую мы сейчасъ высказали и которую можно назвать
.реалистически мъ концепту ализмомъ или умтъреннымъ реализмомъ.

# %
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Суждеше и умозаключеше.

I. ©предЪлеше с у ж д е т я .— П. Классификзщя су ж д етй .— Ш. Умо- 
заклю чете и его виды. — 1У. Анализъ индукцш. — Основное

услов1е индуктивныхъ умозаключешй.

I. 0предгълеи1'е сужден/я.— Суждеше есть основной актъ 
мышлешя. Веякш разъ, какъ мы размышляемъ, мы чувству- 
емъ въ себЪ наличность двухъ элементовъ сознашя, которые 
мы сводимъ къ единству посредствомъ третьяго. Когда, на- 
нрим^ръ, я вижу собаку и думаю объ этомъ воспр1ятш, я 
вслухъ или про себя высказываю суждеше: что я
вижу, есть собака. Въ этомъ сужденш объединяются два 
элемента. Одинъ изъ нихъ: то, что я вижу, составляющей 
субъектъ или подлежащее суждетя, есть самое воспр!ят1е; 
другой: собака, составляющШ предикатъ или сказуемое су
ждетя, есть поняие, присоединяемое къ воспр1ятш въ каче- 
етв'Ь его оиред’Ьлетя. Синтетичешй, актъ, посредствомъ кото- 
раго это понятае присоединяется къ воспр1ятш, выражается 
другимъ поиятаемъ: есть. Такимъ образомъ суждеше есть 
■соединете какого-нибудь элемента сознатя съ поня- 
тгемъ чрезъ посредство новаго понятгя.

Всякое поняие есть уже само по себ^ скрытое сужде
ше. Какъ синтезъ родовыхъ свойствъ вещей, оно соединяетъ 

въ себ£ нисколько элементовъ, которые служатъ его преди
катами, и стоитъ раскрыть эти элементы, чтобы превратить
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его въ суждеше. Наприм., поняме „птицы" раскрывается 
въ сужденш: „птица есть двуногое позвоночное, кладущее 
яйца и наделенное более или менее развитымъ летательнымъ 
аппаратомъ". Все определешя поеятш суть не что иное, 
какъ суждешя, въ которыхъ раскрывается и формулируется 
ихъ содержите.

II. Классифинащя сужден'ш. —  Суждешя делятся на 
несколько видовъ по ихъ качеству, количеству, модаль
ности и отношению.

1) По качеству суждешя бываютъ утвердительными 
или отрицательными. Наприм., „эта роза красна" есть 
утвердительное суждеше, а „эта роза не красна" —  отри
цательное суждеше. Сужденш неопределенныхъ или сомни- 
тельныхъ не существуетъ. Сказать, наприм: „я сомневаюсь 
въ этомъ происшествш", значить высказать утвердительное 
суждеше. Сомнете есть особое состояше ума, которое созна- 
ше определяешь и приписываешь себе чрезъ утверждеше. Су
ществуетъ взглядъ, что отрицательное суждеше сводится къ 
сужденш утвердительному. Логически это можетъ быть вполне 
правильно, но съ психологической точки зрешя нетъ, потому 
что сознаше констатируетъ реальное различ1е между утвер- 
ждешемъ или отрицашемъ качества предмета. Актъ, посред-
ствомъ котораго умъ присоединяетъ къ предмету „вино" 
качество „хорошаго", когда говорить: „вино хорошо", все
цело отличенъ отъ акта, которымъ онъ отделяешь это 
качество отъ предмета и говорить: „вино не хорошо".

2) По количеству суждешя бываютъ единичными, 
частными и общими. Въ единичныхъ суждешяхъ субъектъ 
представляетъ только одинъ предметъ известнаго вида; напри- 
меръ: „этотъ человекъ добръ". Въ частеыхъ суждешяхъ 
субъектъ предствляетъ несколько предметовъ одного и того- 
же вида; напримеръ: „некоторые люди добры". Въобщвхъ
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суждешяхъ субъектъ выражаетъ всЬ предметы вида; напри- 
м’Ьръ: есть люди смертны".

3) По модальности, или способу соединешя субъекта 
съ предикатомъ, суждешя бываютъ случайными и необхо
димыми. Въ случайвыхъ'суждешяхъ предикатъ прилагается 
къ субъекту лишь по ассощацш, и при изв&стныхъ услов1яхъ 
могъ-бы быть безъ противор'Мя отдйленъ отъ него; наприм., 
„Спиноза умеръ въ Tart". Въ необходимыхъ суждешяхъ 
предикатъ, напротивъ, соединяется съ субъектомъ по существу 
и не можетъ быть отд'бленъ отъ него; напримгЬръ: „три угла 
треугольника равны двумъ прямымъ".

4) По отношент субъекта и предиката суждешя бы
ваютъ аналитическими и синтетическими. Аналитиче
скими суждешями называются т4, въ коихъ предикатъ заранее 
содержится въ субъект^ и выражаетъ вполне или отчасти 
его содержите; наприм., „ треугольники, имйетъ три стороны", 
„дважды-два составляютъ четыре", „вс$ тйла простран
ственны", Напротивъ, синтетическими суждениями называются 
таия, въ которыхъ предикатъ не содержится въ субъект^ 
и  присоединяетъ кь его содержашю нйчто такое, что въ 
немъ непосредственно не мыслится; наприм., „этотъ треуголь
ники имйетъ десять метровъ въ основаши", „дважды-два— 
четыре-— есть всймъ известная аш ома", „тйла имйютъ раз
личный в’Ьсъ".

Кром^ того, всЬ суждешя можно разделить по ихъ 
исхождент на апргорныя и . Апршрными
суждешями называются тгЬ, которыя образуются независимо 
отъ опыта или ран^е его (a priori)*®, признаются истинными 
умомъ на основаши его собственныхъ законовъ; наприм.: 
„ц'Ьлое больше каждой изъ своихъ частей".Къ этой категорш 
принадлежать вс£ математичешя суждешя. Апостер1орными 
называются т^ суждешя, которыя образуются на основанш

13
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опыта или после него ( a posteriori) и признаются истинными 
всл,Ьдств1е того или иного объективнаго соотношетя ихъ 
элементовъ; наприм.: „китъ есть млекопитающее", „солнце 
светить", „Парижъ есть столица Францы". Апрюрвыя су- 
ждев1я всегда необходимы, а апостершрныя всегда случайны. 
Умъ не можетъ противоречить самому себе; опытъ-же можетъ 
завтра дать намъ нечто совершенно иное, чемъ то, что онъ 
даетъ сегодня.

I I I .  Умозанлючен/е и его виды. —— Умозаключеше есть 
образованге новаго суждетя на основати одного или 
нгьсколькихъ старыхъ. Смотря по количественнымъ свой- 
ствамъ или объему этихъ суждешй, умозаключешя могутъ 
иметь три вида.

I)  Если умозаключеше выходитъ изъ общихъ суждешй 
и образуетъ на основати ихъ , то оно называется
выводомъ или дедукщей. Напримеръ: „всякое млекопитаю
щее имеетъ лешя; китъ есть млекопитающее; следовательно, 
китъ имеетъ леш я". Полною формой дедуктивнаго умоза
ключены является силлогизмъ, который, какъ показываетъ 
намъ сейчасъ приведенный примеръ, состоитъ изъ трехъ 
суждешй или предложены. Два первыхъ предложешя сил
логизма, на которыхъ основывается выводъ, называются по
сылками, а третье, представляющее результатъ вывода, на
зывается заключенгемг.

2) Если умозаключеше выходитъ изъ сужде-
шй и составляетъ на основати ихъ также частное суж- 
деше, то оно называется аналоггей. Наприм., ребенокъ, 
обжегший палецъ разъ или два на свечке, уже более не 
дотрогивается до огня, потому что онъ уверенъ, что онъ 
вновь обожжется. Такимъ образомъ, онъ заключаетъ отъ 
одного или несколькихъ частныхъ случаевъ къ новому част
ному случаю на основаны ихъ простаго сходства безъ по-

MitskevichOA
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Прямоугольник
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Прямоугольник
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моща общаго суждетя: „всякий огонь жжетъ“ . Аналогиче- 
ш я  умозаключешя не имйютъ строго необходимаго харак
тера и основываются скорее на простой ассощацш, ч'Ьмъ на 
логическихъ законахъ. Поэтому они свойственны не только 
человеку, но, повидимому, и животнымъ.

3) Если, наконецъ, умозаключете отправляется отъ част- 
ныхъ суждешй и образуетъ на основами ихъ общее суж- 
ден!е, то оно называется наведешемъ или На-
примеръ: „этотъ китъ есть млекопитающее; другой и тре
тей киты имйютъ т£-же самые признаки; следовательно, все 
киты суть млекопитаюпця “ .

IV. Анализъ индунц/и.— Индукщя предполагаетъ двоя
кое действ1е: 1) различеше существенныхъ свойствъ и отно- 
шешй вещей отъ случайныхъ и 2) возведете этихъ суще- 
•ственныхъ свойствъ и отношенш во всеобщш законъ. Пер
вая изъ этихъ операщй есть не что иное, какъ 
цгя и сравненге: чтобы различить одни свойства и отношешя
вещей отъ другихъ, нужно отделить или абстрагировать ихъ 
отъ целаго; чтобы различить и выделить именно существен-

9

ныя свойства и отношешя этихъ вещей, нужно сравнить 
ихъ съ несущественными. Вторая операщя есть прежде всего 
ободгценге: какъ мы сказали выше, законы суть обпця по
н я т  отношенш вещей и, следовательно, основываются на 
томъ-же процессе, нутемъ котораго образуются все п о н я т  
вообще. Но достаточно-ли здесь простаго обобщешя? Воз
вести существенныя свойства и отношешя вещей во всеоб
щей законъ,—— значитъ не только превратить ихъ въ 
поняте, но и применить это понято ко всемъ частнымъ 
случаямъ, какъ ихъ общее правило и норму. Но применить 
общее поняте къ частнымъ фактамъ значитъ выводить част
ное изъ общаго или делать Такимъ образомъ,
дедущгя есть необходимый элементъ или необходи-

13*
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мое дополненге индуктивныхъ обобщены. Дедукцш к 
индукцш часто разсматривали какъ два совершенно несо- 
вместимыхъ процесса и, настаивая на важности второй, иногда 
совершенно отрицали значев1е первой. Между т£мъ, он& 
стоять между собой въ самой нераздельной связи и взаимно 
предполагаюсь другъ друга. Чтобы сделать частный выводъ 
изъ общихъ посылокъ, мы сначала должны образовать эти 
посылки при помощи возведешя отдельныхъ наблюденш во 
вееобшде законы или формулы, т. е. при помощи ;
съ другой стороны, чтобы возвести отдельный наблюдее1я во 
всеобпце законы или формулы, мы должны, какъ сейчась 
сказано, применить эти законы и формулы ко всемъ част- 
нымъ фактамъ того-же рода, т. е. проверить или мыслить 
возможность ихь проверки при помощи дедукцш . Обе опе- 
рацш можно различать только теоретически; на практике-же 
оне нераздельно слиты.

йтакъ, анализъ индукцш показываетъ намъ, что она сла
гается изъ четырехъ процеесовъ: абстракщи, сравнешя, обоб- 
щешя и дедуктивной проверки. .

V. Основное услов!е индуктивныхъ умозаключений.—  
Необходимымъ услов1емъ всякаго индуктивмаго умозаключения 
служить отдкълете обобщаемыхъ имг явлены  отъ част- 
ныхъ условт пространства и времени и распро
странение ихъ на есть пространства и времена. Уже 
простое различеше существенныхъ элементовъ вещей отъ 
случайныхъ, выражаемое въ понятш, основывается на этомъ 
процессе. Такъ, понятае кита обозеачаетъ не того кита, 
котораго могли видеть вчера около береговъ Атлантическаго 
океана, и не того, котораго видели въ Ледовитомъ океане 
годъ тому назадъ: оно обозначаетъ всехъ китовъ, каш  
вообще могутъ существовать когда-бы то ни было и где-бы 
то ни было. Точно также, поняие какого нибудь физическаго
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закона, наприм., любого закона тяжести, есть формула, абстра
гированная отъ всехъ условш времени и места. Въ этой 
формуле идетъ речь не о томъ или другомъ теле, имйющемъ 
тяжесть, не о томъ или иномъ пространстве, на которомъ 
можетъ обнаруживаться это свойство, и не о томъ или иномъ 
моменте времени, когда оно нами наблюдалось: данная фор
мула выражаетъ собой лишь обпдя абстрактныя отношешя 
изв'Ьстныхъ идей, имеюпця значеше везде и всегда. Всякое 
родовое поняНе образуется независимо отъ пространства и 
времени, и, следовательно, можетъ быть приложимо ко вся-

и во всякомъ моментекому пункту пространства времени
Чтобы подвести новое явлеше подъ это поняйе, для ума 
достаточно только открыть въ явленш при помощи анализа 
и абстракцш его свойства; и наоборотъ, чтобы приписать 
явленш известный свойства, достаточно только подвести его 
подъ соответствующее п о н я т  Разсматривая какое-нибудь яв- 
леше А, умъ открываетъ въ немъ свойство составляющее 
одинъ изъ существенныхъ элементовъ п о н я т  В] следова
тельно, А должно принадлежать къ понятно В. Но въ по- 
понятш В кроме свойства х мыслится еще другое суще
ственное свойство у] следовательно, А должно обладать вместе 
съ свойствомъ х и свойствомъ у. Возьмемъ конкретный при- 
меръ. Наблюдете открываетъ, что у кита существуютъ 
сосцы; отсюда становится обязательнымъ выводъ, что китъ 
есть млекопитающее. Но въ понятш млекопитающаго мыслится

признакъ легочное дыхате; следовательно,
легкими. Такимъ

какъ существенны 
неибежно заключенье, что китъ дышетъ 
образомъ, абстрактное родовое понятае или абстрактный законъ, 
формулированные независимо отъ всехъ у с л о в ш  места и
времени,

условш
рименяются посредствомъ дедукцш къ конкретнымъ

явлешямъ во всякое время и во всякомъ месте.
Только этотъ абстрактный характеръ индуктивныхъ зако-



1 9 8 Г Л А В А  XVII.

новъ даетъ намъ возможность заключать на основаши опы- 
товъ прошлаго о явлешяхъ настоящаго, и на оенованш яв- 
ленш настоящаго о явлешяхъ будущаго. Правда, съ теоре
тической точки зрйшя такгя заключешя всегда остаются ус
ловными и гипотетическими, потому что намъ неизвестно, оправ- 
дываются-ли они природой вещей. Чтобы иметь действитель
ное право распространять на все пространство и все времена 
то, что наблюдалось лишь въ известныхъ пунктахъ простран
ства и въ известные моменты времени, нужно быть убежден- 
нымъ, что индуктивные законы вполне совпадаютъ съ реаль
ными законами явлевш. Но этотъ вопросъ уже выходитъ за 
пределы психологш и относится къ метафизике.

Р Е 3 Ю М Э.
L—Сужденге есть соединенге какого-нибудь элемента сознангя съ 

понятгемъ чрезъ посредство другаго понятгя. Каждое поняпе есть 
уже само по себЪ скрытое суждеше.

11.—Суждешя делятся по качеству на утвердительный и отрица
тельный, по количеству на единичныя, частныя и обпця, по модаль
ности на случайныя и необходимый, по отношетю на аналитически 
и синтетически, и по происхождение на апршрныя и апостерюрныя.

Щ.— Умозаключенге есть образовате новаго суждешя на основйти 
одного или нгъсколькихъ старыхъ. Оно бываетъ дедукцгей, когда мы. 
заключаемъ отъ общаго къ частному, аналоггей, когда мы заклю- 
чаемъ отъ частнаго къ частному, и индукцгей, когда мы заключа
емъ отъ частнаго къ общему.

IV.—Индукцгя есть различеше существенныхъ свойствъ и отно- 
ш етй вещей и возведете этихъ свойствъ и отношешй во всеобщш 
законъ. Она слагается изъ четырехъ процессовъ; абстракцги, срав
нения, обобщенгя и дедуктивной проверки.

V:—Основнымъ услов1емъ индуктивныхъ умозаключен^ служить 
отвлечете обобщаемыхъ ими явленгй отъ частныхъ условгй простран
ства и времени и распространенге ихъ на всп> пространства и времена. 
Только этотъ абстрактный характеръ индуктивныхъ законовъ даетъ 
возможность судить о фактахъ настоящаго на основаши опытовъ 
прошлаго, и о явлешяхъ будущаго на основаши фактовъ на
стоящаго.
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Оеновныя нонят1я разсудка.

!. Пять основныхъ поняПй разсудка.—II. Пространство.—1П. Вре
мя.—IY. Число.—У. Причина.—VI. Природа причинности. — VII. 
Субетанщя.—УШ. Тожество субстанцш и причины въ понятш

закона.

I. Пять основныхъ понятш разсудна.— ВсякШ разъ, 
когда умъ мыслить, онъ встречается съ некоторыми поня- 
иями или идеями, которыя неизбежно вплетаются въ слож
ную цепь его мышлешя, иногда все вместе, иногда же въ 
отдельности. Эти идеи, примешиваясь ко всемъ прочимъ 
представлешямъ, бываютъ до того тесно связаны съ ними, 
что последшя, невидимому,, не могутъ безъ нихъ существо
вать. Оне составляютъ какъ-бы сущность или основу этихъ 
представленш, а самыя представлетя, съ ихъ сложными 
подробностями, кажутся въ сравнены съ ними случайными 
явлешями. К а т я — же это идеи?

Когда мы имеемъ какое-нибудь зрительное представлеше, 
то съ нимъ всегда соединяется идея пространства. Я  
вижу свою чернильницу, свой столъ, свою руку; и моя чер
нильница, и мои столъ, и моя рука находятся въ простран
стве. Мы можемъ представить или мыслить пространство 
безъ цвета, но мы не можемъ представить цвета безъ про
странства. Такимъ образомъ, пространство есть основной 
или существенный элементъ нашего зрительнаго представле-
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шя, а цветъ— до некоторой степени случайное явлеше. То
же самое нужно сказать и объ осязательныхъ представлеа1яхъ:
шростраество составляетъ ихъ существенный элементъ, а ося
зательное качество какъ-бы случайную подробность.

B et состояшя нашего сознанья кажутся намъ продолжаю
щимися и следующими одно за другимъ; иными словами, каж
дое изъ нихъ заключаетъ въ ' себе идею времени. Теперь 
я пишу, сейчасъ я читалъ, вчера я ходилъ на охоту; все 
эти явлее1я имеютъ положеше во времени. Во всехъ этихъ 
явлешяхъ время есть основной или существенный элементъ, 
а отдельная состояшя C03Haeia, въ которыхъ они выража
ются, представляются случайными.

Различные предметы нашихъ представлешй, да и самыя
»

представлешя, всегда являются намъ съ признакомъ множе
ственности, которая въ разныхъ случаяхъ бываетъ неодина
кова. У меня на столе лежитъ несколько предметовъ: одна 
чернильница, три карандаша, четыре ручки, пять прессъ- 
папье; этихъ предметовъ много, и множественность каранда
шей не одинакова съ множественностью ручекъ или прессъ-
папье. Ихъ различная множественность выражается различ-

*

ными числами, а различный числа являются выражешями 
общей идеи числа. Такимъ образомъ, число есть основной
или существенный элементъ множественности, а самая множе
ственность кажется случайнымъ явлешемъ.

Еакъ скоро мы соединяемъ наши представленья другъ съ 
другомъ съ статической точки зренья т. е. разематриваемъ 
ихъ, какъ нечто постоянное и неподвижное, по крайней 
мере въ течете того времени, пока мы на нихъ останавли
ваемся, мы видимъ, что некоторыя изъ нихъ всегда и везде %
предполагаются нами, какъ основа или субстанцгя осталь- 
ныхъ. Напримеръ, когда я разематриваю эту бумагу и ея

4

цветъ, то на цветъ я смотрю, какъ на принадлежность бу-
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маги, а бумагу считаю носителемъ или субстанцией этого 
цвета. Такимъ образомъ, идея субстанщи есть основиой или 
существенный элемеетъ нашихъ представленш, a те каче
ства, которыя мы въ связи съ нею оредставляемъ, суть
случаиныя явленш.

Когда мы соединяемъ наши представлешя 
ской точки зрешя, т. е. когда мы 
какъ последовательный

съ динамиче-
разсматриваемъ

явленш, вытекающш другъ
ихъ,

изъ
друга, мы всегда признаемъ одни изъ нихъ производителями 
или причинами другихъ. Наприм^ръ, когда я связываю 
уличный шумъ съ представлешемъ экипажа, то я разсматри- 
ваю экипажъ, какъ причину шума. Идея причины въ такихъ 
явлешяхъ есть основной или существенный элементъ, а са- 
мыя эти явлешя по отношение къ ней— случайны.

Итакъ, мы имеемъ по крайней
поняты или идей, заключающихся въ другихъ

мере пять основныхъ
редставле-

шяхъ: идею пространства, идею времени, идею , 
идею субстанщи и идею причины.

Эти идеи далеко не все имеютъ одинаковое значеше и
одинаковую роль. Такъ идеи субстанщи и причины, очевид-

\

но, заключаются во всехъ нашихъ представлешяхъ; на- 
противъ, идея числа или количества, будучи применима ко 
всемъ пространственнымъ и временнымъ представлешямъ, ее 
составляетъ необходимаго элемента чистыхъ идей субстанщи
и причины. Въ свою очередь, идеи пространства и времени

%

свойственны не всемъ явлешямъ сознашя. Чистыя п о н я т  
мыслятся вне пространства и времени. Время применимо 
только къ процессу или смене нашихъ внутреннихъ состоя- 
нШ и образуетъ, какъ показалъ Кантъ, форму нашего внут- 
ренняго опыта; пространство применяется только къ зритель- 
нымъ и осязательнымъ представлешямъ и составляетъ форму 
нашего внешняго опыта.
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Чтобы показать психологичешй генезиеъ этихъ понятш, 
мы разсмотркмъ ихъ въ отдельности.

II. Пространство.— Идея пространства образуется посред- 
ствомъ абстрактнаго анализа зрительныхъ и осяза- 
тельныхъ воспргятгй. Когда мы абстрактно выдйляемъ изъ
этихъ BocnpiflTm все ихъ качественный особенности,— цвета, 
формы, размеры, осязательныя свойства,— у насъ остается 
лишь общая возможность безконечнаго протяженгя съ 
тремя измерешями, длиной, шириной и , кото
рое, благодаря своей однородности, является способнымъ при
нимать безразлично все формы, все цвета, все осязательныя 
качества,— однимъ словомъ, все свойства физическихъ телъ. 
Эта-то возможность безконечнаго протяжетя и есть понятге 
пространства. Въ самомъ деле, пространство можетъ про
стираться бесконечно;для него нельзя указать никакихъ
границъ. За м1ромъ действительнымъ простирается м1ръ воз
можный, который именно вследств1е своего потенщальнаго 
характера мыслится нами какъ чистое пространство. Далее, 
пространство однородно, потому что все его части абсолютно 
похожи одна на другую. Наконецъ, оно , по
тому что его можно делить, какъ угодно, и помещать въ 
немъ все тела и формы, катя мы можемъ представить.

' Ш. Время.— Идея времени есть результатъ -
наго анализа послтьдовательныхъ измтъненш созна-
нгя. Когда мы выделяемъ изъ явленш сознашя все случай
ные элементы, составляющее ихъ содержаше, и мысленно 
удерживаемъ только ихъ относительное положеше въ ряду 
нашихъ психическихъ переменъ, у насъ остается общая 
возможность безконечной этихъ
явлетй съ тремя положешями,— прошедшимъ, настоя- 
щимъ и будущими. Я  вижу, наприм., летящаго воробья, 
потомъ слышу бой своихъ часовъ, и вследъ затемъ слышу
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стукъ въ мою дверь. Вотъ три явлешя, сменяющаяся въ по- 
следовательномъ порядке. Абстрагируя содержите каждаго изъ
этихъ явленШ, я получаю въ остатке только ихъ отеосительвое

♦

положеше въ процессе сознаек. Во время второго явлеа1я 
первое уже прошло, а третье еще готовится наступить. Эта 
абстрактная идея безконечной последовательности .или смены 
явлешй и составляетъ наше п времени въ строгомъ 
смысле этого слова.

Но слово „время" имеетъ ещ е. другой смыслъ: кроме 
последовательности или смены явлее1й оно обозначаетъ также 
ихь продолжительность или постоянство. Не смотря 
на сходство въ названш, эти две идеи нужно ясно различать. 
Собственно говоря, оне противоречатъ другъ другу: последо
вательность и смена исключаютъ продолжительность и посто
янство, и наоборотъ. Темъ не менее идея продолжительео- 

' сти есть та$ая-же эмпирическая абстракщя, какъ и идея 
последовательности. Въ еамомъ деле, те отношешя последо
вательности, которыя я разсматривалъ въ предшествующемъ 
анализе, могли существовать только потому, что каждое изъ 
последовательныхъ явленш, прежде чемъ стать прошедшимъ, 
существовало какъ настоящее, какъ наличный фактъ созна- 
шя или действительности, имевпйй известную продолжитель
ность. Настоящее не есть простой переходъ мелсду прошед
шимъ и будущимъ, между темъ, что сейчасъ произошло, и 
темъ, чего еще не было: оно есть кратковременная остановка 
между этими двумя моментами; оно представляетъ собой не
подвижную действительность, продолжающуюся хотя-бы одно 
мгновенье.

Итакъ, подъ именемъ времени мы разумеемъ две раз- 
лачныхъ идеи: идею последовател , въ
которой они мыслятся какъ изменчивыя положешя или мо
менты, и идею продолжительности этихъ явлешй, въ
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которой они мыслятся какъ неподвижным и ееизмйеныя со- 
стояшя.

1 V. Число.— Идея числа есть результата, абстрактного
анализа пространственныхъ и временныхъ отношент. 
Соответственно этому она можетъ возникать двоякимъ путемъ: 
или посредствомъ выделен1я и соединешя различеыхъ пунк- 
товъ пространства: такъ, наприм., различая вершины угловъ 
многоугольника, мы можемъ затЬмъ образовать ихъ сумму; 
или посредствомъ выделешя и соединешя различныхъ момен- 
товъ времени: такъ, различая последовательныя событая, мы 
можемъ представить ихъ совокупность. Въ томъ и другомъ 
случае мы получаемъ понятге множественности, кото
рая слагается изъ тъсколькихъ равныхъ частей и ли  
единицъ и определяется ихъ суммой. Это абстрактное-
понятае и есть то, что мы называемъ числомъ.

V. Причина.— Подъ именемъ причины  мы разумеешь 
то, что „причиняетъ" или производить какую-нибудь вещь;

есть предшествующая д е я - 
необходимо связано какое-

другими словами, причина
тельность, съ которою 
нибудь последующее явленге. Мысль, движущая моимъ 
перомъ, есть причина его движешй; столяръ, делающШ столъ, 
есть причина стола. Подобно всемъ основнымъ идеямъ ума, 
понятае причины имеетъ опытное происхождеше. Но въ ка- 
комъ опыте лежитъ его источникъ?

Прежде всего, какъ показалъ еще Юмъ, идея причины 
не можетъ вытекать изъ внешняго опыта. Такого рода 
опыта въ действительности даетъ намъ только простую - 
следовательпость явленш, а не ихъ причинную связь* 
Онъ позволяетъ намъ утверждать, что такое-то явлеше сле- 
дуетъ за такимъ-то другимъ; но онъ не показываетъ, да и 
не можетъ показать намъ той зависимости между ними, 
въ силу которой последующее явлеше неизбежно вытекаетъ
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Оизъ предыдущаго. Одинъ билл1ардный шаръ толкаетъ друго 
мы прекрасно видимъ, что этотъ послйдеш движется после 
того, какъ получилъ толчекъ отъ перваго; ао мы отнюдь не 
видимъ связи, которая соедиеяетъ движете втораго шара съ 
движешемъ перваго.

Если непосредственный вн’Ьпгай опытъ не даетъ намъ 
понямя причины, то намъ не поможетъ здесь и абстракт
ный анализъ  этого опыта. Открыть причину посредствомъ 
анализа ея дМств1я такъ-же невозможно, какъ и обратно,—  
открыть дМств!е путемъ анализа его причины. Какъ спра
ведливо заметилъ Кантъ, причинное суждеше есть синтети
ческое, а не аналитическое суждеше. Даже величайшш ме- 
ханикъ въ Mip'fe, сколько-бы онъ ни разбиралъ электрическую 
машину, не нашелъ-бы въ ней и следа электрической искры; 
и, съ другой стороны, сколько-бы онъ ни анализировалъ 
искру, онъ не нашелъ бы въ ней и следа машины.

Нужно согласиться съ мнйшемъ Мэнъ де-Бирана и Ам
пера, что эмпирическимъ иеточникомъ идеи причины является 
нашъ внут реннш  опытъ, именно наше
чувство собственной активности. Мы чувствуемъ въ 
себе способность действовать, способность вызывать къ бытно 
новыя душевныя состояшя, и связь, которая соединяетъ эти 
состояшя съ нашею личностью, является причинною связью. 
Поняпе причины есть не что иное, какъ абстрактная идея 
перваго термина этого причиннаго отношешя,— нашего 
a noHATie дМств1я— не что иное, какъ абстрактная идея 
второго термина даннаго отношешя,— нашихъ психическихъ 
ш т овъ и состоянт. Такъ, наприм., я пишу, чтобы выра
зить свою мысль. Я чувствую въ себе мыслительную силу, 
которая возбуждаетъ мое воображен] е и память и въ тоже 
время определяетъ движешя моей пишущей руки. Связь, 
которую я открываю между моею мыслью и выражающими ее
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словами, есть причинная связь; сила моей мысли, разсмат- 
риваемая въ отдельности, является причиной, а письмо, 
взятое въ отдельности, является действ!емъ.

VI. Природа причинности.— Мы сказали, что причина 
есть предшествующая деятельность, съ которою необходимо 
связаны каюя-нибудь последующая явлешя. Но всякую-ли 
деятельность можно назвать причиной, и всякая-ли связь 
аятецедентовъ и следствш образуетъ причинное отношеше? 
Связь заключешя съ посылками въ силлогизме не есть при - 
чинная связь, и посылки не могутъ быть названы причинами 
заключенья; единственною причиною въ данномъ случае явля
ется дискурсивная деятельность ума, а те представлешя 
или идеи, которыя выражаются въ посылкахъ и заключены, 
суть только логичешя услов1я для обнаружешя этой дея
тельности.

Если мы глубже вникнемъ въ смыслъ причиннаго отно- 
ешя и попытаемся уяснить себе, какимъ образомъ след- 

CTBifl могутъ быть необходимо связаны съ предшествующею 
деятельностью, то мы увидимъ, что это возможно только 
при синтетической и, следовательно, представляющей 
деятельности, которая одновременно различаетъ, связываетъ, 
соединяетъ, координируетъ и подчиняетъ различные элементы 
своихъ представлены. Между темъ, такая деятельность есть 
не что иное, какъ мысль.

Я мыслю и цишу. Мысль, которая является причиною 
■моего письма, одновременно представляетъ въ более или 
менее ясномъ виде все разнообразные элементы, входяпце въ 
его составъ. Она различаетъ эти элементы, потому что я мыслю 
каждое слово отдельно; она соединяетъ и связываетъ ихъ потому 
что каждое слово въ фразе имеетъ непосредственное отно- 
шете къ предшествующему и последующему; она координи- 
руетъ ихъ, потому что фраза, которую я пишу сейчасъ,
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вполне соответствуем той, которую я только-что наиисалъ; 
она, наконецъ, подчиняетъ ихъ другъ другу, потому что

—  глаголу.глаголъ подчнненъ подлежащему, а доползете —
Такъ бываетъ везде, где дМствуетъ настоящая 
Отоляръ, делающш столъ, различаетъ его части, соединяетъ, 
координируешь и взаимно подчиняетъ ихъ, соответственно темъ 
различенхямъ, соединешямъ, соотношев1ямъ и соподчинешямъ, 
которыя ОНЪ МЫСЛИ|Ъ. Его руки только потому и могутъ строить 
этотъ столъ, что оеъ строитея въ его мысли. Даже машина 
дМствуетъ, только воспроизводя мысль инженера. Итакъ, д ей 
ствительною причиною можетъ бить только мысль.

Между темъ какъ въ машине или работе столяра отдель
ный движешя различаются другъ отъ друга реально и мо
гутъ осуществляться только последовательно, въ чистой 
мысли связь, соедиееше, координация и еубординащя эле- 
ментовъ представлений идеальны и независимы отъ всякой 
последовательности', причина, какъ таковая, находится вне 
изменчивыхъ явлешй, которыя она вызываетъ, и остается по
стоянной. Проявляясь въ деятельности, она вовсе не подвер
гается изменение; обнаруживая свою силу, она нисколько не те- 
ряетъ этой силы. Causa movendo non movetur говорили древ- 
me, т. е. причина, будучи двигателемъ остается неподвижною.

V II. Субстанция.— Открывъ неподвижность и неизмен- 
ность чистой причины, мы вместе съ темъ уясняемъ себе 
и существенный элементъ понятая Въ самомъ
деле, неизменность нашей активной мысли сама собой про
тивополагается изменчивости и подвижности нашихъ ощущешй

*

и чувствъ, безпрестанной смене нашихъ душевныхъ евленш, 
которыя какъ-бы плаваютъ на ея поверхности, нисколько не 
касаясь ея глубины. Между темъ, идея субставцш есть ее 
что иное, какъ идея о томъ, что пребываетъ постоян- 
нымъ и неизменнымъ среди остальныхъ перем ет .
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Эта мысль очень хорошо выражена у Декарта: „Возьмемъ 
для примера вотъ этотъ кусочекъ воску: онъ совсЬмъ не
давно извлеченъ изъ улья; онъ еще не потерялъ сладости 
меда, который въ немъ содержался; онъ еще нисколько со
храняем запахъ т$хъ цветовъ, съ которыхъ онъ былъ со- 
бранъ. Мы видимъ его цвйтъ, его форму, его величину; онъ 
твердъ, холоденъ, гибокъ, и если вы ударите по нему, онъ 
издастъ некоторый звукъ. Наконецъ, все, что можетъ дать 
намъ ясное поняие о теле, входим въ него. Но вотъ, въ 
то время, какъ я это говорю, его подносятъ къ огню: весь 
вкусъ, какой въ немъ оставался, исчезаем; его запахъ 
испаряется, его цв^тъ изменяется, его форма утрачивается, 
его величина возрастаем: онъ становится жидкимъ и горя- 
чимъ; его съ трудомъ можно взять въ руки, и какъ-бы вы 
ни ударяли по нему, онъ уже не издаем никакого звука. 
Остается-ли этом  воскъ после такой перемены темъ-же 
самымъ воскомъ? Выходим, что еще остается: никто въ 
этомъ не сомневается, никто не судитъ объ этомъ иначе" *).

Именно то, что остается, и есть субстанщя. Но, какъ 
замечаем Декартъ въ томъ-же самомъ месте, не внешнш 
опытъ можетъ дать намъ истинную идею постояннаго пре- 
бывашя среди разнообраз!я случайныхъ измененШ, а только 
внутреннт опытъ, опытъ нашей собственной мысли, въ 
которой мы находимъ нечто тожественное въ противополож
ность всякаго рода переменамъ.

VTTT. Тожество субстанц/и и причины въ понятш 
закона.— Если идти еще дальше, то можно видеть, что 
идея причины и идея субстанцш совпадаютъ въ понятш 
закона. Въ самомъ деле, законъ есть не что иное, какъ 
неизменное отношенге и связь явлент, неизменный

1) 2-те Meditation.
14-
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порядокъ, по которому координируются и соподчиняются ка
чества вещей. Причина, какъ упорядочивающая мысль, осу
ществляешь неизменный законъ, лежащш въ ея основе; а 
этотъ законъ, какъ неизменная основа ея есть
то-же, что субстанция. Такимъ образомъ, субетанщя есть 
законъ, разсматриваемый съ статической точки зрЪшя, 
въ его неизменномъ существованш, а причина есть законъ, 
разсматриваемый съ динамической точки зрешя, въ его 
деятельности. Другими словами, п о н я т  субстанцш и при
чины суть абстракцш, взаимно дополняющая другъ друга и 
соединяющаяся въ более конкретной идее закона: субетанщя 
есть причина minus деятельность, а причина есть субетанщя 
plus деятельность.

Р  Е 3  К) ЖЭ.
'  1 .

I. —Анализируя наши представлетя, мы видимъ, что они посто
янно заключаютъ въ себе некоторый основныя идеи, безъ кото-
рыхъ они немыслимы. Такихъ идей приблизительно пять: про-

\

странство, время,, число, субетанщя и причина.
II. —Идея пространства образуется посредствомъ абстрактнаго 

анализа зрительныхъ и осязательныхъ B O cnp iH T ift. Она обозна
чаешь возможность безконечнаго протяжетя въ длину ширину и 
глубину.

Ш.—Идея времени есть результата абстрактнаго анализа после- 
довательныхъ изм енетй сознатя. Она выражаетъ собой, съ одной 
стороны возможность безконечной последовательности явлетй въ 
проще дшемъ, настоящемъ и будущемъ, съ другой,—мысль о про-

s'

должительности или постоянстве этихъ явлетй.
IV. —Идея числа есть результатъ абстрактнаго анализа простран- 

ственныхъ и временныхъ отношетй. Число есть множественность 
слагающаяся изъ единицъ и определяемая ихъ суммой.

V. —Идея причины обозначаетъ предшествующую деятельность, 
-съ которою необходимо связано какое-нибудь последующее явленге. 
Эта идея не можешь вытекать изъ внЪшняго опыта или изъ ана
лиза его явлетй; она им'Ьетъ свой источникъ во внутреннемь 
иопыте и является результатомъ абстрактнаго анализа нашей пси
хической деятельности.
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VI.—Причинное отношеше возможно лишь въ томъ случай, когда 
антецеденты и слйдств1я необходимо соединяются въ акте синте
тической деятельности, различающей, связывающей, координирую
щей и соподчиняющей ихъ, какъ свои состояшя, т. е. въ акте 
мысли. Отсюда, истинною причиной можетъ быть только мысль.

УП.—Идея субстачцги есть результата абстрактнаго анализа 
неизмйнныхъ и тожественныхъ элементовъ нашей мысли. Она 
обозначаетъ то, что остается постояннымъ среди измгьнчивыхъ явле- 
т й  и совпадаетъ съ идеей причины, какъ неизменной основы 
действ^.

VIII.—Идеи субстанцш и причины отождествляются въ понятш 
закона. Причина есть законъ, разсматриваемый съ динамической 
точки зрешя, а субстанщя есть законъ, разсматриваемый съ ста
тической точки зрешя.
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ГЛАВА XIX.
Законы мышлешя.

I. Законы тожества и достаточная оеновашя.—II. Законы целесо
образности, причинности и субстанщальности.—Ш. Вопросы о про
исхождения законовъ мышлешя.—IV. Эмпирическая теор!я закона, 
тожества.—V. Эмпирическая Teopia закона причинности.—VI. Проис- 
хожден!е законовъ мышлешя съ точки зрЪшя эволющонизма. —

VII. Апршрность законовъ мышлешя.

I .  Законы тожества и достаточного оеноватя.
Законами мышлешя называются и необходимый,
отношетя, предполагаемыя во всякомъ акте ума„ 
Эти законы сводятся къ двумъ, изъ которыхъ вытекаютъ вс& 
остальные. Первый изъ нихъ есть законъ тожества; вто
рой— законъ достаточного .

По закону тожества всякая мыслимая вещь остается 
тожественной сама себ’Ь до гбхъ поръ, пока она не подвер
гается изменение. Онъ можетъ быть формулированъ такъ: 
А есть А; одно и тоже есть одно и тоже. Человеке 
есть челов'Ькъ. Изъ этого закона вытекаетъ, съ одной сто
роны, законъ противоречия: вещь не можетъ быть въ 
одно и тоже время самою собой и чемъ-нибудь дру- 
гимъ, (наприм., столъ не можетъ одновременно быть столомъ 

и не быть имъ), съ другой,—законъ исключенного 
яго: между предметомъ и его отрицангемъ 
ничего средняго, (наприм., всякш столъ есть столъ; все, 
что не есть столъ, не можетъ быть имъ, и эти два сужде-
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тя. исключаютъ всякое третье, которое могло бы занимать 
•средину между ними). Противоречить закону тожества зна
чить впадать въ абсурдъ, допускать то, что непонятно, не
мыслимо и противоречиво, наприм., говорить, что кругъ есть 
четыреугольникъ, или нуль есть некоторое количество. Этотъ 
законъ обусловливаетъ возможность мышлешя. Безъ него мысль 
въ одно и тоже время полагаетъ и уничтожаетъ себя, т. е. 
перестаешь существовать.

По закону достаточнаго основаны умъ соединяешь 
между собой различные элементы какого-нибудь поняия или 
мыслимаго явлетя. Этотъ законъ можетъ быть формулиро- 
ванъ такъ: всякое мыслимое имгъетъ доста
точное основанге, т. е. можетъ быть разложено на его 
мыслимые элементы, связанные другъ съ другомъ мыслимыми 
отношетями. Поэтому Фулье справедливо называетъ его за- 
кономъ всеобщей мыслимости (principe de Г intelligibi
lity universelle). Законъ основае1я обусловливаетъ разумность 
и реальность мысли. Онъ определяетъ и направляетъ все 
ея логичеше процессы. Если законъ тожества можно на
звать статическимъ закономъ ума, то законъ достаточнаго
основатя есть его динамически законъ.

Законъ достаточнаго основатя распадается на столько 
частныхъ законовъ, сколько можно найти необходимыхъ осно- 
ванш для того, чтобы объяснить или сделать мыслимымъ 
какое-нибудь явлете. Такихъ основашй можетъ быть три: 
щель явлешя; его причина и его неизменная сущность или 
субстанщя. Отсюда, изъ закона основатя вытекаютъ законъ 
целесообразности, законъ причинности и законъ суб-
■станцгальности.

\

II. Законы целесообразности, причинности и суб- 
станц'шльности.— Каждое изъ мыслимыхъ нами явлений со- 
•ставляетъ часть какого-нибудь отношетемъ къ этому



214 Г Л А В А  XIX.

целому определяются его свойства, и, взятое въ отдельности,, 
оно часто теряетъ все свое значеше. Отсюда, чтобы объ
яснить какое-нибудь явлеше, мы должны поставить его въ связь

%

съ темъ целымъ, часть котораго оно составляетъ. Но целое, 
подчиняющее себе свои части, есть вместе съ темъ не что 
иное, какъ ихъ цель,ихъ конечная причина. Наприм., целью 
этихъ строкъ служить объяснеше одного изъ законовъ ума. 
Это объяснев1е возможно лишь посредствомъ различныхъ эле- 
ментовъ моей мысли, и техъ движешй, которыя выражаютъ 
ихъ въ письме. Каждая буква, каждое слово, каждая отдель
ная мысль есть средство для этой цели и составная часть 
ея, а самая цель есть результатъ и совокупность данныхъ 
элементовъ, т. е. ихъ целое. Когда столяръ имеетъ целью

столь, то каждый кусокъ дерева есть часть стола, 
какъ целаго, и въ тоже самое время средство для него, 
какъ для цели. Такимъ образомъ, всякое мыслимое явлеше 
имеетъ какую-нибудь цель, съ которою оно должно стоять 
въ связи. Это законъ целесообразности, который форму
лируется такъ: ничто не существуешь безъ цели.

Каждое изъ мыслимыхъ нами явленш есть результатъ ка
кой-нибудь деятельности и получаетъ свое объяснеше лишь 
въ связи съ этою деятельностью. Мои настоящая мысли вы- 
текаютъ изъ реш етя моей воли; я развиваю ихъ, потому 
что я этого хотелъ, и моя воля есть ихъ действующая 
причина. Равнымъ образомъ, столяръ есть причина стола. 
Это законъ причинности, который выражается такъ: ни
какое явленге не существуешь безъ причины.

Каждое изъ мыслимыхъ нами явлешй необходимо принад- 
лежитъ какому-нибудь постоянному бытш, какъ своему носи
телю или субстанции,и представляется намъ лишь измен-
чивымъ его состояшемъ. Наприм., каждая моя мысль при
надлежать мне, т. е. является состоятемъ, изменетемъ ила
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аттрибутомъ моего Я, а мое есть ея носитель или суб
станция. Дерево, изъ котораго сдйланъ столь, есть также 
субстанщя, a Tt формы, которыя придалъ ему столярь, суть 
его состояшя или аттрибуты; оно можетъ почернеть, ссох
нуться, сгнить, сохранить свою форму или развалиться, и 
Bet эти изм^нетя будутъ только его состоящими. Такимъ 
образомъ, всяшй объекть мысли есть или субстанщя, или 
H3MiHeHie субстанщи. Это законь субстанщональности, 
который можно формулировать такъ: одно не
существуешь безъ субстанщи, и иначе: всякое измгьне- 
нге принадлежишь какой-нибудь сущности, всякое 
свойство илтеть своего носителя.

Когда мы знаемъ, какова пфль, причина и субстанщя 
извйстнаго явлешя, то мы знаемъ о немъ все, что можно 
знать. Оно становится понятнымъ и мыслимымъ;мы можемъ 
указать для него вей основашя, каия возможны, и нашъ 
разумъ чувствуетъ себя удовлетвореннымъ. Если какой нибудь 
изъ этихъ вопросовъ останется безъ ответа, то существова- 
ше явлешя продолжаетъ быть несомнйннымъ и даже его за
конность остается безспорной, но разумъ находить въ немъ 
н1>что темное, непонятное и таинственное, нгЬчто такое, что 
для него антипатично. Однако, незаконнымъ явлен1е можно 
признать только тогда, когда нельзя ответить ни на одинъ 
изъ этихъ трехъ вопросовъ.

Вопросъ о происхождениизаноновъ —  
звая законы мышлешя, мы должны различать два 

вопроса: психологическт вопросъ о томъ, какъ мы откры
ватель эти законы и составляемъ о нихъ понятае, и гносе- 
ологическгй вопросъ о томъ, какъ они происходить или 
образуются въ нашемъ ум£. Ответь на первый изъ этихъ 
вопросовъ ясенъ самъ собою: законы мышлешя открываются 
нами эмпирически, посредствомъ анализа нашей умственной
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деятельности. Нашъ умъ находитъ эти законы въ себе 
самомъ, подобно тому, какъ открываетъ законы физичеше 
въ анализе внешнихъ фактовъ. Онъ чуветвуетъ здесь все
общее и отличаетъ его отъ случайнаго еще глубже, чемъ 
где-бы то ни было. Постигая свое неизменное существо въ 
противоположность изменчивымъ явлешямъ, онъ вместе съ 
темъ константируетъ, что законы, по которымъ онъ связываетъ 
свои представлешя, отличны отъ самыхъ представленШ Онъ 
чуветвуетъ, что эти законы служатъ услов]'емъ его деятель
ности, что они необходимы- для мысли, какъ мускулы необ
ходимы для движенШ. Отсюда, онъ объявляетъ эти законы 
необходимыми и, следовательно, всеобщими.

Иной характеръ имеетъ второй, гносеологически вопросъ. 
В се философы съ замечательнымъ соглашемъ въ общемъ, хотя 
и съ некоторыми различ1ями въ подробностяхъ, признаютъ 
существоваше законовъ мышлешя въ той или другой форме. 
Но это едино дупле тотчасъ же исчезаетъ, когда они 
ются уяснить себе происхождеше или образоваше этихъ 
законовъ въ нашемъ уме. Ихъ мнешя, насколько они име- 
ютъ психологическШ интересъ, сводятся къ двумъ противо- 
положнымъ теор1ямъ: рацгоналисти и эмпириче
ской. По теорш ращоналистовъ, законы мышлешя апргорны, 
т. е. предшествуютъ опыту и обусловливаютъ его возмож
ность. Они составляютъ основу мысли и обнаруживаются въ 
первомъ же ея акте; они необходимы, неизменны и приро
жденны. Напротивъ, по теорш эмпириковъ, эти законы апо- 
стергорны, т. е. вытекаютъ изъ опыта и обусловливаются 
имъ. Они суть не что иное, какъ индивидуальным или на
следственный привычки, навязанный мысли последователь
ностью ея состоянШ; поэтому, они должны быть такъ-же 
случайны и подвержены изменешямъ, какъ все привычки. 
Которая изъ этихъ теорШ более правильна?

пыта-
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Если бы намъ удалось уяснить себе, какимъ образомъ 
законы тожества, причинности и проч. могутъ постепенно воз
никнуть путемъ опыта и привычки, то Teopia эмпириковъ 
была бы наиболее вероятной и плодотворной для науки. Какъ 
замечаетъ Бэнъ, апршристы не объясняютъ законовъ мышле- 
шя, а только констатируютъ ихъ существоваше; между тЗшъ, 
объяснеше есть нервъ всякаго научнаго знашя. Но дМстви- 
тельно-ли эмпирическая теор1я можетъ объяснить намъ обра- 
30Baeie этихъ законовъ? Чтобы решить этотъ вопросъ, мы 
разсмотримъ мнйшя Юма, Д . О. Милля и Спенсера.

I V .  Эмпирическая теор'т закона тошества\ ——  По
ыненш Юма, тожественными мы называемъ те вещи, взме- 
нешя которыхъ бываютъ незамгьтны, или те вещи, кото
рый, при вс^хъ своихъ изм'Ьнешяхъ, сохраняютъ одина
ковое назначете, Тожественнымъ будетъ корабль, въ кото-
ромъ исправлены или постепенно переделаны кузовъ и мачты, 
при сохранены прежней формы; тожественной будетъ дере
венская церковь, вновь построенная на другомъ месте, по 
-новому плану и изъ другихъ матер1аловъ, потому что ея на
значете остается одно и тоже. Такимъ образомъ, тожество 
не есть какое-нибудь таинственное средство вещей: оно есть 
просто нерасторжимая ассоцгацгя нашихъ представлены. 
Чтобы иметь право назвать вещь тожественной себе самой, 
достаточно, чтобы наше теперешнее представлеше о ней было 
тесно связано съ прежнимъ представлешемъ. Отсюда, законъ 
тожества, по воззренш Юма, сводится къ закону ассощацш 
и къ опыту, изъ котораго вытекаетъ ассощащя.

нетрудно видеть, что Юмъ въ этой теорш по
просту искажаетъ и отрицаетъ законъ тожества, а не объ-

ф

ясняетъ его. Иное дело говорить, что корабль при всехъ 
своихъ изменешяхъ остается однимъ и темъ-же, и иное 
дело вщить въ это. Тожество формы и назначешя никогда
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не можетъ быть полнымъ тожествомъ. Юмъ говорить и мы- 
слилъ, конечно, по т^мъ-же законамъ, какъ и все друпе 
люди; но въ данномъ случай онъ забылъ, что по закону 
тожества термины, которые нами употребляются или мыслятся, 
всегда должны иметь одинъ и тотъ же смыслъ.

Y. Эмпирическая meopia закона причинности.— Перей- 
демъ къ закону причинности. Мы видели, какъ путемъ ме- 
ханическихъ ассощащй въ нашемъ уме возникаетъ привычка 
соединять антецеденты и слйдств1я и образуется ранее вся
кой рефлексш общее представленге постоянной связи яв-
ленш, составляющее эмпирически эквивалентъ идеи причин
ности *); мы видели далее, какъ путемъ рефлексш и ана
лиза нашей внутренней деятельности слагается самая идея 
причинности въ ея абстрактной форме 2). Всего этого, съ 
точки зрйшя эмпиризма, совершенно достаточно, чтобы объ
яснить намъ происхождеше и техъ отношешй, которыя мы
слятся въ данной идее, т. е. происхождеше закона при
чинности. По мнению Юма и Стюарта Милля, этотъ законъ 
есть не что иное, какъ привычка представлять въ связи 
съ каждымъ явленгемъ его неизменный антецедентъ 
и его неизменное следствге. Законъ причинности” кажется 
намъ необходимым^ потому что привычка не позволяетъ намъ 
разделять ассоцшрованные элементы; другими словами, его 
необходимость есть только ассощащя известныхъ представле
н а , ставшая нерасторжимой вследств1е привычки. Этотъ 
законъ кажется намъ всеобщимъ, потому что все различен 
явленш, которыя могли ему противоречить, устраняются са- 
мымъ процессомъ его образовашя. Таково происхождеше 
всеобщности и необходимости всехъ законовъ нашего мыш-

!) Гл. X, §§ II и Ш.
Ч Гл. XVIII, §§ VI и VII.
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летя. Это происхождеше не им^етъ ничего загадочнаго или 
таинственнаго; оно основывается на опыте и на законахъ 
ассощацы.

Противъ этой теорш нужно возразить следующее. При
вычка слагается мало-по-малу, медленно, путемъ постепеннаго 
роста; напротивъ, связь причины съ д£йств1емъ и действ1я 
съ причиной непосредственна, внезапна, и мы не припомнимъ, 
чтобы она когда-либо сознавалась нами слабее, чЗдоъ въ 
настоящее время. Дитя съ перваго пробуждешя его умствен
ной жизни ищетъ причинъ во всякомъ явлены; между т£мъ, 
возможно-ли, чтобы его крайне скудный опытъ могъ создать 
въ немъ татя могущественныя привычки, отъ которыхъ его 
мысль была бы не въ состояны освободиться? Очевидно, 
законъ причинности существуетъ въ нашемъ уме рангов 
веякаго опыта и всякихъ п онъ не обусловли
вается ими, а напротивъ, самъ ихъ обусловливаешь. Мы 
только потому и можемъ ассоциировать антецеденты и сл'Ьд- 
ств1я, какъ нераздельные элементы причиннаго отношения, 
что мы имеемъ инстинктивное внутреннее стремлеше къ 
такого рода ассощацы; мы только потому и привыкаемъ 
искать всюду причинную связь, что у насъ есть непреодо
лимая потребность въ ней. Наше конкретное представлеше 
всеобщей связи явлешй и наша абстрактная идея причины 
суть .лишь результаты апрюрнаго закона причинности, 
закона, вложеннаго въ наше сознате самою природой. Э т о т ъ

законъ выражается въ каждой форме психологическаго взаи-
*

модейств1я нашихъ представлены и идей; но особенно онъ 
воплощается въ томъ активномъ отношены нашего я къ
своимъ состоятямъ, по образцу котораго человеческы умъ 
строитъ свое абстрактное поняте причины.

VI. Происхотдеше заноновъ съ точки
н’т эволюционизма.— Чтобы устранить недостатки обычныхъ

MitskevichOA
Прямоугольник
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ампирическихъ теорШ, Спенееръ применилъ къ объясненш 
законовъ мышлешя ту доктрину, по которой человеческая 
раса со всеми ея физическими и умственными свойствами есть 
результатъ постепенеаго развитая низшихъ животныхъ расъ,—
доктрину эволюцюнизма. По его воззренш, законы мышлешя 
суть также привычки, но не индивидуальныя, а 
они не врождены индивидууму, но пршбретены расой путемъ 
я а коп летя известныхъ ассощацш и постепеенаго превраще
ния ихъ въ прочные умственные навыки. Дитя при своемъ 
рожденш наследуетъ умственный капиталь, накопленный про
шедшими поколешями; его мозгъ есть продуктъ мозга его 
предковъ; поэтому нисколько неудивительно, что уже съ пер- 
ваго момента своей умственной жизни оно обладаетъ зако
нами мышленш и въ частности закономъ причинности.

VII.Апр/'орность заноновъ мышлешя.— Оставимъ въ 
стороне все затруднешя, связанныя съ теор!ей эволюцш, и 
допустимъ, что она справедлива. Прюбретеше законовъ мыш
лешя расой достаточно-ли для того, чтобы объснить намъ 
■ихъ необходимость и всеобщность? Делаетъ-ли оно по- 
нятнымъ для насъ тотъ фактъ, что мы считаемъ эти законы абсо
лютно истинными и никогда не можемъ отрицать ихъ существо- 
вашя или признать ихъ недостоверность? Безъ сомнешя,

Эмпирическая теор1я Юма и Милля и эволющоеная 
Teopifl Спенсера одинаково предполагаютъ въ прошедшей
жизни индивидуума или расы такой моментъ, когда умствен
ная привычка еще не была непреодолимой, когда на вопросъ 
о тождестве или причинности человечесшй умъ могъ отвечать 
отрицательно. Между темъ, такое умственное состояше пред
ставляется безусловно невозможнымъ и немыслимымъ. Мы 
не можемъ вообразить себе мыслящаго человека, который 
на вопросъ: „имеетъ ли такое-то собьте или явлете какую- 
нибудь причину?", могъ бы ответить; „нетъ, не имеетъ".



ЗАКОНЫ МЫШЛЕН1Я. 221

Можно не ставить этого вопроса, но разъ онъ поставлееъ, 
на него можно ответить лишь утвердительно. Съ другой 
стороны, можемъ-ли мы считать, съ точки зренья эмпири-
скои или эволющоннои теорш, наше современное умственное 
состоите совершенно законченнымъ и неизменнымъ? Ведь 
то, что создано опытомъ, можетъ быть и разрушено имъ; при
вычка всегда можетъ быть изменена или уничтожена про
тивоположной привычкой. Следовательно, и въ будущемъ мы 
должны вообразить такой моментъ, когда человеческий умъ 
на вопросъ о тождестве или причинности будетъ въ состоите 
отвечать отрицательно. Между темъ, мы принуждены конста
тировать, что вообразить такое состоите мышлетя дли насъ 
безусловно невозможно: допустить что-нибудь подобное зна
чить допустить исчезновете самаго мышлети. Законы мыш- 
летя представляютъ для насъ не только непобедимую при
вычку ума, а действительную и аподиктическую необходи
мость. Но такая необходимость не имеетъ степеней и, сле
довательно, не допускаетъ медленнаго и постепеннаго обра- 
зоватя. .Итакъ, мы неизбежно приходимъ къ тому взгляду, 
который защищаютъ апрюристы: какъ скоро человекъ начи- 
наетъ мыслить, онъ, ранее всякаго опыта, находить въ своемъ

законы мысли: и какъ скоро онъ находить эти законы, 
онъ, независимо отъ всякаго опыта, признаетъ ихъ всеоб

щими и необходимыми. Другими словами, законы мышлетя 
возникаютъ ранее опыта и являются его услов1емъ; они 
вложены въ насъ самою природою, какъ основа нашей ум
ственной жизни и необходимое средство нашего познашя; 
они апргорны и прирожденны.

. ' • 4 , •

РЕЗЮМЭ.
L—Законы мышлетя суть всеобщгя и необ'ходимыя отношенгя 

мыслимыхъ элементовъ. Главными изъ этихъ законовъ являются
-  V * к -  *

законъ тожества и законъ достаточнаго основатя. Законъ тоже
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ства, обусловливающий возможность мысли, формулируется такъ: 
„одно и то же есть одно и mo-же*. Изъ него вытекаютъ законы про- 
тиворечгя исключеннаго третьяго. Законъ достаточнаго основашя, 
обусловливающей разумность и реальность мысли, гласить: „всякое 
явленге имеешь свое основанге41. Изъ него вытекаютъ законы целе
сообразности, причинности и субстанщальности.

И.—Законы целесообразности, причинности и субсманцгальносми 
указываютъ достаточное основаше явленхя въ томъ цгъломг, часть 
котораго оно составляете въ той деятельности, отъ которой оно 
происходить, и въ томъ неизменномъ бытги, для котораго оно слу
жить изменчивымъ состояшемъ или признакомъ. Первый гласить: 
„всякое явленге имеешь какую нибудь цель"; второй: „всякое явленге 
•имеешь какую-нибудь п р и ч и н у третШ: „всякое явленге имеешь ка
кого-нибудь носителя или субстанцгю".

III. —Мы открываемъ законы мышлетя посредствомъ анализа 
мысли, подобно тому, какъ открываемъ физичесше законы путемъ 
анализа физическихъ явлетй. Но какъ сами эти законы происхо- 
дятъ или возникаютъ въ нашемъ уме? Этотъ вопросъ решается 
съ двоякой точки зрешя,—рацгоналистической и эмпирической. По 
теорш ращоналистовъ, законы мышлетя апргорны и прирожденны; 
по теОрш эмпириковъ, они апостергорны, т. е. образуются при по
мощи опыта.

IV. —Эмпирическая Teopin Юма разсматриваетъ законъ тожества,
*

какъ простую нерасторэюимую ассощацгю явлетй, сходныхъ по своей 
•форме или по своему назначенгю. Но эта теор1я не объяснить ука
занный законъ, а искажаетъ его, понимая подъ нимъ совсемъ не 
то, что нужно понимать.

V. —Такимъ же образомъ разсматриваютъ эмпирики и законъ
/

причинности. По теорш Юма и Д. С. Милля, этотъ законъ есть 
только постепенно сложившаяся привычка ассоцгировать последова
тельный явленгя въ качестве неизменныхъ антецедентовъ и след- 
ствгй. Но тогда законъ причинности былъ-бы чуждъ маленькимъ 
детямъ, у которыхъ еще не успели образоваться умственныя при • 
вычки; между темъ, дети съ перваго момента ихъ умственной 
жизни ищутъ причинъ для всякаго явлетя.

VI. —Наконецъ, по эволющонной теорш Спенсера, законы мыш- 
лешя суть не индивидуальный, а родовыя привычки, пршбретенныя 
расой путемъ постепеннаго накоплетя извеетныхъ ассощащй и 
передаваемыя по наследству.

VII. —Помимо всякихъ другихъ затруднетй, эволющонная теор1я 
ше объясняешь намъ всеобщности и необходимости данныхъ зако-
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новъ. Съ точки зрешя эволющонизма и эмпиризма мы всегда 
должны предполагать въ прошедшемъ такой моментъ, когда за
коны мышлешя еще не были привычны и необходимы для ума, 
и воображать въ будущемъ такую эпоху, когда они перестанутъ 
'быть обязательными и заменятся другими умственными привыч
ками. Но допустить что-нибудь подобное значитъ просто допустить 
отсутств1е или исчезновеше самаго мышлешя. Такимъ образомъ, 
необходимо согласиться съ мнЪтемъ ращоналистовъ и признать, 
что законы мышлешя апргорны и прирожденны.
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амять.

I. Настояпця и прошедппя состояшя сознашя.—II. Услов1я воспо- 
минашя — I I I .  Мотивы суждешя о прошломъ.—IV . Локализащя вос- 
поминашй въ прошедшемъ.—V. Типы памяти.—УI. Свойства хоро

шей памяти.—V II .  Болезни памяти.

I. Настоящая и прошедш'т сознан!я.— Мы
сейчасъ разсмотр’Ьли законы, по которымъ мы мыслимъ; 
теперь намъ необходимо показать, какимъ образомъ на осно
вами этихъ законовъ перерабатываются данныя опыта и вн’бш- 
нихъ чувствъ въ выспия формы познашя и образуются тгЬ 
различные виды ■ суждений, въ которыхъ мы относимъ явле- 
шя нашей мысли къ себе самимъ, къ внешнему м!ру и 
Богу.

Среди явлешй нашего сознашя, которыя мы относимъ къ 
себе самимъ, одни представляются намъ настоящими, друия 
отодвигаются нами въ прошедшее. Явлешя посл’бдняго рода 
называются воспоминангями, а ихъ совокупность—
мятью, Постараемся изучить свойства и законы этихъ 
явлешй.

Какъ психологичесше факты, все явлешя сознашя безъ
веякихъ исключешй суть настоящая состояшя: они пред-

•  \

ставляются намъ лишь въ настоящей моментъ и за пре
делами этого момента перестаютъ сознаваться. Но какъ 
психологичесшя отношетя, эти явлешя могутъ мыслиться
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нами ее только въ еаетоящемъ, но и въ прошедшемъ: съ
представлен]'емъ, занимающимъ наше сознаше въ настоящую

» •

минуту, можетъ ассоциироваться мысль или суждете, въ силу 
которыхъ мы разсматриваемъ его какъ отголосокъ раибе 
пережитыхъ состояшй. Когда, наприм., я говорю: „вчера я
гулялъ , то представлена вчерашней прогулки есть настоя
щее состоите моего сознашя; но съ этимъ состояшемъ 
соединяется мысль, что оно не оригинально, что оно лишь 
воспроизводитъ минувпия воспрьяйя и представлешя, и на 
©снованш этой мысли я признаю его прошедшимъ.

Такое признанье настоящаго психическаго
нья прошедшимъ и соетавляетъ характерную особенность 
восооминашя.

11. Услов/я воспоминанья.— Если мы анализируемъ вос- 
поминате, то мы увидимъ, что оно предлагаетъ четыре 
услов1я. Первымъ изъ этихъ условий является сохраненье 
въ глубин^ сознан1я его прежнихъ состояшй или ихъ слй- 

: если-бы представлеше вчерашней прогулки такъ или 
иначе не сохранилось въ моемъ ум4, то оно не могло-бы 
вновь и появиться въ немъ ]). Вторымъ услов1емъ служить 
забвенье этихъ состояний, т. е. бол’Ье или мен^е продолжи
тельное исчезновен1е ихъ съ поля сознашя: если-бы я не 
забылъ своей вчерашней прогулки, то она постоянно зани- 
мала-бы мое co3HaBie и была-бы для меня непрерывно про
должающимся фактомъ; въ настоящую минуту я не могъ-бы 
вспомнить о ней, потому что я сознавалъ-бы себя гуляющимъ. 
Третьимъ услов1емъ является воспроизведете или 
■цья прошлаго соетоян1я сознашя при посредства того психо- 
логическаго механизма ассощащй, который былъ описанъ нами 
въ первой части 1 2). Наконецъ, четвертымъ услов1емъ служитъ

1) Сравн. Гл. VIIГ, § IV.
2) Гл. VIII, §§ IV—V, и Гл. IX.
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распознаванге воспроизведеннаго состоятя, какъ прошед- 
шаго, а не наетоящаго. Это распознаваше есть своеобразный

Чтобы признать

актъ сужденш, непосредственно соединяющейся съ воспоми- 
нашемъ и соетавляющш, какъ мы сейчасъ заметили, его 
характерную особенность. Безъ него воспоминаше преврати- 
лось-бы въ простую безсознательнуЮ репродукцию, т. е. пере- 
стало-бы быть воспоминатемъ въ точномъ смысл £ этого 
слова. Повторить чуж1я слова, не сознавая, что они чуж!я, 
не значитъ ихъ припомнить; безсознательная репродукщя 
этихъ словъ станетъ воспоминатемъ только тогда, когда съ 
ними соединится мысль, что они были ран£е произнесены 
другимъ лицомъ.

III. Мотивы суждеи/'я о прошломъ. 
какое-нибудь настоящее состояше сознатя репродукцией про- 
шедщаго, нужно им£ть известные мотивы или основаегя. 
Такихъ мотивовъ можетъ быть три.

1) Воспоминаемыя соетояшя обыкновенно уже
въ себть самихъ признакъ какъ свой со
ставной элементъ. Когда оканчивается какая-нибудь работа, 
чтете, прогулка, праздникъ,, мы обыкновенно говоримъ, что 
они прошли. Этимъ мы влагаемъ въ нихъ мысль про- 
шломъ, и когда татя явлетя вновь возникнуть въ нашемъ

•сознанш, они принесутъ съ собою и эту мысль. Ихъ отне
сет е  къ прошлому совершится само собою.

2) Воспоминаемыя состоятя обыкновенно отличаются 
слабостт и въ этомъ отношенш представляютъ контрастъ 
съ настоящими состояшями сознатя. Въ самомъ д£л£, вос- 
поминатя суть не что иное, какъ представлетя, т. е. сла
бый состоятя сознатя, въ противоположность бол£е силь- 
нымъ состоятямъ,— ощущетямъ. Когда мы одновременно 
сознаемъ два такихъ противоположныхъ состоятя и нахо- 
димъ невозможнымъ допустить совместное существовате т£хъ

i
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•объектовъ, къ которымъ они относятся, то мы неизбежно 
признаемъ болйе интенсивное состояв!© настоящимъ, а болйе 
слабое прошедшимъ. Въ настоящую минуту, наприм., я одно* 
временно представляю лицо одного изъ моихъ звакомыхъ и 
вижу бумагу, на которой пишу. Зрительное ощущеше 
бумаги живо и ясно; я вижу эту бумагу лежащею предо 
мной среди другихъ окружающихъ меня предметовъ; я могу 
•касаться ея руками и перекладывать съ мйста на мйсто. 
Все это убйждаетъ меня въ томъ, что я имйю дйло съ
•настоящимъ состояшемъ сознанья, вызваннымъ вещью, кото
рая существуетъ предо мною въ данный моментъ. Напротивъ, 
представлеше лица моего знакомаго гораздо болйе смутно и 
'слабо; я не могу ни дотронуться до него, ни найти для него 
мйста въ своемъ кабинет^; оно составляетъ контрастъ съ 
зрительнымъ ощущешемъ бумаги и не можетъ быть вызвано 
такимъ-же внйшнимъ объектомъ, какъ и последнее. Отсюда, 
я принужденъ искать его причину не въ наличныхъ вос- 
■пр1яйяхъ, а въ прежнихъ впечатлйшяхъ, хранящихся въ 
сознаши. Другими словами, я принужденъ считать его не 
явлешемъ настоящаго, а репродукщей прошлаго, не ощуще- 
н1емъ, а восноминашемъ. В ъ  действительности различен!©
кмежду ощущешемъ настоящаго и представлешемъ прошлаго 
свъ силу привычки совершается сразу и непосредственно; но 
психологичеше мотивы этого привычнаго процесса именно 
■таковы. Вотъ почему представлеше, достигающее вслйдств!е 
патологическихъ причинъ интенсивности ощущешя и превра
щающееся въ галлюцинацш, уже не относится субъектомъ 
къ прошедшему, а разсматривается имъ какъ настоящее 
состояше: контрастъ между воспоминашемъ и наличнымъ ощу
щешемъ въ этомъ случай исчезаетъ, а вмйстй съ нимъ исче- 
заетъ и граница между прошедшимъ и настоящимъ.

3)Наконецъ, воспоминаемыя состояшя обыкновенно сто-
15*
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ятъ въ связи съ другими прошлыми состоятями на
шего сознатя. Въ самомъ дйлй, представлешя прогалаго
почти никогда не припоминаются нами въ изолированномъ 
вид1**; они всегда составляюсь часть известной группы психи- 
ческихъ элементовъ и воспроизводятся въ тйхъ самыхъ отно- 
ш етяхъ, въ какихъ они стояли къ этимъ элементами. Поэ
тому, если ассоцшрованные съ ними психическ]'е элементы 
носятъ признакъ прошедшаго, то этотъ признакъ распростра
няется и на нихъ. Когда вы представляете, наприм., какую- 
нибудь музыкальную niecy, то у васъ ассоцшруются съ нею 
представлешя концертнаго зала, гдй вы ее слышали, музы
канта, который ее исполнялъ, публики, которая присутствовала 
при ея исполнены, и проч. Въ силу прямого контраста съ 
настоящими состоящими вашего сознав1я или въ силу дру- 
гихъ условш, эти представлешя относятся вами къ прошед
шему и увлекаютъ за собою въ это прошедшее ваше вос- 
поминате о niect. Звуковые элементы сложной группы преж- 
нихъ представлены раздйляютъ въ этомъ случай участь 
цйлой группы. Если репродуцируемые элементы не ассоцш- 
руются съ такими представлешями, которыя позволяли-бы 
отнеети ихъ къ прошедшему, то они и разсматриваются не 
какъ прошлыя, а какъ настояния явленья сознанья. Такъ 
именно бываетъ при безсознательномъ воспроизведены чужихъ 
словъ, мыслей и образовъ, которое сплошь и рядомъ слу
чается и въ повседневной жизни, и въ наукй, и въ лите
ратуре.

I V .  Лонатзащя воспоминанш въ прошедшемъ.—
не удовлетворяемся тймъ, что переносимъ воспоминаемое со
стоите въ неопределенное прошлое: всего чаще мы указы
ваема ему здесь определенное место и опредйляемъ бо
лее или мйнйе точно его время. Какимъ образомъ это со
вершается?
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Прежде всего существуютъ воспоминанья, которыя не только 
шм4ютъ характеръ давности, но и носятъ съ собою свою дату 
въ прошедшемъ. Таковы важнМпйя событая нашей жизни: 
-они всегда пр1урочены къ опред’Ьленнымъ моментамъ и обра- 
зуютъ рубежи, которые разд'Ьляютъ протекшее время на раз
личные пероды. Поэтому, чтобы локализировать какое-нибудь 
воспоминаше, нужно только найти его естественное место 
^ежду двумя такими рубежами. Еще более точная локали
зация воспоминашя достигается путемъ рецродукцш другихъ 
воспоминатй, которая служатъ его дополнешемъ и опреде
ляю т собой его действительное положеше въ прошломъ. 
Наприм., ваше воспоминате о первой поездке въ столицу 
даожетъ быть точно определено, наприм., темъ, что эта по-

произошла въ ваши школьные годы, что она имела 
место после такихъ-то экзаменовъ, дата которыхъ вами не 
■позабыта, что она случилась во время каникулъ, въ начале 
которыхъ вы были больны, а въ конце находились дома. 
Благодаря всемъ этимъ ассощащямъ, вы припомните, что 
ваша первая поездка въ столицу приводится на конецъ шля 
или начало августа такого-то года.

У . Т и п ы  памяти *).— Въ прежнее время думали, что 
память есть способность, по существу одинаковая у всехъ  
людей и различающаяся только по силе и степени развитая.

факты показали, что такой взглядъ ошибоченъ: въ
действительности память крайне индивидуальна и имеетъ 
множество спещальныхъ видовъ, которые иногда очень мало 
походятъ другъ на друга. Поэтому современная психолопя

говорить не объ одной общей всемъ людямъ
•способности памяти, а о; различныхъ ея типахъ. Особен-

Ч

пости этихъ тицовъ определяются частаю характеромъ объ- 1

1) F
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ектовъ, которые всего легче запоминаются нами, частно 
Ими чувственными формами, въ какихъ мы воспроизво- 
димъ эти объекты.

По своимъ объектамъпамять также разнообразна, 
какъ опытъ, интересы, привычки и,— главное,—  природные 
психофизшлогичеше задатки людей. Если справедлива пого
ворка: „сколько головъ, столько умовъ“ , то съ этой точки
зр^шя будетъ еще справедливее сказать: „сколько головъ,

«

столько памятей". У нйкоторыхъ лидъ память, какъ воскъ, 
запечатлеваетъ все вещи въ ихъ случайныхъ, 
скихъ сочеташяхъ; у другихъ она удерживаетъ только те 
явлешя, которыя находятся между собой въ логической 
связи. Одни легко запомиваютъ конкретныя воспр!ят1я; 
друйе хорошо помнятъ лишь абстрактный идеи и отно- 

ешя. Существуютъ счетчики, способные производить въ уме. 
съ поразительною быстротой самыя сложныя арнеметичешя 
операцш: память цифръ у нихъ изумительна, а память 
красокъ, звуковъ, словъ, име} можетъ быть

совершенно ничтожна. Есть люди, безъ малейшаго труда 
усвояюнце иностранные языки и безусловно неспособные 
научиться, наприм., музыкгь, или обратно. Моцартъ, про
ел ушавъ всего одинъ или два раза „Miserere" Аллегри въ 
Сикстинской капелле въ Риме, могъ потомъ со всею точ
ностью воспроизвесть и положить на ноты эту церковную 
niecy, между темъ какъ человекъ, не обладающей слуховою 
памятью, затруднится припомнить самое простое сочеташе 
звуковъ. Встречаются люди съ такою исключительною зри
тельною памятью, что могутъ представлять вещи почти 

подобною способностьютакъ же ясно, какъ ихъ видятъ: 
были одарены некоторые живописцы, наприм., Густавъ Доре 
и Гансъ Макартъ, которые могли рисовать на память пред
меты, виденные ими мелькомъ одинъ только разъ. Друйе,

MitskevichOA
Прямоугольник
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напротивъ, 
воспоминанш:

бываютъ почти лишены всякихъ зрительныхъ 
о изследовайямъ Гальтона, люди этого типа

оказываются не въ состоянш вообразить себ’Ь даже самыхъ 
знакомыхъ имъ вещей, наприм., обстановки своего обычнаго 
утренняго завтрака. Мало того, зрительная память дробится 
на еще более частные виды, которые, несмотря на свое 
сходство, иногда совсЬмъ не уживаются въ одной и той же 
голова. Некоторые превосходно помнятъ цвгьта и очень не
ясно представляютъ фигуры и предметовъ; дру-
rie весьма легко запоминаютъ человйчешя лица, но съ боль- 
шимъ трудомъ ор1ентируются въ незнакомыхъ мгъстахъ, и 
т. п. Какъ известно, у сл’Ьпыхъ осязательная память 
несравненно лучше, ч^мъ у зрячихъ. Есть люди, у кото- 
рыхъ бываютъ возможны очень живыя воспоминашя даже 
въ сфере такихъ неясныхъ воспр1ятШ, 
и вкусовыя, между тЬмъ какъ у большинства другихъ этотъ
родъ памяти находится въ зачаточномъ состоянш или со- 
всЬмъ отсутствуетъ х). При этомъ следуетъ заметить, что 
существован1е или от,сутств!е какого-нибудь спещальнаго вида 
памяти нисколько не свидетельствуем о силе или слабости 
другихъ умственныхъ способностей. Художники, отличаюицеся 
замечательною зрительною памятью, не всегда обладаютъ 
большимъ талантомъ; люди съ феноменальною памятью цифръ 

исключительною способностью къи съ умственному счету 
редко бываютъ выдающимися математиками. Одинъ идмтъ 
помнилъ все похороны въ своемъ приходе за тридцать пять 
летъ, зналъ ихъ день и число, могъ безошибочно назвать
имена и годы умершихъ и всехъ, кто былъ при ихъ по- 
гребенш; но кроме этого онъ не помнилъ и не зналъ ничего, *)

*) Сравн. гл. VIII, § Ш.
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не умйлъ ответить ни на одинъ вопросъ, не могъ даже 
есть безъ чужой помощи.

Менее различается память по тЬмъ , въ какихъ
она воспроизводвтъ свои объекты. Какъ мы знаемъ, отвле-$
ченныя идеи всегда мыслятся нами въ форме какихъ-нибудь 
символическихъ образовъ или „схемъ“ 3). Но приблизительно 
то же самое бываетъ и при рецродукцш конкретныхъ воспрхя- 
тШ. Изъ различныхъ ощущенш, составляющихъ Bocnpiflrie, 
память обыкновенно удерживаетъ лишь нйкоторыя отдельный 
группы или даже одну группу, которая и служить ей какъ- 
бы символическою поелставительнипей всЬхъ остальныхъ.представительницей 
Ташя символичешя формы идей и воспргятШ она заимству
е м  изъ области трехъ. вн^шнихъ чувствъ: зрейя, слуха 
и мускульнаго чувства. Отсюда, по форме репродукцш па
мять можетъ иметь троякш типъ: , слуховой
и му огульно-двигательный, которые въ большей или мень
шей степени объединяются четвертымъ типомъ, смЪшаннымъ
или безразличнымъ,

Зршпельный типъ памяти является однимъ изъ наибо
лее распространенныхъ. Люди, принадлежащее къ этому типу, 
все представляютъ въ зрительныхъ образахъ. Припоминая 
знакомаго человека, они внутренно видятъ его лицо, фигуру, 
костюмъ, но не слышать его голоса. Думая о прочитанномъ, 
они не произносятъ мысленно словъ, а только видятъ въ 
воображения страницы книги. Музыкальная nieca, о которой 
они вспоминаютъ, не звучитъ въ ихъ ушахъ: они предста
вляютъ себе только ея партитуру, если ояа имъ знакома, 
или внешнюю обстановку ея исполнетя. Есть лица, которыя 
не довольствуются обычными зрительными символами воспр1я- 
тШ и идей, а нуждаются въ еще более яркомъ и нагляд-

!) См. гл. XVI, § V.
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иомъ способе ихъ представлешя. Вспоминая тотъ или иной 
звукъ алфавита, они представляютъ кроме соответствующей 
ему буквы еще какой-нибудь символически цветъ: звукъ 
■а кажется имъ, наприм., краснымъ, е желтымъ, г зеленымъ, 
и т. и. Представляя цифры, они или окрашиваютъ ихъ въ 
подобные же цвета, или располагаютъ мысленно по какой-ни
будь постоянной „зрительной схеме", наприм., ломанной лиши. 
Въ такихъ же цветныхъ или пространственныхъ формахъ за
печатлеваются въ ихъ памяти музыкальные звуки, голоса, 
имена, дни недели, месяцы, годы, даже человечесшя индиви
дуальности, характеры и действ1я. Эти своеобразныя явле- 
шя, достаточно изследованныя лишь въ новейшее время, 
известны подъ несовсемъ точнымъ назвашемъ 
слуха

Несколько реже, повидимому, встречается слуховой типъ 
памяти. Люди этого типа живутъ преимущественно въ Mipe 
звуковыхъ воспоминанш. Когда они думаютъ о каконъ-ви- 
будь знакомомъ, они представляютъ не лицо его, а голосъ. 
Когда они припоминаютъ прочитанную страницу книги, они 
не видятъ въ своемъ воображеаш печатныхъ буквъ и словъ, а 
внутренно слышатъ ихъ звуки. Когда они читаютъ, слова 
воспринимаются ихъ сознашемъ въ звуковыхъ образахъ. Изъ 
такихъ. именно образовъ слагается та „внутренняя речь," 
которая, какъ уже упоминалось выше, является обычною 
■символическою формой нашей отвлеченной мысли. Как1я важ-

„цвгътного
и

ныя услуги оказываютъ памяти звуковыя представлешя, 
можно видеть на примере некоторыхъ умственныхъ счет- 
чиковъ. Большинство этихъ лицъ принадлежать къ зритель
ному типу: считая, они видятъ въ своемъ воображенш ряды 
•складываемыхъ или помножаемыхъ цифръ такъ, какъ если- 
бы эти цифры были написаны на доске. Но встречаются 
между ними и таие, которые пользуются при своихъ one-
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ращяхъ преимущественно слуховою памятью. Во время счета 
имена цифръ звучать въ ихъ ушахъ, и этихъ звуковыхъ 
образовъ имъ достаточно, чтобы съ неимоверною быстротой 
производить самыя трудныя ариеметичешя вычислешя. Зри
тельные образы цифръ уже не только не облегчаютъ ихъ 
работу, а напротивъ затрудняютъ ихъ.

Лица, обладаюнця памятью
или моторнаго типа, представляютъ вещи преимущественно 
съ помощью двигательныхъ или мускульныхъ образовъ. Когда 
они размышляютъ или вспоминаютъ прочитанное, то они не 
видятъ и не слышать словъ, а внутренно произносятъ ихъ, 
т. е. воспроизводятъ въ слабомъ виде те движешя голосо- 
выхъ связокъ, которыя происходятъ у нась при чтенш 
вслухъ. У  некоторыхъ изъ нихъ работа голосовыхъ мышцъ 
бываетъ въ этомъ случае такъ напряженна, что когда имъ 
приходится много думать, они хрипнуть. Желая лучше 
запомнить форму какого-нибудь предмета, тактя лица ее 
вглядываются въ него, а ощупываютъ его руками или обво- 
дятъ глазами его контуры, т. е. стараются заменить зритель
ный представлетя мускульными. Въ чистомъ виде моторный 
типъ встречается весьма редко или даже, можетъ быть, 
совсемъ не встречается; но въ отдельныхъ случаяхъ мо
торная память играетъ важную роль у всехъ людей. Звуко
вые образы „внутренней речи", вероятно, всегда сопрово
ждаются слабыми репродукщями голосовыхъ движенш. Чтобы 
хорошо усвоить географическую карту, въ большинстве слу- 
чаевъ недостаточно изучить ее глазами, а нужно самому 
начертить ее, т. е. составить о ней систему двигательныхъ 
представлены.

Наконецъ, люди смешаннаго или безразличнаго типа 
памяти пользуются всеми тремя указанными видами чув- 
ственныхъ образовъ, не давая исключительнаго предпочтены
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ни одному изъ нихъ. Думая о знакомомъ челов'Ьк'Ь, они 
воображаютъ въ одно и то же время и его фигуру, и его 
голосъ; припоминая какое-нибудь слово, они представляютъ 
и его буквы, и его звукъ, и его произношеше. Смотря по 
надобности или по случайно усвоенной привычкй, они вос- 
производятъ одн'Ь вещи преимущественно въ зрительныхъ 
образахъ, друия въ слуховыхъ, третьи въ мускульно-двига- 
тельныхъ, не привязывая свою мысль къ какой-нибудь одной

Такой безразличный типъ памяти является самымъ 
обычнымъ: къ нему принадлежать, вероятно, 9/ю  людей.

VJ. Свойства хорошей памяти *).— Свойствами хоро
шей памяти нужно считать легкость представле-
шй, твердость сохранены ихъ и быстроту ихъ вос-

Ч'Ьмъ лучше

мяти не

мы усвояемъ, сохраняемъ и 
репродуцируемъ свои впечатлйшя и идеи, тймъ богаче наше 
прошлое и т^мъ бол’Ье мы обладаемъ имъ. Нужно заметить, 
что за немногими счастливыми исключетями, твердость па-

совпадаетъ съ ея легкостью: обыкновенно лучше 
сохраняется то, что при усвоенш требовало извйстныхъ 
усилШ. Какъ показали опыты Эббинггауза, coxpaHeHie воспо- 
минашй слйдуетъ очень своеобразному закону: оно умень
шается обратно пропорщонально времени, такъ-что 
въ течете перваго часа поел'Ь усвоетя мы забываемъ больше, 
чймъ въ течен1е Д’Ьлаго слйдующаго затймъ месяца. Чтобьк 
создать одинаковый у ш ш я  репродукцш, Эббинггаузъ заучи- 
валъ ряды безсмысленныхъ, и потому одинаковыхъ по каче
ству, слбговъ: черезъ часъ онъ забывалъ изъ заученнаго

/2, черезъ сутки около ?/з, а черезъ м’бсяцъ- 
только 4/б .

Оуществуетъ весьма распространенный взглядъ, что па-
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мять можно усилить путемъ упражнешя. На этомъ основа- 
яш мнопе педагоги считаютъ механическое заучиваше на
изусть однимъ изъ лучшихъ средствъ для изощретя памяти. 
Однако такой взглядъ основывается въ значительной степени 
на недоразумеши; въ действительности дело далеко не такъ 
просто. Улучшить способность сохраненья воспоминашй, по 
крайней мере механическими средствами, почти нельзя. Эта 
способность определяется типомъ памяти и зависитъ отъ 
нриродныхъ психофизшлогическихъ условш, изменить которыя 
не въ нашей власти. Человекъ съ зрительною памятью никогда 
не научится хорошо запоминать звуки, сколько бы онъ ни 
упражнялся; и причина этого та, что природа наделала его 
мозгъ хорошо развитыми зрительными центрами, но очень 
мало позаботилась о его слуховыхъ центрахъ. Посредствомъ

*

упражнешя можно улучшить только способы пред
ставлешй: благодаря опыту и привычке, человекъ можетъ 
выработать себе известные практичесше npieMbi, которые 
•будутъ ускорять и облегчать ему первоначальное запомиеа- 
-ше какого-нибудь класса вещей. По наблюдешямъ Джемса,
актеры, которымъ приходится чуть не каждый день затвер
живать свои роли, пршбретаютъ благодаря этому лишь 
уменье систематически разучивать ихъ, т. е. усвоять ихъ 
более легкимъ и целесообразнымъ способомъ.
: Однако и усвоеше представлешй облегчается далеко не 
всякими пр1емами. Наприм., те искусственные np ieM b i, которые 
такъ усердно рекомендуются разными „профессорами" мнемо
ники, мало пригодны для этой цели. Эти npieMbi неодинаковы, 
такъ-какъ существует^ несколько системъ мнемоники, но въ 
общемъ они состоять въ искусственной замене одного класса 
представлешй другимъ, более легкимъ для запоминания. Такъ, 
чтобы научиться запоминать цифры, предлагается заменять 
•ихъ известными условными буквами и составлять изъ этихъ
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буквъ какгя-нибудь слова: помня такое слово, мы будемъ 
помнить и обозначаемое имъ число. Во первыхъ, не трудно 
видеть, что подобные способы запоминашя годятся далеко 
не для всЬхъ людей: наприм., замена цифръ буквами и сло
вами можетъ быть полезна для людей, обладающихъ хоре

ею памятью буквъ и словъ; но человека, не над’бленнаго 
этимъ спещальнымъ видомъ памяти, она будетъ только за
труднять. Во вторыхъ, ни одинъ искусственный мнемониче
ский пр1емъ не способенъ обогатить память сколько-нибудь 
цйннымъ умственнымъ содержашемъ, и злоупотреблеше ими 
можетъ лишь притупить мысль. Человйкъ, въ совершенстве
усвоившш, положимъ, мнемонику чиселъ, можетъ научиться

0

запоминать всевозможныя цифры и даже проделывать почти 
таше же фокусы умственнаго счета, какими удивляютъ пуб
лику профессюнальные счетчики; но ведь ценность такого 
искусства немногимъ больше, чемъ ценность познанш того

, который помнилъ все похороны въ своемъ приходе 
за 8 5  летъ. Между темъ, привычка къ подобнымъ безсмы- 
сленнымъ упражнешямъ можетъ отучить человека отъ вся- 
каго серьезнаго умственнаго труда.

Истинно полезными являются лишь те пршбретешя па
мяти, которыя служатъ задачамъ нашего познашя и содей
ствуют целямъ нашего духовнаго р азв и т; а таия прюбре- 
тешя основываются не на искусственныхъ и механическихъ 
способахъ запоминашя, а на естественныхъ ассощащяхъ в 
логическихъ синтезахъ, добытыхъ упорной работой ума. Какъ

по мере умственнаго р а зв и т  механическая па
мять все более и более заменяется у насъ логическою: мы 
усвояемъ вещи темъ легче, чемъ крепче оне связаны между 
собой внутреннею логическою связью и чемъ прочнее оне 
ассощируются съ остальными содержашемъ нашего сознашя.

вышеупомянутыми опытами надъ самимъ собой



Г Л А В А  XX.2 3 8

убедился, что запоминание беземысленныхъ еочетанш слоговъ 
требуетъ почти въ десять больше времени, ч$мъ
усвоение оемысленныхъ фразъ, наприм., стиховъ. Мало того,

Опредставления, стоящия въ понятной для насъ связи другъ 
съ другомъ, даже сохраняются нисколько лучше, ч'Ьмъ об
разы, лишенные внутренняя смысла: при заучиванш без- 
смыслеиеыхъ слоговъ Эббинггаузъ забывалъ черезъ сутки, 
какъ мы видели, около 2/з ихъ, а при заучиванш стиховъ 
только 72 . Тг1шъ более должна влгять на запоминаше ве
щей тесная связь ихъ съ наличнымъ содержатемъ нашей 
мысли, съ нашими привычными ассощащями и умственными 
синтезами. Элементы, легко укладывающиеся въ рамки такахъ 
ассощащй и синтезовъ, усвояются нами безъ всякаго труда 
и забываются обыкновенно уже только вместе съ ними. От
сюда, вполне правильными и целесообразными пр1емами за- 
поминанпя нужно считать лишь те, которые основываются 
на этой синтетической деятельности мышленья. Чтобы на
учиться легко усвоять вещи, должны организовать 
свои представленгя и идеи, привести ихъ въ ясную
логическую систему, въ которой новыя воспр1ятпя могли 
бы всегда найти себе надлежащее место; а для этого мы 
должны побольше размышлять надъ ними. Такимъ обра- 
зомъ, свойства хорошей памяти въ сущности те же, что и
свойства хорошая ума: богатство ассощащй, ясность ум- 
ственныхъ синтезовъ, уменье координировать съ прежнимъ 
опытомъ новыя BoenpiflTifl. Только при этихъ уш ш яхъ мы 
можемъ достигнуть легкости усвоешя, быстроты репродукщи 
и даже твердости сохранешя, насколько coxpaHeeie пред- 
ставленш можетъ зависеть отъ того способа, какимъ мы 
усвояемъ ихъ.

У I I .  Болгъзни памяти.— Въ нормальномъ состоянш заб-
венйо подвергаются лишь отдельный и более или менее слу-
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чайныя представлешя. Но при патологическихъ услов1яхъ иногда 
наблюдаются таме случаи, когда исчезаютъ изъ сознашя ц'Ьлыя 
группы воспоминашй и даже забываются цйлые першды жизни. 
Ташя аномалш или болезни памяти называются амнезгями.

Амнезш могутъ быть частными и общими. Чавтною 
амнез1ей называется забвеше какого-нибудь отд'Ьльнаго класса 
представлееШ. Такъ, англшскш врачъ Голлэндъ, посещая 
рудники Гарца, отъ усталости вдругъ совершенно забылъ 
■н'Ьмецкш языкъ и могъ вспомнить его лишь тогда, когда от- 
дохнулъ. Общею амнез1ей называется забвеше представлешй 
n ta r o  пермда жизни. Такъ, одна молодая женщина, упавшая 
въ рйку и спасенная въ ту минуту, когда она уже начала 
^тонуть, потомъ забыла все свое предшествующее существоваше.

Иногда обпця амнезш чередуются между собою о стано
вятся пергодическими.Такъ, истеричная Фелида X ..., ко
торую наблюдалъ докторъ Азанъ изъ Бордо, имйла два пе
ремежающихся состояшя. Въ одномъ изъ нихъ, которое можно 
назвать ея первичнымъ состояшемъ, она была печальна и  

припоминала лишь тЬ собыия, которыя гармонировали съ 
•оя настроешемъ; въ другомъ, которое можно назвать ея вто- 
ричнымъ состояшемъ, она была весела и помнила всю свою 

.жизнь. Одна дама, о которой разсказываетъ американски 
врачъ Макнишъ, посл£ припадка сомнамбулизма позабыла всю 
-свою предшествующую жизнь и должна была всему учиться

■"N

«начала: ходить, говорить, читать, и проч. Чрезъ некоторое 
, посл'Ь новаго припадка, она позабыла этотъ второй 

перщ ъ и возвратилась въ свое прежнее состояше. Зат^мъ
•она опять позабыла это состояше и перешла во вторую ста
дно. Такъ у нея чередовались дв’Ь сферы сознашя, дв'Ь раз- 
личныхъ жизни, между которыми не было никакой связи. 
Переходя изъ одного состояшя въ другое, она утрачивала 
«вой прежнШ характеръ и изменяла свои привычки.
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Известны также случаи чрезмерно напряженной и уси
ленной деятельности памяти. Таковъ, наприм., цитирован
ный нами выше случай съ служанкой швейцарскаго па
стора, которая припомнила въ горячечномъ бреду непонятные
для нея отрывки изъ греческихъ и еврейско-раввинскихъ 
сочиненШ, смутно слышанные ею за несколько летъ предъ 
темъ *). Таковы же некоторые изъ приведенеыхъ сейчасъ 
случаевъ исключительнаго р а зв и т  какой-нибудь спещальной 
памяти. Т атя патологичестя состоятя памяти называются 
гипермнезыни.

Р Е 3 Ю М Э.
=. I.—Среди явлешй нашего сознашя одни представляются намъ на
стоящими, друпя относятся къ прошедшему, Явлешя последнего 
рода называются воспоминатями, а ихъ совокупность—памятью.

II—Услов1ями воспоминатя служат ъ: 1) сохраненге прежнихъ пси- 
хическихъ состоятй, 2) временное забвенге ихъ, 3) воспроизведете 
ихъ въ сознаши и 4) распознаванге ихъ, какъ прошедшихъ состоя- 
шй, или мысленное отнесете ихъ къ прошлому.

Щ.—Мотивы для отнесетя психическихъ состоятй къ прошлому 
следуюпце: 1) характеръ этихъ состоятй, который обыкновенно уже 
сами по себе носятъ признакъ прошедшаго, 2) ихъ слабость и конт- 
растъ съ более интенсивными настоящими состояшями сознашя и 
3) ихъ связь съ другими воспоминатями.

IV. —Локализащя воспоминатй въ прошедшемъ основывается па 
ассоцгацги ихъ съ другими воспоминатями и определяется датами 
важнейшихъ собьгпй прошлаго.

V. —Память имеетъ различные типы, определяемые частш ха* 
рактеромъ ея объектовъ, частш теми формами, въ какихъ она вое- 
производитъ эти объекты. По своимъ объектамъ память можетъ 
быть механическою или логическою, конкретною или абстрактною, 
зрительною, слуховою, осязательною. обонятельною, вкусовою, спещ- 
альною памятью красокъ, мгъстъ, лицъ, именъ, <словъ, языковъ, цифръ,
'событии, и проч. По формамъ репродукции она можетъ принадле- 
жатъ къ четыремъ типамъ: зрительному, слуховому, мускульно-дви
гательному и безразличному.

г) Гл. VIII, § IV.
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VI. —Свойствами хорошей памяти являются легкост ь усво енгя , 
прочност ь с о х р а н е т я  и бы ст рот а воспроизведенгя представлешй. 
Способность с о х р а н е т я  воспоминашй зависитъ главнымъ образомъ 
отъ природныхъ психофизюлогическихъ услов1й, и развить ее упраж- 
нешемъ почти нельзя. Улучшить можно только способы усво ет я  
представлешй. Но та те  способы не должны иметь того искусствен- 
наго характера, какимъ отличаются, наприм., ненаучные и безплод- 
ные пр1емы ходячей м н е м о н и к и . Они должны состоять въ образова- 
н ги  ест ест венны хъ ассоцгаг^гй и  логическихъ  синт езовъ, въ которыхъ 
каждое новое представлеше могло бы легко найти себе надлежа
щее место.

VII. —Память подвержена различнымъ аномал1ямъ или болезнямъ. 
Такими болезнями памяти являются: 1) ч а с т н а я  а м н е згя , т. е. заб- 
веше известнаго класса представлешй, 2) общ ая а м н е згя , т. е. заб- 
веше ц'Ьлыхъ першдовъ жизни, 3) пергодическая а м н езгя , т. е. пере
межающееся забвеше различныхъ перюдовъ прошлаго и 4) гипер- 
м н е згя , т. е. черезчуръ усиленная деятельность памяти.
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Идея „я“.

1. „Я“,какъ субъектъ психическихъ состоянШ.—II. Образован1е
идеи „я“.—Ш. Внутреннее Bocnpiaxie.—IV. Деятельность я".—V. 

Роль памяти въ деятельности п%“.— VI. Есть-ли „я“ продуктъ сво- 
ихъ состоян1й?—УД. Разборъ TeopiH измЪнетя личности.

Г Л А В А  X X I .
ч .

1. „ Я„,  нанъ субъентъ психичеснихъ состоянш.
Воспоминашя прошлаго и представлешя настоящаго одинаково
приписываются нами нашему „яг и противополагаются явле- 
шямъ вн^шняго Mipa. „Я“ мыслится нами какъ постоянная 
основа всЬхъ нашихъ изменены, всЬхъ нашихъ сознатель- 
ныхъ действШ. Каковы-бы ни были наши душевныя еостоя- 
н1я, наши ощущешя и представлешя, наши страдашя и радо- 
сти, наши мысли и желашя,——всегда ощущаетъ и пред
ставляете, страдаетъ и радуется, желаете и мыслите наше 
„я“. Хотя мои состояшя изменяются каждую минуту, но 
сегодня я тотъ-же, что и вчера; и хотя я часто чувствую 
борьбу и противореч1я въ моемъ существе, однако я привожу 
къ единому и простому „я“ все эти противоречгя. Такимъ 
образомъ, „я“ представляется
пымъ, простыми и тожественнымъ существомъ, субъ- 
ектомъ своихъ изменешй и причиной своихъ действш.

11. Образована идеи „я U •Какъ образуется у насъ
идея Она основывается на непосредственномъ факте
самосознангя и получаетъ определенную форму, благодаря
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тЬмъ-же продессамъ абстракцги и , при помощи
которыхь возникаютъ всЬ остальяыя понятая.

Наблюдая наши душевныя состояшя, мы постоянно откры- 
ваемъ въ нихъ элементъ, который остается однимъ и тЪмъ- 
же среди круговорота другихъ изм'Ьнчивыхъ явленш. Этотъ 
неизменный злементъ сознается нами какъ дентръ нашей 
душевной жизни, какъ внутреннее ядро, вокругъ котораго 
сосредоточиваются и группируются ея процессы. Онъ выра
жается нами словесною формулой: „я“ и делается субъек- 
томъ нашихъ рефлексивныхъ суждений о себе самихъ, а 
сопутствующая ему состояшя относятся нами къ нему въ 
качестве его предикатовъ. Сейчасъ я пишу, за минуту передъ 
зтимъ я читалъ, еще ранее я говорилъ; и я чувствую, что 
мое я, которое сейчасъ пишетъ, и я, которое ранее читало 
и говорило, есть одно и тоже. Въ каждомъ новомъ состоянии 
сознашя анализъ открываетъ намъ тотъ-же неизменный эле-
ментъ на ряду съ изменчивыми явлешями,— элементъ, оче-

• •

видно, соответствующий ихъ действительной неизменной основе. 
Абстрактно выделяя этотъ элементъ изъ среды изменчивыхъ

Одушевныхъ явленш и мысленно объединяя его поетоянныя 
свойства и отношетя, мы получаемъ идею простого, неиз- 
меннаго и всегда тожественнаго существа, для котораго от
дельный психичешя явлешя служатъ формами и проявле- 
н1ями. Такъ образуется путемъ анализа, абстракцш и обоб- 
щешя данныхъ непосредственнаго самосознания наша идея 
я“, какъ субъекта и причины душевныхъ состояний.

Возникая темъ же путемъ, какъ и все друпя понятая, 
идея я, однако, имеетъ и очевидный различия отъ нихъ. Ея 
особенность состоять въ томъ, что она тесно соединяется 
съ непосредственнымъ сознашемъ выражающагося въ ней 
нашего внутренняя бытая. Это не только идея субъекта во-

но идея моего личная субъекта, моего индивидуальнаго

■»
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„я“\ это но только понятгео нашей внутренней действи
тельности, но и eocnpinmie этой действительности.

111. Внутреннее eocnpinmie.— То, что мы сейчасъ ска
зали о существе и понятш „я“, объяеняетъ намъ его раз
личные отношешя къ своимъ состояшямъ, открывающаяся во 
внутреннемъ воспр1ятш. „Я “ распознаетъ свои состояшя и 
приписываешь ихь себгь, такъ какъ оно чувствуетъ, что 
они ему принадлежать. Но въ то-же время оно различаешь 
себя отъ нихъ, такъ какъ оно сознаетъ, что они принад
лежать ему не всецело. Одни изъ нихъ превышаютъ его,, 
господствуют надъ нимъ, подчиняютъ его себе. Это ращо- 
нальные принципы, обнця идеи, всеобщее и необходимые за
коны. Напримеръ, когда мы представляемъ себе научные 
законы, мы чувствуемъ, что хотя они и отражаются въ на- 

емъ сознанш, но они не суть продукты нашей мысли, что 
эти законы не принадлежать намъ; что они обязательны для 
нашего ума помимо нашей воли и, следовательно, не соста- 
вляютъ части нашего „ я ". Друия состояшя противополагаются 
„я“ и ограничиваютъ его деятельность; ташя состояшя оно 
объективируетъ вне себя и разсматриваетъ какъ предметы 
внешняго Mipa. Мы чувствуемъ, что стены, столы и стулья 
нашей комнаты ограничиваютъ наше зреше и сопротивляются 
движешямъ нашей руки. Наконецъ, иногда „я“ поглощается 
своими состояв1ями, разсеевается и исчезаетъ въ нихъ, те-

д

ряется въ ихъ множественности и разнообразш. Это бываетъ 
въ сновидешяхъ, грезахъ и вообще при отсутствш рефлеши..

При настоящихъ услов1яхъ своего существовашя не 
сознаетъ себя какою-нибудь непротяженной точкой. Оно об
лечено въ пространственное тело, которое оно усвояетъ себе 
и разсматриваетъ какъ часть себя самого; оно проникаетъ 
въ различныхъ направлешяхъ во внешнее пространство и 
локализируете въ немъ некоторыя изъ своихъ состоянш, въ

#
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противоположность другимъ состояшямъ, чуждымъ простран- 
■ственности и матер1альности.

Благодаря рефлеши, „я“ чувствуетъ себя не только су
ществующим^ но и продолжающимся, т. е. чувствуетъ не
прерывность своихъ дМ ствй. Когда я произношу или 
пишу какое-нибудь слово, я сознаю не только это слово, но 
и рядъ другихъ, который предшествовали ему или должны 
непосредственно следовать за нимъ. Элементы нашего сознашя 
еледуютъ другъ за другомъ непрерывною чередой, какъ части 
•одного цйлаго. Чувство этой именно непрерывности психиче- 
екихъ состоянШ и составляетъ основу нашего самосознашя.

4

Лишь позднее, различая элементы сознашя другъ отъ друга 
и произвольно сосредоточиваясь на одномъ изъ нихъ, какъ 
наетоящемъ, мы называемъ прошедшими те явлешя, которыя 
•ему предшествуютъ, и будущими те 
нимъ еледуютъ. Въ

процессы, которые за 
сихической действительности эти три 

момента времени образуютъ синтезъ, непрерывную продолжи
тельность, въ которой „я“ одновременно обнимаетъ мыслью

непосредственное прошедшее 
•будущее. Опираясь на

настоящее и непосредственное 
рошедшее, „я“ уже подготовляетъ 

будущее; или, точнее говоря, моменты времени существуютъ 
для него отдельно только въ абстракцш, которая отделяете 
настоящее и будущее отъ мертваго прошедшаго. Въ дей
ствительной жизни сознанья существуетъ только продолжаю- 
щееся настоящее. 

j y . Деятельность „я“ .— Все что мы делаемъ, мы 
себе, и наше кя“ полагаете свою границу 

только тамъ, где останавливается его деятельность. Такимъ 
образомъ, сфера самосознашя совпадаешь съ сферой 
индивидуальной деятельности. „Я“, какъ активное 
начало, различаете себя и отъ техъ ращональныхъ законовъ, 
которымъ оно подчинено, и отъ техъ внешнихъ ограничены,
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которыя непосредственно противополагаются его деятельности. 
Но если ращональные законы являются необходимыми для 
его активнаго обнаружешя, то внештй пред^лъ, или „не-я“г 
не составляешь для него неизбежна™ услов1я. Понятае дея
тельности безъ границъ и безъ внешняго сопротивлешя не 
заключаетъ въ себе никакого противореч1я; это просто идея 
акта безъ усилш, идея энерпи, которая не истощается отъ 
своего действ1я. Такую именно энергю мы имеемъ въ нашей 
мысли: мысль не уменьшается отъ своей деятельности; при 
всехъ своихъ проявлешяхъ она остается тожественной себе 
самой. Вотъ почему „ я “ , какъ непрерывная мыслящая дея
тельность, всегда сознаетъ себя одинаковымъ и тожествен-
нымъ.

V. Роль памяти въ деятельности U
и

Но будучи
темънепрерывной и тожественной, деятельность „я," тъмъ не 

менее есть процессъ, т. е. рядъ последовательныхъ актовъ, 
моментовъ и ступеней развитая. Умъ не можетъ всегда со
знавать минувпйя явлешя: онъ забываетъ ихъ. Здесь при
ходить ему на помощь память, которая возстановляетъ 
забытыя явлешя прошлаго и съ очевидностью показываетъ, 
что внутренняя связь между ними никогда не прерывалась. 
Припоминая эти минувпйя формы своей деятельности, „я“ 
находить въ нихъ свои собственный черты, свой образъ, 
свой „показатель преломлешя“ ; оно усвояетъ ихъ себе и 
такимъ образомъ обогащаетъ свое настоящее сокровищами 
прошлаго. Благодаря памяти, мы имеемъ внутреннее чувство 
непрерывности своего существовашя. Пробуждаясь отъ глу
бокая сна. мы связываемъ нашу настоящую жизнь съ
жизнью

нашу настоящую жизнь 
прошлой; и даже те патологичеше случаи, когда

невидимому, исчезаетъ всякое воспоминаше о прежней жизни, 
не доказываютъ, чтобы „я“ теряло сознаше непрерывности 
своего бытая. Какъ мы сейчасъ увидимъ, субъекты въ этихъ



ИДЕЯ „Я “ . 2 4 7

случаяхъ не могутъ только сказать, что съ ними было, но 
они хорошо знаютъ, что они существовали. Эта внутрен* 
няя связь между прошлымъ и настоящимъ,— связь, не под
дающаяся опредйлент, но непосредственно чувствуемая со- 
знашемъ,— открываетъ намъ действительную непрерыв
ность и неизменность нашего существа. Въ самомъ 
деле, какимъ образомъ прежшя состояшя могли-бы сохра
няться въ нашей памяти, если-бы въ действительности наше 
существо не оставалось непрерывнымъ, если-бы въ немъ все 
изменялось и разлагалось? „Я“ существуетъ, какъ неизменное 
существо, съ перваго момента сознательной рефлеши, и 
позднее только определяется и получаетъ более конкретную

я

"VI. Есть-липя“ продунтъ своихъ —
„Я“ не есть результатъ простого накоплешя более или 
менее значительнаго числа однородныхъ ощущенш, подобно 
какому-нибудь общему представлееш. То, что различаетъ идею 

" отъ такого представлетя, есть прежде всего чувство 
внутренней деятельности, которое всегда соединяется съ 
нею. Если-бы ,,я“ было только остаткомъ нашихъ прежнихъ 
ощущешй, то оно должно было-бы казаться намъ пассивнымъ 
и инертнымъ; оно могло-бы играть роль субъекта, но оно не 
могло-бы быть причиной. Я  могъ-бы еще сказать: „я сижу", 
„я стою", но я не могъ-бы сказать: „я я встало**.

не только субъектъ, но и причина психи- 
Я чувствую себя существующимъ или 

существовавшимъ только тамъ, где я чувствую себя действую- 
,имъ или действовавшимъ.

Но,— говорятъ,— доказательствомъ, что „я" есть не что 
иное, какъ остатокъ нашихъ ощущешй, служить тотъ фактъ, 
что если тонъ или спещальная окраска ощущешй внезапно 
изменяется, то вместе съ темъ, повидимому, изменяется

Между темъ „я 
ческихъ актовъ.
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и раздвояется самое „я“. Одинъ больной доктора Крис- 
габера, у котораго чувствительность подверглась глубокому 
изм’Ьненш, чувствовалъ, что онъ становится другимъ лицомъ; 
ему казалось, что новое „я“ постепенно заменяло его 
прежнюю личность. Когда изм^неше тона ощущеюй бываетъ 
слишкомъ велико, происходить полная диссощащя личности, 
и раздвоеше „я“ выражается въ варушенш непрерывности 
памяти и въ невозможности припомнить въ одномъ состоянш 
явлешя другаго. Такъ было у Фелиды X ... въ ея первомъ

Макниша въ ея обоихъсостоянш и у 
гняхъ х).

ащентки состоя-

VII. Разборъ meopiu измгънен/'я личности.— Зам'бтимъ, 
прежде всего, что пока „я“ не обманывается кажущеюся 
диссощащей своихъ состоянш, оно нисколько не изменяется 
и остается собой, а не другимъ; оно констатируетъ въ себе 
важныя перемены, но эти перемены касаются только его 
поверхности и оказываются не въ состоянш изменить его 
существа. Больной доктора Крисгабера говорилъ, что онъ 
никогда не верилъ, что онъ былъ другимъ человекомъ; 
следовательно, онъ всегда былъ самимъ собой. Мое „яи не 
бываетъ самимъ собой въ различной степени, больше или 
меньше, и говорить, что оно можетъ быть въ одно и то-же 
время и самимъ собой и другимъ, значило бы утверждать 
нелепость.

Что-же касается другихъ случаевъ изменешя личности, 
постоянно цитируемыхъ современными авторами, то прежде 
всего желательно, чтобы подобныя наблюдешя подвергались 
более внимательной критической проверке, чтобы они не 
заключали въ себе ни важныхъ пробеловъ * 2), ни явныхъ

1) См. Гл. XX, § VII.
2) Такъ, докторъ Макнишъ забьгваетъ сказать намъ, умЪла-ли 

наблюдаемая имъ особа одеваться въ моментъ перваго измЬнешя
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иротиворечш 1). Впрочемъ, и изъ этихъ случаевъ можно 
видеть, что патологичесше перерывы воспоминашй вовсе не 
такъ полны, чтобы каждое изъ двухъ мнимыхъ „я“ не 
чувствовало пробеловъ въ своемъ прошломъ и не приписы
вало себ'Ь свои позабытая состоятя. Наприм., сомнамбулка 
Макниша во второмъ своемъ состоянш знала, что ея сознате 
прерывалось, и находила пробелы въ своей памяти; но она 
хорошо сознавала, что жизнь ея не прерывалась, что про
белы ея памяти ранее были ч’Ьмъ-то заполнены. Она чувствовала, 
что продолжала непрерывно жить, и только не умела сказать, 
что было съ нею въ забытые перюды жизни. Другими сло
вами, она усвояла себгь эти забытые першды, только усвояла 
ихъ какъ пустые промежутки. Точно также и въ первомъ 
состоянш она усвояла себе въ этомъ смысле забытыя явле- 
шя второй стадш. Такимъ образомъ, несмотря на кажущееся 
раздвоеше, ея психическая жизнь въ сущности оставалась 
непрерывной, и она смутно сознавала эту непрерывность. У 
нея не было двухъ я или двухъ личностей, а были только 
■день сферы сознания, день сложныхъ группы предста
влены, которыя вытжняли другъ друга, такъ-что когда 
•припоминалась одна изъ нихъ,— -забывалась другая, и наобо- 
ротъ. Короче, у нея раздвоилась и изменялась не личность, 
а только содержание личности. Признать у человека две 
сферы сознашя, две взаимно исключающихъ другъ друга

>ея состоятя; узнавала.-ли она различныя части своего костюма и 
проч. Эти незначительный подробности были необходимы при точ- 
номъ и обстоятельномъ описанш.

г) Наприм., докторъ Азанъ говорить намъ, что Фелида X... имЪла 
записную книжку, гдЪ она во время второго состоятя записывала 
-rt вещи, которыя она хотЪла припомнить въ первомъ состоянш. 
Но если въ первомъ состоянш она забывала все, относящееся ко 
второму першду, то какъ она могла знать, что она дЪлала заметки 
въ своей книжка, и припоминать на основаши ихъ позабытое?
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Я

группы представленШ,— значить констатировать фактъ, воз
можность котораго мы не им’бемъ основанш оспаривать. Такое 
раздвоеше сознатя, такая диссощащя его элементовъ есть 
довольно обыкновенная вещь: это явлете наблюдается, наприм., 
у пьяныхъ и даже въ обыкновеннемъ сне. Но сказать, что 
у человека могутъ существовать два или две личности, 
значить сделать метафизическое заключеше, которое не нахо
дить для себя никакихъ теоретическихъ и фактическихъ 
оправданш.

Итакъ, несмотря на кажущаяся изм^нетя личности, 
остается неизменнымъ. Въ немъ сохраняется синтетиче
ская деятельность, которой мы не можемъ найти въ 
простыхъ ощущешяхъ,— деятельность мысли, объединяющая 
его состоян1я. Поэтому оно не можетъ быть продуктомъ ощуще- 
шй, а напротивъ само является ихъ причиной. Внезапные 
перерывы воспоминавШ могутъ вызывать раздвоете въ содер
ж ант его сознатя; но даже такое раздвоете более кажу
щееся, чемъ действительное, более внешнее, чемъ внутрен
нее. „Я“ сводить къ единству даже те состояшя, который 
имъ позабыты; оно сознаетъ непрерывность своего б ы т  и 
усвояетъ себе забытые перщы прошлаго.

РЕЗЮМЗ.
I. —„Яи мыслится нами, какь сознательное, неизмгьннов, простое и- 

тоо\сественное существо, какъ субъектъ нашихъ изменешй и причина 
нашихъ действ1й.

II. —Идея „я“ основывается на факте непосредственнаго самосо- 
знангя и образуется путемъ абстращт и обобщенгя его данныхъ.

Ш.—Внутреннее BoenpiaTie ноказываетъ намъ, что одни изъ сво- 
ихъ состоятй „я“ усвояетъ себгъ, какъ субъективный, а друия 
противополагаетъ, какъ объективный. Некоторый изъ этихъ объек- 
тивныхъ состоянШ оно разсматриваетъ какъ законы своей деятельно
сти, друпя—какъ ея ограничешя. Будучи облечено въ простран
ственное тело, „я“ признаетъ его частью себя самого. Существуя-
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одновременно и въ настоящему и въ прошедшему и въ будущ ему  
„я" чувствуетъ себя непрерывнымъ.

IV. —Состояшя, который „я" усвояетъ себе, совпадаюшъ съ сферой 
его индивидуальной деятельности. Эта деятельность есть деятель
ность мысли. Она подчиняется ращональнымъ законамъ, но по 
существу независима отъ всякихъ внешнихъ ограничен^.

V. —Наличный данный внутренняго BoenpinTin дополняются па
мятью, которая позволяетъ „я“ усвоять себе не только свои на
стоящая, но и прошедпия состоять. Будучи связью между прошед- 
шимъ и настоящимъ, память показываетъ намъ действительную 
непрерывность и неизменность нашего существа.

VI. —„Я“ не можетъ быть продуктомъ прежнихъ ощущешй, потому 
что съ представлешемъ его всегда соединяется чувство внутрен
ней деятельности. Этому противоречить, повидимому, только па-то- 
логичесше случаи изменетя личности подъ вл1яшемъ изменетя  
чувствительности и болезней памяти.

VJ1.—Однако, въ действительности, субъекты съ измененной 
чувствительностью не считаютъ себя другими людьми, а субъекты* 
страдающ!е амнез1ями, усвояютъ себе забытые перюды прошлаго 
и сознаютъ непрерывность своего существовать. Во всехъ такихъ

•  I  •  в

случаяхъ изменяется и раздвояется не „я“, а только содеро/санге его 
сознангя.

Литература.
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Идея вн&шняго Mipa.

I. Проблема внЪшняго воспр1яйя.—II. Теор1я инстинкта.—III. Teopia 
иллюзш.—IV. Критика этой теорш.—V. Теория умозаключешя.— 

VI. Разборъ возражен!й противъ теорш умозаключешя.

I.Проблема внгьшнаго eo— Разсматривая эле
менты внешняго eocnpinm, мы заметили, что оно обусловли
вается своеобразнымъ актомъ рефлексш, проецирующей и 
объективирующей содержите нашихъ ощущенш за преде
лами нашего „я“ 1). Въ его основе лежитъ идея или су
ждеше, что известныя состояшя не должны быть относимы къ 
намъ, а должны быть приписаны внешнему Mipy. Когда, на- 
прим., я говорю, что вижу бумагу, то этимъ хочу сказать, 
что воспринимаемое въ настоящее время моимъ сознашемъ 
зрительное ощущеше исходить не отъ меня самого, а отъ 
внешняго предмета, который я . называю бумагой. Въ этомъ 
случае я выражаю суждеше о вещи, составляющей часть 
внешняго Mipa.

Какъ образуется такое суждеше? Какимъ образомъ и по 
какому побуждение мы отчуждаемъ часть нашихъ состоян]'й 
и переносимъ ихъ во внешшй М1ръ? Вотъ вопросъ, который 
мы должны уяснить.

I I .  Teopia инстинкта.— Для реш етя этого вопроса су-

х) См. Гл. VII,
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ществуютъ три теорш: теоргя инстинкта, теоргя иллюзги 
и Teopifl умозаключены.

Первая изъ нихъ принадлежишь Риду и Шотландской 
По этой теорш, отчуждеше, проэкщя и объективащя

нашихъ состоянш происходить невольно и непосредственно. 
Благодаря некоторому роду инстинкта, мы различаемъ вь 
себе элементы, которые принадлежать намъ, и отделяемъ ихь 
отъ явленШ, которыя только находятся въ насъ, не будучи 
нашими. Вследств1е такого инстинктивнаго процесса, ощуще- 
шя, испытываемыя нами, но не принадлежапця намъ, проэци- 
руются и объективируются какъ-бы сами собою.

Не трудно видеть, что Ридъ и его ученики только конста-
¥

тируютъ фактъ внешняго BocnpiflTin, объявляя его естествен- 
нымъ свойствомъ ума. Мы представляемъ вне себя объекты

имеемънашихъ ощущенш, говорятъ они, потому, что мы 
способность делать это. Такое соображеше, конечно, справед
ливо, но оно не можешь служить объяснешемъ.

III. Теор/я иллюми.—Тэнъ, а за нимъ Рабье, пыта
лись разрешить эту проблему, разсматривая внешнее eocnpia- 
Tie какъ родъ иллюзги или га По ихъ мне- 
шю, всякое ощущете уже само по себе стремится объекти
вироваться, и действительно объективируется, какъ скоро оно 
не вытесняется другими, более сильными ощущетями, пре
вращающими его въ представлете путемъ описаннаго выше 
механизма 1). Такимъ образомъ, ощущете имеетъ въ сущ
ности характеръ галлюцинацш, потому что, будучи внутрен- 
нимъ явлешемъ, оно всегда стремится казаться внешнимъ. 
Только галлюцинацш бываютъ ложными и истинными. Лож
ный галлюцинацш суть те, которыя не согласуются между 
собою, отличаются безсвязностью и не могутъ быть подведены

1) Гл. VIII, § II. •
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п одъ определенные и правильные законы. Если-бы, напрнм., 
камень или кусокъ железа сгибались въ нашихъ рукахъ по
добно воску, сохраняя все остальныя свойства камня и же
леза, то такое ощущеше, очевидно, было-бы ложной галлюци-
нащей. Напротивъ, истинныя галлюцинацш суть те, которыя 
не только согласуются между собой въ настоящей моментъ, 
но и соответствуют пррьплымъ ощущешямъ, подтверждая 
намъ правильный ходъ природы. Такими и являются наши 
внешшя воспр1ят1я. Въ этомъ именно смысле Дейбницъ го-
ворилъ, что жизнь есть очень правильный сонъ.

IV. Иритина этой meopiu.— -Не смотря на свою пара
доксальную форму и научный видъ, эта теория является 
не более, какъ повторешемъ въ несколько иныхъ терминахъ 
наивнаго перцещуонизма Рида. Въ самомъ деле, сказать, 
что все ощущешя стремятся объективироваться, не значитъ- 
ли повторить, вследъ за Ридомъ, что некоторый изъ нашихъ 
состояшй инстинктивно переносятся нами во внешнШ м1ръ? 
ЗамгЬчаше, что экстершризащя ощущенШ бываетъ правильною, 
когда они связны, и ложною, когда они безсвязны, можетъ 
только определить признакъ истинности и ложности внеш- 
няго воспр1яия, но нисколько не можетъ объяснить, почему 
связныя или несвязвыя ощущешя стремятся объективироваться. 
Короче говоря, Тэнъ, какъ и Ридъ, не объясняешь факта

N.

проэкдш и объективацш ощущенШ вне насъ. Оьцущев1я объ
ективируются, говорить онъ намъ, потому, что они имеютъ 
свойство объективироваться.

Единственный ответь, который могутъ дать сторонники 
этой теорш на вопросъ, почему изъ всехъ состояшй созна-
шя объективируются только одни

все
ощущенья, состоять въ

томъ, что
женш заключаютъ въ 
Всякое

ощущенья связаны съ движеньями.
себе

Дви-
идею разстоянья, промежутка

движенье предполагаетъ пройденное пространство
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или известное удалеше отъ исходной точки. Следовательно, 
ощущеше, ассоцшрованное съ движешемъ, въ то-же время 
ассоциируется и съ идеей разстоятя. „Такъ,— говорить 
Рабье,— поступаетъ слепой, которому только что сделали 
операцш. Цветной цредметъ сперва кажется ему пят- 
иомъ на его глазу; но затбмъ, когда онъ доетаетъ рукой 
до этого предмета и посредствомъ движений во всЬхъ направле- 
тя хъ  изменяетъ свое зрительное впечатлите, онъ пони- 
маетъ, что осязаемый предметъ есть причина этого впеча
тления. Съ этого момента зрительное впечатлеше асеоцш- 
руется съ идеей предмета, сливается съ последнимъ и та- 
кимъ образомъ оказывается проэцированнымъ на разстояте v) . 
Но не заключаетъ-ли въ себе такое разсуждеше 
j r incipiv.? Ведь вопросъ въ томъ, чтобы понять, какимъ 
образомъ ощущешя проэцируются вне насъ. Иллюзшнисты 
показываютъ намъ, почему зрительныя ощущешя локализи
руются вг томъ-же мчъстгъ пространства, гдгь и 
ощущешя осязатя; но они нисколько не обьясняютъ, ка
кимъ образомъ мускульно-осязательныя ощущешя могутъ 
переноситься во внчъшнее пространство. Если мы на- 
передъ допустимъ, что эти ощущешя проецированы и объ-

, то все остальное становится понятно само
•  ’  j%

собою; но въ томъ”,то именно и вопросъ, почему все ощу
щешя, включая сюда и мускульногосязательныя, про
ецируются и объективируются.

V. Teopia умозанлючен/я.— Чтобы разрешить
внещняго воспрьятья и уяснить возникновеше идеи внешняго

вышемара, намъ остается только третья изъ указанныхъ 
теорш,— теоргя умозаключенгя, принадлежащая Шопен
гауэру и Гельмгольцу. По этой теорш, мотивомъ для от-

) Psychologies ch. XXXI, р. 422.
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чуждетя нйкоторыхъ изъ состоянш нашего сознашя являете® 
вхъ своеобразный характеръ, который не позволяетъ намъ 
приписывать ихъ нашему „я“, а основатемъ для прозкцт 
и обгективацт ихъ служить причинности.

Возьмемъ, наприм., зрительное ощущеше бгълаго г̂ вгъта, 
которое я получаю отъ лежащей предо мною бумаги. Это 
ощущеше возникаетъ въ моемъ но я чувствую, что
оно не только возникаетъ помимо моей воли, но и не могло- 
бы быть уничтожено мной, если бы я этого захот'Ьлъ. Тоже 
самое нужно сказать о шум’Ь, который я слышу, о запахй, 
который я обоняю, о вкуоЬ, который я ощущаю, объ осяза- 
тельныхъ ощущешяхъ, которыя я испытываю. Между тймъ, 
наряду съ этими состояшями, которыя не исходить и не 
зависятъ отъ моего „я“, я констатирую друия, которыя 
идутъ отъ меня и находятся въ моей власти. Т атя  состоя- 
шя я приписываю ce6t; они не только возникаютъ во мпЬ, 
но и мн£ принадлежать; я самъ произвожу ихъ, самъ явля
юсь ихъ причиной. Своеобразныя особенности этихъ двухъ 
видовъ состоянш неизбежно побуждаютъ меня различать и 
противополагать ихъ. Если состоян1я, которыя исходить и 
зависятъ отъ меня, я усвояю себ’Ь, то состояшя, которыя

О

ия" душевныхъ со-

возникаютъ независимо отъ меня и не подчиняются моей 
вол£, я отчуждаю, не признаю своими. Вотъ первая ста- 
д1я образовашя идеи о вн'Ьшнемъ Mipt,— стад1я простого 
отчуждетя независимыхъ отъ нашего „ 

стояшй.
Второю стад1ей явлются проэкщя и этихъ

состоянш. Своеобразныя особенности явлешй, не зависящихъ 
отъ нашего „ я“ , сами по ce6t еще не даютъ намъ основа- 
шя переносить ихъ за пределы нашего сознашя и раземат- 
ривать ихъ какъ внйшше объекты. Такимъ основатемъ явля
ется законъ причинности, принуждающш насъ заключать объ
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ихъ объективной природе. Мы говоримъ: явлеше, которое, 
возникая въ насъ, не зависитъ отъ нашего „я“, не произ
водится нами; но всякое явлеше имеетъ причину; следова
тельно, это явлеше имеетъ свою причину , во
внешнемъ объекты. Этой внешней, объективной причине мы 
приписываемъ те-же самыя качества, которые свойственны 
данному психическому явленно, цветъ, запахъ, вкусъ и 
проч.,— т. е. проэцируемъ наши ощущешя и разсматриваемъ 
ихъ какъ вещи или какъ свойства вещей. Такимъ образомъ, 
проэкщя и объективащя состоянй нашего сознашя происхо- 
дятъ путемъ быстраго умозаключетя, основаннаго на 
законы п р и ч и н н о с т и .

VI. Разборъ возратенш противъ meopiu умозанлюче- 
-— Противъ этой теорщ возражаютъ, что маленьшя дети, * 

и животныя имеютъ некоторое познаше о внешнемъ Mipe и
различаютъ этотъ м1ръ отъ себя самихъ; между темъ, нельзя
предположить, чтобы они прюбретали такое познаше путемъ

. . .  ' | * • , .* •  ,

умозаключетя, такъ какъ они къ нему не способны.
На эго мы ответимъ, что, если животныя и маленьшя 

дети действительно имеютъ предс о внешнемъ Mipe, 
то для объяснев1я ихъ действш нетъ никакой нужды допу
скать, что они точно различаютъ этотъ Mipn отъ себя са
михъ. Внешшя явлешя у вихъ тесно сливаются съ ихъ 
собственными внутренними состояньями, а ихъ внутреншя со
стояв^ неотделимы отъ внешнихъ явлещй. Границы между 
внутренними и внешними м1ромъ, между и
для нихъ не существуете и причина этого та, что они не 
разумны. Ведь полагать свое, „я“ и различать его отъ 
„не-я“, значитъ выполнять разумный актъ того-же высшаго 
порядка, какъ умозаключеше. Что-нибудь одно изъ двухъ: 
или маленьк1я дети и животныя способны къ разумному мыш- 
ленш, или они не способны къ нему. Въ первомъ случае,

17

MitskevichOA
Прямоугольник



2 5 8 Г Л А В А  XXII.

„я“ отъ „не-я“

они будутъ различать „я“ отъ „ , но тогда теорья
умозаключешя приложима къ нимъ такъ-же, какъ и къ намь. 
Во второмъ случай, они не могутъ дйлать умозаключенш, но 
тогда они и не способны ясно различать 
Вотъ этого именно мнйшя мы и держимся.

Итакъ, идея внйшняго Mipa основывается, съ одной сто
роны, на независимости нйкоторыхъ состоянш нашего созна- 
шя отъ нашего „я“, съ другой,— на законй причинности, 
который побуждаетъ насъ относить эти состояшя къ внйш- 
нимъ предметамъ.

РЕЗ ЮМЭ.

L—BocnpiHTie вн'Ьш няго Mipa основы вается на суждент, въ кото- 
4ром ъ  мы приписы ваем ъ  вн еш н и м ъ  предм етам ъ известны я явлешя 
н аш его  сознаш я.

И.—Чтобы объяснить образоваше такого суждешя; Ридъ и Шот
ландская школа утверждали, что оно есть результата естественнаго

» *

инстинкта. Но это не объяснете, а лишь констатировате факта.
Ш.—Тэнъ и Рабье говорятъ, что наши ощущешя суть галлюци- 

нацгщ который стремятся объективироваться и действительно объ
ективируются всяшй разъ, когда не вытесняются другими, более 
сильными ощущешями.

IV. —Но такая теор1я ничего не объясняетъ: она лишь повторяетъ 
м н ете Рида, что ощущешя объективируются сами собой. Если 
спросить сторонниковъ этой теорш, почему ощущешя проецируются 
и объективируются, то они отвечаютъ: потому, что ощущешя ассо- 
цшрованы съ движешями, который заключаютъ въ себе идею раз- 
стояшя. Но такое объяснете содержита въ себе petitio рггпсгрп. 
Почему ощущешя движешя или ощущешя осязашя имеютъ при* 
вилегш проэцироваться и объективироваться? Вотъ вопросъ, который 
именно и нужно решить.

V. —Остается теор1я умозаключешя, высказанная Шопенгауэромъ 
и Гельмгольцемъ. Эта теор1я объясняетъ отчуждеше ощущешй ихъ 
независимостью отъ нашей воли, а проэкцш и объективацш ихъ— 
закономъ причинности и основаннымъ на немъ умозаключетемъ.

VI. —Возражаютъ, что животныя и дети неспособны къ такому 
умозаключенш. Но если они неспособны къ умозаключенш, то они
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не могутъ и ясно различать „яи отъ т. е. не могутъ иметь
ясно идеи внешняго Mipa.

Литература.
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ии.—Сиегиревг, Психолопя.—Иванг^овг, Проблема бьшя внешняго 
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ГЛАВА XXIII.

Выспйя идеи-разума.

I. Высшая понятая.—11. Идея безконечнаго.—111. Идея совершеннаго.
IV. Идея абсолютнаго.—V. Абсолютное существо.

I .  Высш/'я понят/'я.— Предметы, которые мы сейчасъ 
разсматривали,— „я“ и м1ръ,-— конечны, ограниченны, несо
вершенны и относительны; но у насъ есть понятая, который
превышаютъ эти предметы и не могутъ быть приложимы къ

• * % •

нимъ. Это— понятая безконечнаго,совершеннаго к абсо
лютнаго.

Насколько мыслимы эти понятая? Имйютъ-ли они поло-

выражающш
жительное содержате, соответствующее закояамъ мысли и 
действительности, или они суть только слова, 
совокупность противореча?

I I .  Идея безнонечнаго.— Что касается прежде всего поня
тая безконечнаго, то здесь нужно различать два случая:
во-первыхъ, когда это понятае прилагается къ предмету, суще- 
ствоваше котораго определено его границами; во-вторыхъ, 
когда оно показываетъ только отсутств1е границъ въ предмете, 
который можетъ существовать безъ нихъ.

Въ первомъ случае аттрибутъ безконечности, очевидно, 
немыслимъ. Сюда относятся все предметы, имеюнце количе
ственное определеше. Сказать о треугольнике, что онъ 
безконеченъ, нелепо, такъ какъ треугольникъ потому и суще- 
ствуетъ, что его ограничиваютъ три стороны. Утверждать его

MitskevichOA
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безконечность значить въ одно и то-же время говорить, что 
онъ имеетъ пределы, такъ какъ онъ треугольникъ, и не 
имеетъ ихъ, такъ какъ онъ безконеченъ. Такимъ образомъ, 
реальное количество не можетъ быть безконечнымъ, и понятае 
безконечнаго количества есть абсурдъ.

Можно-ли сказать то-же самое о ? Да, если
иметь въ виду ташя качества, которыя по существу заклю- 
чаютъ въ себе идею количества. Напримеръ, безконечная 
скорость есть абсурдъ, такъ какъ скорость была-бы безконеч- 
ной лишь тогда, когда известное пространство было-бы прой
дено въ нуль времени. Если мы зам^нимъ формулу скорости

S  Sir=T формулой « = - ,  то она не будетъ уже иметь никакого 
смысла. Въ этомъ случай движеше исчезаетъ отъ скорости, 
а что такое скорость безъ движешя?

Но есть качества, которыя не1 определяются существующими 
для нихъ границами, а, напротивъ, сами служатъ определе- 
шемъ для соответствующахъ имъ отрицательныхъ свойствъ. 
Такими качествами являются—  , доброта и сила.
Въ самомъ деле, границы разума суть неведешв и заблу- 
ждеше; но не посредствомъ неведешя или заблуждешя мы 
постигаемъ, что такое разумъ, а посредствомъ разума по- 
знаемъ неведешв и заблуждеше. Поэтому, если мы будемъ 
мыслить разумъ безконечнымъ, т. е. безъ ограничивающихъ 
ого пределовъ н введен in и заблуждешя, то мы будемъ мыс
лить его только вполне соответствующимъ его понятно. Мы 
не внесемъ въ это пошше никакого противоргЬч1я, а, напро
тивъ, очйстимъ его отъ всего, что на опыте можетъ ему 
противоречить и действительно противоречить. Точно также 
не вследств!е слабости мы познаемъ силу, а чрезъ силу по
знаемъ слабость. Отсюда, безконечная сила, сила безъ сла
бости, есть только то, чемъ должна быть сила по самой своей
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идей. Если находятъ труднымъ мыслить безконечную силу, 
то лишь потому, что вводятъ въ ея понято некоторое пред- 
ставлеше движешя и, слйдовательно, количества, подобно 
тому, какъ это дйлается въ механикй, гдй словомъ сила 
обозначаютъ произведете массы, помноженной на скорость. 
Чистая сила, или, какъ говорилъ Аристотель, „чистый актъ“, 
имйетъ исключительно качественный характеръ и потому мо- 
жетъ быть мыслима безъ всякихъ ограниченш. Наконецъ, то 
же самое нужно сказать и о добротй. Не злоба даетъ намъ 
понято о добротй, а доброта о злобй. Поэтому безконечная 
доброта или благость не есть абсурдъ, а положительная идея, 
свободная отъ всякаго противореча.

Какъ мы видимъ, сила, разумъ и доброта называются безко- 
нечными въ томъ случай, когда мы очищаемъ ихъ, отдйляя 
отъ слабости, невйдйшя и злобы, ограничивающихъ ихъ на 
опытй. Такимъ образомъ, идея безконечнаго выражаетъ собой 
тотъ способъ, посредствомъ котораго мы приходимъ къ образо
вали) этихъ поняпй. Это— логическая формула ихъ.

III. Идея совершенного:— Сила, разумъ и доброта назы
ваются совершенными, когда мы ихъ разсматриваемъ въ 
ихъ чистомъ видй, независимо отъ того способа, посредствомъ 
котораго мы достигли этихъ чистыхъ идей. Понято совер-

енства есть понято положительного , изъ кото
раго устранено все, что къ нему не относится и что ему 
противорйчитъ. А устранить тате элементы, очевидно, воз
можно, по крайней мйрй, въ абстракцш. Отсюда, поняие 
совершеннаго не болйе абсурдно, чймъ понято безконечнаго.

IV. Идея абсолютного.— Понято абсолютного есть по- 
няПе полной независимости отъ всякаго посторонняя воздйй- 
ств1я. Но эта независимость можетъ быть двоякая— внутрен
няя и внгьшняя. Въ первомъслучай, „абсолютный" зеачитъ 
независимый отъ всякаго внутренняго опредгьленгя,
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т. е. ее имЗиощш никакого качества. Въ этомъ смысла поняие 
абсолютнаго совпадаетъ съ понятаемъ чистаго, неопределенная 
быш , отделенная отъ всЬхъ его аттрибутовъ. Такое поня- 
й е мыслимо, но оно не имйетъ положительнаго содержашя. 
Во второмъ случай „абсолютный" значить независимый 
отъ всякаго внтиняго опредт не подчиняющейся 
никакому внешнему бытпо. Въ этомъ смысла понягое абсо
лютнаго допускаетъ двоякую оценку, смотря по тому, къ 
чему оно прилагается,— къ абстрактному качеству или къ 
конкретному существу. Къ абстрактному качеству это поняие 
не можетъ быть приложимо безъ противорйчШ. Нашъ умъ не 
въ состоянш представить себе качество висящимъ въ воздухе; 
онъ неизбежно долженъ мыслить его какъ аттрибутъ бьтя  
или существа, которому оно принадлежитъ. Такимъ образомъ, 
предикатъ „абсолютный" прим’Ьнимъ только къ конкретному 
существу. Идея абсолютнаго мыслима какъ идея абсолют
наго существа.

V. Абсолютное существо,— Идея абсолютнаго существа
можетъ слагаться только изъ безконечныхъ и совершен- 
ныхъ качеству иначе это существо зависЬло-бы отъ своихъ 
границъ и потому не было-бы абсолютнымъ. Но можно-ли 
изъ синтеза безпред£львыхъ и совершенныхъ качествъ соста
вить поняпе о существ^? Постижимо-ли существо безконечно 
могущественное, безконечно разумное, безконечно благое, и 
если постижимо, то будетъ-ли оно абсолютнымъ?

Такое существо постижимо, потому что оно не заклю
чаем  въ себе никакихъ противореча. Грубая сила можетъ 
противоречить разуму, и разумъ самъ по себе можетъ противо
речить доброте; но разумная сила и благой разумъ пред
полагают полное равновейе и гармонш этихъ качествъ. Въ

въ которомъ сила, разумъ и благость сливаются 
они могутъ только дополнять другъ друга. Сила
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бываетъ вполне могущественной лишь тогда, когда она упра
вляется разумомъ, а разумъ становится истинно разумнымъ 
лишь въ служенш благу. Такимъ образомъ, въ абсолютномъ 
существ^ благость является какъ бы опорой для остальныхъ 
двухъ качествъ.

Можно-ли назвать такое существо Оче
видно, да. Въ его синтетическомъ понятш заключается 
все, что для него необходимо. Оно имеетъ силу и, следова
тельно, можетъ существовать, оно обладаетъ разумомъ и, 
следовательно, имеетъ законы существовашя; оно обладаетъ 
благостью и, следовательно, имеетъ основаше бьтя. Въ чемъ 
же оно нуждается и отъ кого можетъ зависеть?

Такимъ образомъ, абсолютное существо вполне мыслимо, 
если только не превращать его въ пустую абстракцш бьтя, 
а разсматривать какъ конкретный синтезъ совершеннейшихъ 
и самодовлеющихъ качествъ. Оно есть существо безконечное
и. всесовершенеое5 безконечная благость, соединенная съ 

Оно есть тасовершеннейшимъ разумомъ и могуществомъ. 
высшая и лучезарная идея, которая увенчиваетъ горизонтъ 
нашей мысли и исповедуется человечествомъ, какъ идея Бога.

Проникаясь всецело этою безконечной идеей, мы чув- 
ствуемъ смыслъ своего бьтя и находимъ опору для нашего 
мышлешя. Въ тоже время мы получаемъ логическую или 
психологическую уверенность, что эта идея реальна, что она 
не есть плодъ нашей мысли, а есть выражеше высшей действи
тельности. Бели вещи заслуживаютъ реальнаго быия лишь

мере, въ какой ихъ можно назвать добрыми и разум
ными, то что можетъ быть реальнее существа безконечео 
благого и безконечно разумнаго? Возможно-ли допустить 
мысль, что несовершенныя вещи существуютъ, а всесовершен- 
ный Богъ нетъ. Съ другой стороны, откуда, какъ не изъ 
самой действительности, можетъ возникать у насъ, несовер-

въ то
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юнныхъ людей, эта идея всееовершеннаго блага, восхищаю
щая нашъ умъ и управляющая нашими стремлешями? Такимъ 
образомъ, реальность этой идеи является нравственнымъ 
посту лятомъ.

Р Е 3 Ю М Э.
1.—Кроме относительныхъ, несовершенныхъ и конечныхъ поняий 

мы постигаемъ или считаемъ постижимыми идеи безконечнаго, со
вершенные и абсолютные. Насколько мыслимы эти идеи?

И.—Идея безконечнаго немыслима въ применены къ количествен- 
яымъ величинамъ, но вполне мыслима въ применены къ качест
вами. Качества, которыя могутъ быть безконечными, суть: разумъ, 
сила и доброта.

Ш,—Идея совершенные выражаетъ лишь положительное содержа- 
me безконечныхъ качествъ, очищенныхъ отъ всего, что имъ проти
воречить. Поэтому она точно такъ-же мыслима, какъ и идея без
конечнаго.

IV*.—Идея абсолютнаго немыслима въ применены къ абстрактному 
качеству, такъ какъ качество не можетъ существовать въ отдель
ности отъ своего носителя; но она вполне мыслима въ применены 
къ существу, въ которомъ соединяются известныя качества.

у .—Идея абсолютнаго существа вполне мыслима, если это су
щество понимается какъ синтезъ безконечныхъ и совершеыныхъ 
качествъ: разума, силы и благости. Въ этомъ смысле она есть не 
что иное, какъ идея Бога. Реальность этой идеи является нравствен- 
■нымъ посту лятомъ.
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Р а з у м е .

1. Различныя значешя слова „разумъ* и различный формы разум
ной деятельности.—II. Здравый смыелъ и общгй смыслъ.—Ш. Ори
гинальность.—IV. Состояшя, противоположныя разуму.—V. Основ

ное свойство разума.

I . Различный значешя слова U" и различныя 
формы разумной деятельности,—Слово „разумъ" упо
требляется въ различныхъ смыслахъ. Оъ одной стороны,
оно выражаетъ способность ума постигать 
ихъ по известнымъ законамъ; съ другой оно

деи и соединять 
обозначаетъ

самые законы, по которымъ совершается умственная деятель
ность. Мы объединимъ оба эти значешя, если определим! 
разумъ, какъ правильную деятельность мышленгя.

Разумъ можетъ иметь двоякое направлеше,— теорети
ческое и практическое. Теоретическая деятельность разума 
состоите въ уяснены и . различены идей, въ определены 
терминовъ и въ строгомъ соединены мыслей по законамъ 
логики. Его практическая функщя состоите въ применены 
къ нашимъ деш^шямъ результатовъ логической работы 
мысли. Такое применеше требуете уменья приспособлять 
теорш къ требовашямъ практики и обнаруживать малейпия 
обстоятельства, способныя помешать ея полному осуществде- 
н1ю. Вотъ почему инженере при проведены железной дороги 
не всегда следуетъ прямой лиши, а принимаетъ въ разсчетъ

MitskevichOA
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неровности почвы, ея свойства, искусственный сооружешя, 
которыя требуется сделать и проч., и сообразно съ этимъ 
прокладываетъ путь. Такое практическое примкнете разума 
составляетъ то, что называютъ здравымъ смыслом*.

II. Здравый смыслъ и о бсц/й — Какъ мы ви-
димъ, люди, желаюпце проводить теорю на практике, не 
сообразуясь съ обстоятельствами, и люди, умеюпце только 
смотря по обстоятельствамъ менять образъ дМствШ, не сле
дуя никакому принципу и добиваясь лишь непосредственнаго 
успеха, одинаково нарушаютъ требованья здраваго смысла. 
Здравый смыслъ есть практически разумъ, а характерное 
свойство разума есть постоянство, соглаше съ самимъ собой. 
Между тЬмъ, тотъ, кто подъ предлогомъ строгаго проведешя 
принциповъ не считается съ обстоятельствами и вследств!е 
этого опускаетъ изъ виду свою цель, противоречить себе: 
онъ въ одно и тоже время хочетъ и не хочетъ той цели, 
которую преследуете Точно также противоречить себе и 
тотъ, кто не имеетъ иной цели, кроме собственнаго интереса 
и успеха,' кто постоянно меняетъ и свой образъ действШ 
и те кажущееся принципы, которыми онъ старается оправ
дать свои стремлешя. Его слова и его жизнь каждую минуту 
опровергаюсь другъ друга. Татя постоянныя противореч!я 
свойственны эгоистамъ, которые изменяюсь свое поведете въ 
зависимости отъ личныхъ разсчетовъ и въ конце концовъ не 
достигаюсь успеха именно потому, что всегда его ищутъ.

это чуждо здравому смыслу.
Здравый смыслъ не нужно смешивать съ смы-

сломъ. Первый последователенъ и руководится разумными
основывается только на обычае и бы-принципами; второй 

ваетъ часто непоследовательнымъ. Обпий смыслъ въ дей-
средне принятое

мнгьнге по различвьшъ теоретическимъ и практическимъ
ствительности есть л 5111
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вопросамъ, интерееующимъ человечество. Такое среднее мне
т е ,  очевидно, не имеетъ ничего научнаго и допускаетъ 
массу противореча; оно нуждается въ проверке, очищенш и 
исправлены, чтобы стать последовательнымъ и согласнымъ 
съ разумомъ и здравымъ смысломъ.

Ш. Оригинальность. Общий смыелъ считаетъ оригина- 
ломъ и безумцемъ всякаго, кто мыслить и действуетъ не 
такъ, какъ большинство. Все, что выходить за пределы 
общепринятая, съ точки зрешя общаго смысла, глупо. Вотъ 
почему изобретатели редко понимаются ихъ современниками. 
Несчастный маркизъ Жуффруа подвергался гнуснымъ пресле- 
довашямъ за то, что, изобретая пароходъ, хотелъ сочетать 
огонь и воду, Для толпы нетъ ничего более непр1ятнаго, 
какъ оригинальность, и для многихъ нетъ хуже обиды, какъ 
эпитетъ оригинала-чудака.

Между темъ, оригинальность, если она соединяется съ 
здравымъ смысломъ, есть драгоценное и редкое качество 
ума. Она является достояшемъ и источникомъ всехъ
великихъ открыты. Противореча общепринятымъ заблужде- 
втямъ, оригинальная идея нисколько не противоречить обще- 
признаннымъ истинамъ. Прибавляя къ этимъ истинамъ не
что новое, она только развиваетъ и расшйряетъ ихъ. Изме
няя или дополняя привычный строй мысли и жизни, она въ 
конце концовъ сама становится привычной.

Конечно, бываетъ оригинальность и плохого сорта, но это 
лишь въ томъ случае, когда она не контролируется здра
вымъ смысломъ и превращается въ оригинальничанье, дости
гаемое чисто внешними средствами и чуждое истинной изо
бретательности. Такова оригинальность въ одежде, прическе, 
манерахъ и проч. Въ подобныхъ вещахъ секреть искусства 
со стоить вь томъ, чтобы оставаться самимъ собой, дел ая 
все, какъ друпе.
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IV. Состояш'я, противоположный разуму.—-Состоя
щими, противоположными разуму, являются и
безумге въ ихъ различныхъ формахъ. Слабоум1е состоять 
въ неспособности воспринимать и связывать идеи,, Въ этомъ 
случай представлетя идутъ настолько медленно, что субъ- 
ектъ не можетъ соединить ихъ. Наоборотъ, при безумш 
представлетя часто слйдуютъ другъ за другомъ съ такою 
быстротой и безсвязностью, что нйтъ никакой возможности 
водворить между ними порядокъ. У сумасшедшихъ 
наблюдается болыщй или менытй недостатокъ умственнаго

, Какое-нибудь правильное или ложное предетавле- 
ше незаконно становится центромъ другихъ представленШ 
и, поминутно вторгаясь въ нихъ, нарущаетъ нормальный 
ходъ душевной жизни. Больной говорить, разсуждаетъ, дйй-

всегда

, но онъ не можетъ ни достигнуть согласш съ дру
гими людьми, ни даже установить com cie  между своими 
собствениыми представлешями. Подъ вл1яшемъ навязчивой 
идеи онъ объявляетъ себя новою личностью и уже не узнаетъ 
самого себя въ своихъ прежнихъ воепоминашяхъ. „Кто 
вы?"— спрашиваютъ у одной сумасшедшей.— „Я Мар1я- 
Луиза.“— „А кймъ вы были прежде?"— „Я была рыбной 
торговкой".

V. Основное свойство раИзъ сказаннаго мы
видимъ, что характернымъ признакомъ разумнаго мышлешя 
является связность его элементовъ, согламе нащихъ пред
ставленШ между собой, нашихъ дййствШ съ нашими пред-

со всймйставлеными, и, наконецъ, нашихъ представленш 
впечатлйшями, катя могутъ получаться нами отъ разнаго

предметовъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ. 
сомнйшя, такая связность можетъ быть достигнута• • , . \ 

лишь рътомъ случай, если нашъ разумъ содержитъ въ себй
самомъ принципъ единства и связи. Такимъ образомъ, ра-
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зумъ есть прежде всего объединяющая деятельность.
ч

Но, въ свою очередь, эта объединяющая деятельность была 
бы немыслима, если-бы различеыя представлешя не заклю
чали въ себе кое-чего общаго, универсальная. Разумъ мо-

ф

жетъ соединять представлешя лишь подъ темь усл<шемъ,
• > —,

если онъ выделяешь более или менее сознательнымъ обра- 
збмъ свойственный каждому изъ нихъ всеобщш элемента. 
Такимъ образомъ, по существу разумъ есть деятельность, 
отплывающая всеобщее среди индивидуальныхъ

Онъ есть та психическая функщя, посредствомъ 
которой мы постигаемъ обнця идеи, представляемъ универ- 
сальные законы мысли и природы и устанавливаемъ внут
реннюю связь между поняиями, суждешями, умозаключешями 
и дЬйств1ями. Онъ есть своего

личт.

рода внутреннее чувство, 
способное непосредственно созерцать всеобщее, подобно тому, 
какъ глазъ Непосредственно созерцаетъ цв'Ьтъ.

РЕЗЮМЭ.
I.—Разумъ можно определить какъ правильную деятельность 

мышленгя. Эта деятельность можетъ быть теоретической к практи
ческой. Теоретически разумъ состоитъ въ соединены и уясненш 
идей по законамъ логики; практически разумъ состоитъ въ при
менены этихъ идей къ конкретнымъ явлешямъ и совпадаетъ съ 
темъ, что называется „здравымъ смысломъ*.

И.—Здравый смыслъ предполагаетъ, съ одной стороны; последо
вательное проведете теоретическихъ приндиповъ, съ другой- 
уменье согласовать эти принципы съ требовашями практики. Его 
нужно отличать отъ такъ называемаго общаго смысла, который 
есть лишь среднее м н ете  большинства по различнымъ вопросамъ, 
ОбщШ смыслъ далеко не всегда бываетъ въ согласш съ здравымъ 
смысломъ.

Ш.—Драгоценнымъ качествомъ разума является оригинальность, 
составляющая источникъ всехъ великихъ изобретет# и открьтй. 
Оригинальность бываетъ безполезной или вредной лишь въ томъ 
случае, когда она не контролируется здравымъ слысломъ и пре
вращается въ пустое оригинальничанье.
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I Y.—Состояшя, противоположныя разуму, суть слабоумие и без- 
умге въ ихъ различныхъ формахъ. Въ первомъ случай субъектъ не 
можетъ связывать мыслей вследств1е слишкомъ медленнаго дви- 
жетя ихъ: во второмъ случай онъ не можетъ управлять течешемъ 
мыслей вслйдств1е ихъ чрезмерной быстроты, вл1яшя различныхъ 
навязчивыхъ идей и общей умственной неуравновешенности.

V.—Основное свойство разума, обусловливающее взаимную связь 
нашихъ представлешй другъ съ другомъ и со всеми остальными 
явлетями Mipa, есть способность открывать всеобгцее среди различт.
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ГЛАВА 2Х Г.
Воображеше.

Г. Разумъ и воображеше.—И. Воображеше пассивное и активное — 
111. Типы воображешя.—IV. Значеше воображешя.—V. Дисциплина

воображешя.

I. Разумъ и воображеше— Разуму, какъ способности 
мыслить всеобщее, естественно противополагается 
те, которое воспроизводить лишь единичное. По существу 

воображеше имйетъ дйло не съ абстрактными понятсями, а 
съ конкретными представленгями, которыя всегда инди
видуальны. Однако, какъ бы ни были различны эти двй функщи,

? ' о  ■

между ними существуешь тесная, взаимная связь. Выше мы 
уже говорили, что мыслить безъ представленШ невозможно *). 
Общш идеи разума сознаются нами только при помощи еди- 
ничныхъ образовъ, которые мы назвали „схемами". И на- 
оборотъ, работа воображешя только тогда бываетъ плодотвор
ной, когда она контролируется разумомъ и осуществляетъ 
разумныя ц’Ьли. Создавая схематичеше образы для мышлешя, 
воображеше играетъ вспомогательную роль. Въ чемъ проявля
ется оно, какъ самостоятельная психическая функщя?

II. Boo6pamenie пассивное и активное.— Воображать 
значить: 1) воспроизводить представлешя, 2) комбини
ровать ихъ. Въ томъ и другомъ случай работа воображешя

1) Гл. XVI, § V.
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можетъ быть пассивною или активною. Законы пассивной 
репродукцш и комбинацш представленш мы уже изучили вышех). 
Разсмотримъ теперь активную деятельность воображешя.

Активное воображете состоитъ въ сочета
нии представленш сообразно съ законами и цгълями
разума. Тагая сочеташя характеризуются т'Ьмъ, что они 
бываютъ чужды противореча и образуютъ связное, стройное 
и гармоничное целое.

Творческая работа активнаго воображешя можетъ идти 
троякимъ путемъ. Иногда она руководится какою-нибудь 
нйпередъ поставленной отвлеченной , которая
по ассощацш вызываетъ известное число представленш, про- 
буждающихъ въ свою очередь новыя пред став летя. Т е изъ 
этихъ представленш, которыя выражаютъ идею всего живее 
и сильнее, выделяются и удерживаются сознашемъ; друпя 
же устраняются имъ. Такъ образуется творческое построеше. 
Будучи воплощешемъ идеи, это построеше почти всегда 
является стройнымъ и логичнымъ. Если, напримеръ, скуль- 
пторъ желаетъ выразить идею изобшйя, то по ассоц1ац1и онъ 
прежде всего представитъ себе молодую женщину, жатву,
плоды; отсюда онъ воплотитъ эту идею въ форме моло*

*

дой женщины, увенчанной хлебными колосьями и несущей 
въ рукахъ серпъ и плоды.

Въ другихъ случаяхъ представлешя ассоцшруются, урав
новешиваются и слагаются въ гармоническое целое безъ 
всякой сознательной и предвзятой идеи. Лишь тогда 
когда это целое уже сложилось, ращональная идея является 
уму и объясняешь скрытый смыслъ гармонш пред став лети.

, наприм, следующш отрывокъ изъ Альфреда де 
Виньи: „Кто изъ насъ не находилъ удовольств!я следить

!) Гл. VIII, IX, X.
18
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глазами за движешемъ небееныхъ облаковъ? Окрашенныя 
солнцемъ, они то тихо плывутъ целыми массами, какъ флотъ 
темныхъ кораблей съ позолоченными носами, то быстро

длинныа и подвижный, какъ 
—медленный путникъ, завидую-

скользятъ легкими кучками, 
перелетныя птицы. Челов'Ькъ

цй этимъ скорымъ пассажирамъ. Хотя ихъ быстрота и не 
такъ велика, какъ быстрота его воображетя, но они въ 
одинъ день видели e c t  тгЬ м^ста, катя онъ оживляетъ 
воспоминашемъ или надеждой". Видъ облаковъ и ихъ опи- 
саше породили здйсь последнюю мысль, которая даетъ 
смыслъ картинt .

Первый пр1емъ въ общемъ свойственъ тймъ художникамъ 
и писателямъ, которыхъ называютъ классиками. Ему же 
сл'Ьдуетъ ученый, когда онъ изобретаешь экспериментальныя 
средства, при помощи которыхъ надеется открыть искомую 
истину или пролить полный св'Ьтъ на истину, уже открытую. 
Столь остроумные эксперименты Клода Бернара или Пастера 
предполагаютъ очень изобретательное воображеше. Напротивъ, 
художники и писатели, которыхъ можно назвать импрессго- 
нистами, следуютъ второму npieMy. Такимъ же образомъ 
поступаешь ученый, когда онъ работаетъ ощупью, наблюдаетъ, 
дйлаетъ попытки, собираетъ факты до тйхъ поръ, 
него не явится идея, способная объединить его предшествую
щая наблюдешя. Какъ скоро возникаетъ эта объединяющая 
идея, ее применяетъ уже разумъ, и роль воображетя сво
дится до минимума. Если

пока у

нужно указать имена, то въ об
ласти художественнаго творчества представителями перваго 
типа писателей являются Буало и Расинъ, а представителемъ 
второго типа— Викторъ Гюго. Отсюда легко понять, почему 
въ сочинешяхъ первыхъ построеше и логическая связь идей 
обыкновенно безупречны, а у вторыхъ композищя иногда 
слаба и мысль часто банальна и бледна.
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Наконедъ въ н'Ькоторыхъ случаяхъ и выражаю-
щгя ее представленгя являются поэту или худож
нику вмжтгъ, въ одномъ живомъ синтез^. Автору уже 
нЬтъ нужды переходить отъ идеи къ образамъ и отъ обра- 
зовъ къ иде'6 путемъ медленнаго и мучительнаго размышле- 
шя: идея сразу, путемъ какой-то гешальной интуицш, пред
ставляется ему облеченною въ плоть и кровь художествен- 
ныхъ образовъ, а образы являются одушевленными этой идеей. 
Къ такимъ именно поэтамъ и художникамъ, безъ сомнйшя, 
прияадлежатъ вей велиие мастера искусства.

I I I .  Типы вообратен'т.— Воображеше 
отдйльныхъ людей

различается у
прежде всего въ зависимости отъ типа 

ихъ памяти, и все, что было сказано выше о различш
этихъ типовъ х) применимо и зд'Ьсь. Люди съ конкретнымъ 
складомъ памяти болЪе склонны къ точнымъ наблюдешямъ, 
чймъ къ отвлеченному мышлен1ю; челов’Ькъ съ слуховою па
мятью им'Ьетъ больше щансовъ сделаться музыкантомъ, ч$мъ 
художникомъ; у людей зрительнаго типа творчество будетъ 
вращаться преимущественно въ сфер* зрительныхъ образовъ 
и формъ, и т. д. Эти естественный различ!я воображешя 
им'бютъ очень большое значеше при изучены характера и 
способностей ребенка.

Дал'Ье, воображеше различается въ зависимости отъ ум- 
ственныхъ привычекъ г<. интересовъ. Архитекторъ, инже-

, Коммерсантъ, государственный челов’Ькъ, поэгъ, худож- 
никъ, музыкантъ живутъ различными идеями и потому имЬютъ 
разный складъ воображешя. Посещая какой-нибуь городъ, 
архитекторъ вообразить ce6i новое здаше или декорацш пло- 
щади, инженеръ представить планъ моста, порта или жел'Ьз-

I . •

ной дороги, коммерсаитъ— торговыя операцш, государствен-

!) Гл. XX, §
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ный человекъ— выгоду, которую общество можетъ извлечь 
изъ того или иного улучшешя. Художникъ будетъ поражевъ 
т'Ьмъ или инымъ сочеташемъ линШ и красокъ, музыканта—  
тймъ или другимъ сочеташемъ звуковъ, поэта— сменой идей 
и чувствъ, вызываемыхъ въ немъ видомъ этого города.

IV. Значеше воображен/я.— Изъ сказаннаго мы уже 
видимъ, какую важную роль играетъ воображеше въ нашей 
жизни. Оно даетъ нашему уму опору, въ которой онъ нуж-

и , необхо-
дей вовне и для ихъ

дается для сознангя своихъ идеи, 
димый ему для выраоюенгя этихъ и 
реализацт. Въ самомъ деле, нйтъ ни одной конкретной 
вещи, которая не была бы единичной; и только воображеше, 
оперирующее надъ единичными представлешями, можетъ сде
лать мысли конкретными и сообщить имъ форму, осязатель
ную для самого мыслящаго и для другихъ существъ. Мы не 
можемъ действовать иначе, какъ подъ тймъ услов1емъ, если 
напередъ вообразимъ себе свои движешя и действ1я. Вообра
жеше является необходимымъ для подготовки будущаго. Когда 
мы веримъ въ осуществлеше воображаемаго будущаго, то 
воображеше есть не что иное, какъ надежда; яапротивъ, 
когда мы думаемъ, что это будущее не осуществится, вообра
жеше даетъ место унынщ и отчаянно. Такимъ образомъ, во- 
ображеше можетъ способствовать счастш, и несчастш, дея
тельности и бездейств1ю. Чтобы избежать горькихъ разочаро
ваны, человекъ долженъ всегда оставаться господиномъ своей 
мечты и ясно различать действительное отъ воображаемаго.

V. Дисциплина воображешя.— Дисциплина воображешя 
достигается троякимъ путемъ. 1) Посредствомъ ,
которая диссоцшруетъ элементы увлекающихъ воображеше пред
ставлены, подвергаетъ ихъ анализу и темъ уменьшаетъ ихъ 
силу. Такимъ образомъ, психологичешй анализъ составляетъ 
превосходное средство для дисциплины воображешя. 2) По-
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средствомъ ослаблетя слишкомъживыхъ представлены
другими, противоположными
Наприм., чтобы ослабить представлете удовлетворенной стра
сти ему противополагаютъ представлете гибельныхъ поел'Ьд- 
«твШ этой страсти. 3) Наконецъ, посредствомъ подчинения 
представлены какой-нибудь разумной идет. Наприм., 
чтобы положить предйлъ праздной игрй воображешя, npiyna- 
ютъ умъ къ серьезному труду или стараются координировать 
представлешя въ виду какой-нибудь полезной и нравственной 
цйли.

Р Е З Ю М Э .

1 .—Воображете отличается отъ разума темъ, что имеетъ дело ле  
съ общими понятиями, а съ единичными представленгями. Но оно 
стоитъ съ нимъ въ тесной связи, схематизируя его идеи и подчи
няясь его контролю.

II.—Воображеше можетъ быть пассивчымъ и активными. Пассив
ная деятельность воображешя состоитъ въ механической репродук- 
цш и ассощацш представлешй. Активная его деятельность состоитъ 
■въ творческомъ сочетати представление сообразно съ законами и цтъ- 
лями разума. Въ последнемъ случае или идея вызываетъ соответ
ствующая ей представлена, или гармонгя представление порождаешь

t

идею, или, наконецъ, представлешя возникаютъ одновременно съ идеей
Ш.—Существуютъ различные типы воображешя. Они зависятъ 

частью отъ типа памяти людей, частью отъ ихъ умственныхъ 
привычекъ и интересовъ.

IV. —Значенге воображешя состоитъ въ томъ, что оно даетъ кон
кретную форму нашей мысли, пролагаетъ путь нашимъ действ!ямъ 
и является источникомъ нашихъ надеждъ и разочаровашй.

V. —Дисциплина воображешя достигается: 1) путемъ рефлекеш и 
анализа, 2) путемъ ослаблешя известныхъ представлешй другими, 
противоположными имъ, и 3) путемъ подчинешя его разумнымъ 
идеямъ и целямъ.
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Я з ы к ъ  х).

1. Знаки, естественные и искусственные.—11. Языкъ и вопросъ о 
его происхожденш.—111. Образование языка у дЪтей.—IV. Образо- 
вате языка въ человечестве.—Языки аналитическ1е и синтети- 
честе. — VI. Роль общихъ поняий въ образованы языка. — VII.

Отношете языка и мысли.—VIII. Письмо.
N

I .  Знаки, естественные и искусственные Наша
умственная жизнь не можетъ ограничиваться одними внут
ренними состояшями. Недостаточно имйть представлешя или 
идеи: необходимо еще выразить ихъ, прежде всего для себя, 
потомъ для другихъ. Не им£я возможности непосредственно 
передать свою мысль въ чужое сознаше, мы совершаемъ 
рядъ тйлесныхъ движенШ и дМствШ, которыя чрезъ посред
ство вн'Ьшнихъ чувствъ возбуждаютъ въ сознанш другихъ 
людей состояшя, аналогичный нашимъ. Так1я движешя и 
д$йств1я называются знаками или Такимъ
образомъ, знакъ есть чувственный предмета или
состоянгя, недоступнаго непосредственно чувствамъ. 
Говоря другими словами, онъ есть конкретный замести
тель абстрактной вещи. У потреб леше знаковъ основы
вается на двойной ассощацш: 1) на ассощацш обозначае
мой вещи съ знакомь въ сознанш того, кто ее обозна
чаешь, и 2) на ассощацш знака съ обозначаемой вещью

1) Перераб. ред.
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аъ сознанш того, кому ее обозначаюсь. Наприм., значеше 
музыкальныхъ нотъ обусловливается темъ, что въ уме ком
позитора звуки ассоциируются съ известными нотными зна
ками въ уме исполнителя эти знаки ассоциируются съ 
соответствующими звуками.

Если знакъ связанъ съ обозначаемымъ предметомъ необ
ходимо, по самой природе вещей, если онъ возникаетъ не
произвольно и истолковывается безъ всякаго предваритель- 
наго уговора, то онъ называется естественнымъ. Наприм., 
выражешя лица, интонацш голоса, жесты суть естественные 
знаки различныхъ душевныхъ состояшй; дымъ есть признакъ 
огня; молшя есть знакъ следующаго за ней грома, и проч. 
Если же, напротивъ, знакъ связанъ съ обозначаемою вещью 
более или менее произвольно, если онъ создается намеренно

V

и истолковывается по условному соглашенш, то онъ назы
вается искусетвеннымъ или Такъ, эполеты
офицера служатъ условнымъ знакомъ его чина: ихъ значеше 
произвольно установлено теми, кто ввелъ военную форму, и 
понятно лишь для техъ, кому известна эта форма. Алгебраи
ческая формула есть искусственный знакъ извфстныхъ мате-

значенш

матическихъ величинъ и отношенш, потому что ея связь съ 
ними основана не на природе вещей, а на условномъ согла
шены математиковъ.

Все внешшя чувства могутъ служить для условнаго обо-
вещей; но наиболее пригодными для этой цели 

являются зреше и слухъ. Отсюда, различаютъ два вида 
условныхъ знаковъ: зрительные (жесты, письмо, ноты, мате- 
матичешя формулы, телеграфные знаки, и т. д.) и звуко
вые (звонки, крики, слова, и проч.).

11. Язынъ и вопросъо его —  Изъ 
всехъ системъ знаковъ самою важною является языкъ. Съ 
нимъ стоитъ въ связи большинство другихъ символовъ; онъ
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«служить ихъ центромъ и общей основой. Телеграфные знаки, 
морш е сигналы и даже жесты глухо-нймыхъ способствуютъ 
передаче мыслей только тбмъ, что они передаютъ слова. 
Поэтому языкъ заслуживаешь спещальнаго изучешя.

Языкъ есть система членораз зву-
дляковыхъ и зрительныхъ, назначенная оля выраже

ния человеческой мысли. Онъ отличается отъ нечленораз- 
д’Ьльныхъ криковъ и звуковъ, въ которыхъ выражаются 
только аффективныя состояшя. Оъ языкомъ связаны два 
главныхъ психологическихъ вопроса: 1) вопросъ о его про- 
исхожденги и 2) вопросъ о его отношенги кг мысли. 
Разсмотримъ сначала первый изъ этихъ вопросовъ.

По своему происхождент, языкъ не можетъ быть совер
шенно произвольнымъ и условнымъ изобрйтешемъ людей, 
какъ это утверждали некоторые писатели (наприм., Кон- 
дильякъ). Для того, чтобы могло возникнуть условное согла- 
шеше пользоваться речью, уже была необходима самая речь, 
какъ средство для обмана мыслей. Другими словами, подоб
ное соглашеше можетъ только следовать за возникновешемъ 
языка, а не предшествовать ему. Справедливость требуешь 
прибавить, что авторы, которымъ приписывается эта теорья, 
никогда и не проводили ее во всей строгости. Точно также 
одностороння и супранатуралистическая гипотеза, объясня
вшая происхождеше языка прямымъ еверхъестественнымъ откро- 
вешемъ (де-Бональдъ). Существуетъ мудрое правило: вводить 
въ объяснете вещей сверхъестественный элементъ только 
тогда, когда невозможно поступить иначе. Между шбмъ про- 
исхождеше языка можно до некоторой степени объяснить 
естественнымъ путемъ. И у отд’бльнаго человека, и въ це- 
ломъ человечестве языкъ возникаешь не сразу: оеъ обра
зуется постепенно вместе съ образовашемъ представленШ и 
развитаемъ мысли. Следовательно, онъ имеешь те же есте-
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ственныя основы и законы развитая, какъ и вей остальном 
явлешя нашей душевной жизни.

I I I .  Образование языка у — Самый целесообраз
ный методъ для рЗнпешя вопроса о происхожденш языка въ 
человечестве состоять въ томъ, чтобы изучить возникновеше 
его у дгътей. Наблюдешя, сделанныя въ этой области, по-

о

5

казываютъ следующее. Ребенокъ съ первыхъ моментовъ своей 
жизни кричитъ и совершаетъ Илодвижетя въ силу простого 
рефлекса. Въ особенности онъ кричитъ тогда, когда испыты- 
ваетъ страдаше. Отсюда у него образуется между
собственными крикомъ и ст Его мать или 
кормилица подходятъ къ нему, чтобы успокоить его, и у 
ребенка образуется новая ассощащя между крикомъ, зритель- 
нымъ образомъ матери или кормилицы и прекращешемъ 
традашя. Если затемъ зрительный образъ матери или кор

милицы появляется вновь, онъ вызываетъ у ребенка предста
вленье крика, и тогда крикъ производится уже не вследств1е 
физюлогическаго рефлекса, а въ силу психологической ассо- 
щацш. Благодаря размышленью, дитя скоро овладеть своими 
ассощащями и будетъ намеренно повторять крикъ, который 
тогда становится уже зовомъ.

Въ то-же время у ребенка образуются многочисленный 
ассощацш между тгЬми зрительными и слуховыми представле- 
тям и, связь которыхъ онъ наблюдаетъ въ 
мъркь. Отремлеше представлетя къ реализацш заставляетъ 
ребенка воспроизводить звукъ всякьй разъ, какъ вновь появля
ется связанная съ нимъ зрительная форма, и, благодаря 
такой ассощацш, звуки становятся мало-цо-малу замести
телями самыхъ вещей. Если ребенокъ пожелаетъ какого- 
нибудь предмета, онъ воспроизведетъ связанное съ нимъ 
звуковое представлеше и скажетъ „коко“ для обозначешя 
курицы, „мяу“ для обозначешя кошки, и ороч.
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Предметы и существа, съ которыми ребенокъ ассоцшруетъ 
эти звукоподражашя, имеютъ рядъ сходныхъ видовыхъ при-

одной

знаковъ, которые побуждаютъ его переносить звуковой 
знакъ одного представителя вида на всйхъ остальныхъ. 
Наприм., курица, которую ребенокъ обозначаетъ звукомъ 
„коко“, имйетъ перья, клювъ, крылья, две лапы. Такъ 
какъ эти черты свойственны всЬмъ другимъ птицамъ, то 
слово „коко“ будетъ служить ребенку замйстителемъ общаге 
представлешя птицы, а позднее легко могло-бы служить и 
для обозначев1я соответствующего родового п о н я т . Такъ, 
отъ звуковыхъ асеощацш, обозначавшихъ отдельные пред
меты, ребенокъ переходить къ образовашю общихъ 
Стоить ему только соединить эти назвашя другъ еъ дру- 
гомъ, и онъ будетъ иметь настоящш языкъ.

Такимъ образомъ, языкъ у детей слагается, съ 
стороны, изъ эмощональныхъ криковъ или междометт, 
съ другой, изъ звукоподражант, пореносимыхъ съ отдель-
ныхъ предметовъ на целый классъ.

IV. Образоваш'е языка въ челозгьчествгъ.— Ничто не 
мешаетъ предположить, что человечество пршбретало языкъ 
темъ же путемъ, какъ и дети, что оно создало его мало- 
по-малу, сообразуясь съ естественными отношешями звуковъ 
и вещей. Всякш звукъ, ассоцшрованный съ зрительнымъ 
пред став лешемъ, могъ стать вначале знакомь или именемъ 
предмета. Такимъ образомъ, звукоподражашя должны были 
играть важную роль въ образованна языка. Но они не могли 
играть здесь единственной роли, потому что есть немые пред
меты, которые не могутъ дать места никакому звукоподра
жание. Возможно, что некоторые изъ этихъ предметовъ чело- 
векъ обозначалъ эмощональными криками или междометии, 
Которыя онъ издавалъ въ ихъ присутствш. Но, въ свою 
очередь, было*бы преувеличешемъ сказать вместе съ некото-
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рыми авторами, что междометая были единственной основой 
языка. Сл^дуетъ повторить, что всякая звуковая форма, откуда 
бы она не исходила, разъ она ассоциируется съ зрительной 
формой, естественно становится ея знакомь.

Первоначально звуковая форма, составляющая имя, не 
им-Ьетъ определен наго характера и обозначаетъ только наи
более бросаюпцеся въ глаза признаки предмета; она не есть 
ни прилагательное, ни существительное. Чтобы эта звуковая 
форма могла получить то или иное грамматическое значеше, 
умъ долженъ установить различ1е между качествомъ предмета 
и самымъ предметомъ: тогда форма, обозначающая предметъ, 
становится существительным  ̂а форма, выражающая его
качество, делается прилагательнымь, хотя обе оне одина
ково сохраняютъ способность переходить другъ въ друга. Въ 
течете некотораго времени жесть и интонащя бываютъ доста
точны, чтобы обозначить связь существительнаго и прилагатель- 
наго. Но потомъ эта связь въ свою очередь выражается въ зву
ковой форме, и образуется глаголь. Позднее устанавливается 
различ!е лицъ и трехъ времен настоящаго, прошедшаго 
и будущаго. Все более и более овладевая самимъ собой, чело- 
веческШ умъ чувствуетъ взаимную зависимость различныхъ 
системъ своихъ мыслей и стремится дать ей более точное 
выражеше. Отсюда возникаютъ наклонетя глаголовъ, союзы 
и предлоги. Такъ образуются мало-по-малу языки съ ихъ 
грамматическими формами.

V. Язьти аналитичесн/'е и синтетически— Великш
законъ, управляющей развитюмъ языковъ, состоять въ томъ, 
что они изъ синтетическихъ становятся все более и более 
аналитическими. Синтетическими называются те языки, 
въ которыхъ зависимость словъ обозначается посредствомъ 
изменчивыхъ падежныхъ окончанШ или ф лек cm, и слова 
располагаются въ свободномъ порядке, приспособляясь ко
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в семь движешямъ и оттеикамъ мысли, Легко видеть, что 
древше языки, наприм., латинскш и греческш, принадлежать 
къ этой самой категорш. Напротивъ аналитическими на
зываются языки, въ которыхъ флексш исчезаютъ, и зависи-
,»

мость словъ выражается предлогами и все более и более 
определенной и логически строгой конструкцией фразы. Тако
вы именно новМпйе языки, въ особенности французшй и
англшш О

Эта эволющя обусловливается двоякими причинами— психо
логическими и фонетическими. По психологическимъ за- 
конамъ человечешй умъ принужденъ схематизировать каждую 
идею, которую онъ желаетъ уяснить себе. Поэтому, открывая
новую мысль или новое соотношете мыслей, онъ долженъ 
изобретать для обозначешя ихъ новыя слова и грамматичешя 
формы, все более и более точныя, логически цравильныя и 
практически удобныя. Въ то-же время фонетичеше законы 
не позволяютъ умножать флексш до безконечности, а, напро
тивъ, стремятся уничтожить ихъ. Тавъ, во французскихъ 
словахъ, перешедшихъ изъ латинскаго языка, слоги съ ударе- 
темъ сохранились, а следовавшая за ними флеши исчезли. 
Отсюда, зависимость мыслей, выражаемую по-латыни посред- 
ствомъ флексш, во французскомъ языке пришлось выразить 
посредствомъ предлоговъ и определенной разстановки словъ.

VI. Роль общихъ понят/йвъ образованiu языка.—
Теперь можно видеть, насколько справедливо и насколько 

преувеличенно мн'Ьше известнаго филолога Макса Мюллера, 
разделяемое также некоторыми философами, что первона
чально слова выражали общгя идеи и что все языки сво
дятся къ небольшому количеству общихъ корней. Мысль, 
что языки сводятся къ незначительному количеству корней,

, но она не стоить въ необходимой связи съ пред-
положешемъ, что первоначальныя слова выражали обпця поня
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т!я. Дело въ томъ, что известные вамъ корни языковъ 
нельзя считать первоначальными словами. Самые древнМпне 
языки, памятниками которыхъ мы владеемъ, наприм., сан- 
скритскШ, едва восходятъ за тысячу л'Ьтъ до нашей эры.
Между т4мъ человечество существовало гораздо раньше, и, 
слгЬдовательно, имело время переработать свой первоначаль
ный языкъ, свести его къ элементамъ все более и более 
простымъ, отвлеченнымъ и общимъ. Изследовашя некоторыхъ 
новейшихъ лингвистовъ приводятъ къ заключенш, что перво- 
начальныя слова были, напротивъ назватями конкретныхъ 
ыединичныхъ предметовъ.Это были собственный ,
изъ которыхъ уже потомъ, съ развипемъ обобщающей мысли, 
возникли имена нарицательныя или родовыя. Метамор-

д

фозы, совершавшаяся въ недрахъ первобытнаго языка, веро
ятно, были те же, каюя иногда наблюдаются въ языкахъ 
новейшихъ, и первыя обпця назвашя могли произойти изъ 
единичныхъ, подобно тому, какъ, наприм., слово магнетизмъ 
произошло отъ имени города Магнезш, или гальванизмъ 
отъ имени Гальвани. Съ психологической точки зрешя, мысль, 
что все слова сначала были собственными именами, едва-ли 
можно серьезно оспаривать. Нужно только прибавить, что 
эти собственныя имена заключали въ себе все необходимое
для того, чтобы весьма легко сделаться общими именами, и

/

стали ими очень быстро. „Коко“ для ребенка сперва обозна- 
чаетъ только одну известную ему курицу; но скоро оно 
начинаетъ обозначать всехъ куръ и всехъ птицъ вообще.

VII. Отношен/е  языка и мысли.— Языкъ служить
мысли для двоякой цели: онъ позволяетъ ей, во-первыхъ, 
овладгьть ея собственнымъ , во-вторыхъ,
выразить это содержите другимъ. „Человекъ, говорилъ
де-Бональдъ, мыслить свою речь прежде, чемъ изречь свою 
мысль", Т. 6. для того, чтобы ясно уловить свою мысль,

t
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челов'Ькъ, если онъ по крайней мере принадлежитъ къ слухо
вому типу *) долженъ внутренно произносить ее. Если ощу- 
щешя и представлешя благодаря своей непосредственной ясно
сти и конкретности, могутъ существовать и безъ помощи 
словъ, то для образовашя понятш слово въ той или другой 
форме является необходимымъ уш ш ем ъ. Оно есть схема 
мысли, а безъ схемы, какъ мы видели, поняйе невозможно. 
Даже въ томъ случай, когда человекъ лишенъ дара речи и 
не можетъ выразить своихъ мыслей въ форме звуковыхъ 
знаковъ, онъ все-таки долженъ воплотить эти мысли въ ка- 
кихъ-нибудь чувственныхъ символахъ и создать собственный 
внутреннш языкъ. Глухонемые мыслятъ посредствомъ зри- 
тельныхъ и мускульныхъ представленШ. Слепая и глухоне
мая Лаура Бриджмэнъ двигала пальцами всякш разъ, когда 
она думала, и ощущетя этихъ движенШ служили для нея 
заменой внутренняго слова.

Итакъ, безъ мысли нгьтъ слова, но въ извгъстномъ 
смыслгь и безъ слова нгьтъ . Обе эти вещи одно
временны точно такъ же, какъ одновременны те зрительныя 
и звуковыя представлешя, которыя служатъ ихъ первыми усло- 
вгями. Словесное выражеше делаетъ мысль более точной и 
ясной не только для другихъ, но и для. того, кто мыслитъ; 
оно даетъ ей объективную форму, которая запечатлеваетъ ее 
въ нашемъ уме и позволяетъ легко оценить ея значеше.

V111. Письмо.— Письмо служить или непосредственнымъ 
знакомь мысли, или знакомь техъ звуковъ и словъ, въ 
которыхъ выражается мысль. Въ первомъ случае, оно назы
вается идеографическимъ, во второмъ,— фонетическимъ.

Человекъ сначала изображалъ видимые предметы при 
помощи рисунковъ, которые все более и более сокращались,
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получали условную форму и становились символами отвлечен- 
ныхъ идей. Наприм., фигура льва, изображавшая первона
чально только это животное, мало-по-малу сделалась символи-

Такъческимъ знакомъ
идеографическое

мужества и силы, такъ образовалось 
письмо египтянъ, китайдевъ и др. Это 

письмо имйетъ то преимущество, что оно можетъ быть по- 
нятнымъ безъ знашя соответствующего ему языка. Китаецъ,

могъ - бы бытьмыслящш по-китаиски, понять русскимъ
мыслящимъ по-русски. Но въ то-же время оно страдаетъ 
т-Ьмь громаднымъ неудобствомъ, что требуетъ слишкомъ много 
знаковъ и является крайне труднымъ для усвоешя. Китаецъ 
употребляетъ почти целую жизнь для того, чтобы научиться 
читать и писать.

Неудобства идеографическаго письма сами собой привели 
къ его реформе. Идеографичеше знаки мало-по-малу под
верглись дальнейшему упрощенно, ассоцшровались съ име
нами техъ предметовъ, которые изображались ими, и стали 
обозначать уже не вещи или поняия, а звуки. Такъ возникло 
звуковое или фонетическое письмо некоторыхъ древнихъ 
и всЬхъ новМшихъ народовъ. Сначала фонетичеше знаки 
служили для выражешя сложныхъ звуковъ или пфлыхъ слоговъ. 
Таково было слоговое или силлабическое письмо ассир1янъ. 
Затемъ, они стали обозначать простые звуки, гласные и со
гласные, превратились въ буквы и привели къ образованно 
алфавита. Таково буквенное или алфавитное письмо фини- 
юянъ, заимствованное у нихъ евреями, греками, римлянами 
и современными народами.

Письмо, какъ и языкъ вообще, служить оруд1емъ и формой 
мысли. Оно способствуетъ ея передаче, обусловливаетъ ея 
сохранеше и делаетъ ее доступной всемъ временамъ и на
родами Прошедпне памятники человеческой мысли исчезли 
бы безследно и не оказали-бы никакого заметнаго влгяшя
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на духовное развиие человечества, если-бы письмо не 
хранило ихъ для дальнМпшхъ поколйшй. Такимъ

со-
обра-

зомъ, письмо является необходимымъ услов1емъ цивилизащи 
и  могущественнымъ средствомъ умственнаго прогресса.

РЕЗЮМЭ.
I

I. —Средствомъ для выражетя мысли служатъ знаки. Знакъ есть 
чувственный образъ предмета или состоять, недоступнаго непосред
ственно чувствамъ. Если знаки ассоцшруются съ обозначаемыми 
предметами необходимо, по самой природе вещей, то они называ
ются естественными. Если же они, напротивъ соединяются съ этими 
предметами произвольно, по условному соглашению, то они назы
ваются искусственными или условными. Смотря по темъ внешнимъ 
чувствамъ, который даютъ намъ средства для условнаго обозначе- 
шя вещей, искусственные знаки делятся на зрительные и звуковые.

II. —Йзъ всехъ знаковъ самымъ важнымъ является языкъ. Подъ 
именемъ языка разумеется система членораздгьльныхъ знаковъ, зву- 
ковыхъ и зрительныхъ, назначенная для выраоюенгя мысли. По сво
ему происхождение, языкъ не можетъ быть ни совершенно произ- 
вольнымъ изобрететемъ людей, ни результатомъ особаго сверхъ- 
естественнаго откровешя. Онъ возникъ естеетвеннымъ путемъ, и 
его р а зв и т  основывается на техъ же психологическихъ законахъ, 
какъ и р а зв и т  мысли.

III. —Такъ, у дтътей языкъ образуется изъ эмоцгональныхъ криковъ 
(или междометШ) и звукоподражангй, посредствомъ ассоцгацги ихъ 
съ видимыми предметами и переноса съ огдельныхъ предметовъ 
на целый классъ.

IV. —Такимъ же образомъ, безъ сомнешя, пршбрело языкъ и 
все человечество. Первоначально слова обозначали только наибо
лее заметные признаки предметовъ и не имели определеннаго 
грамматическаго значешя. Затемъ, когда стало яснымъ различ!е 
между предметами и ихъ качествами, слова, обозначавппя пред-

• • ' • ,ч  • ,  ^

меты, сделались существительными, а слова, выражавш!я каче
ства,—прилагательными. Позднее, для выражетя отношешй между 
существительными и прилагательными, возникли глаголы и осталь- 
ныя части речи.

V. —Въ течете своего развипя языки все более и более превра
щаются изъ синтетическихъ въ аналитичесше. Синтетическими 
языками называются те, которые выражаютъ зависимость словъ

19
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при помощи флексШ и допускаютъ свободную конструкцт предло
жений; аналитическими же называются те, въ которыхъ зависи
мость словъ выражается цосредствомъ предлоговъ и логическаго 
построетя фразы.

VI. —Обпця понят1я являются необходимымъ элементомъ въ раз
вили языка, но они не могли быть его исходными пунктами, какъ 
утверждаетъ Максъ Мюллеръ. Первоначальный слова были собствен
ными именами отдгъльныхъ предметовъ и, только спустя некото
рое время, получили нарицательное и общее значеше.

VII. —Языкъ служитъ необходимымъ средствомъ не только для 
внгошняго выраженгя мысли, но и для яснаго представлешя ея въ 
форме внутренняго слова. Даже глухонемые мыслятъ не иначе, 
какъ при помощи известныхъ чувственныхъ знаковъ, заменяющихъ 
имъ внутреннюю речь. Отсюда можно съ известнымъ правомъ ска
зать, что безъ мысли нгътъ слова и безъ слова нп>тъ мысли.

VIII. —Письмо бываетъ идеографическимъ, ко!\да оно служитъ для
непосредственнаго обозначешя вещей и понялй, и фонетичестмъ,

>

когда оно является средствомъ для выражешя звуковъ и словъ. 
Фонетическое письмо, образовавшееся изъ более древняго, ицео- 
графическаго, было сначала слоговымъ й лишь позднее сделалось 
алфавитнымъ. Обусловливая сохранено и передачу продуктовъ 
человеческой мысли, письмо служитъ могущеетвейнымъ оруд1емъ 
умственнаго прогресса.
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Идейныя чувствоваш я и склонности.

Т. Вл1яте идей на чувствовашя. П. Трансформащя потребностей.—
III. Трансформащя аффективныхъ склонностей,—IV*. Возникновеше 
новыхъ склонностей и чувствъ. — V. Склонность къ эмощямъ. — 
VI. Склонность къ любознательности.—VII. Склоность къ деятель
ности.—VIII. Гуманитарныя чувства и склонности. — IX. Релипоз-

ныя чувства и склонности.

1. В л!яте идей чувствоваш'я.— По общему психо
логическому закону, всякш нормальный душевный процессе 
или акте вызываете удовольств1е, а всякш ненормальный 
процессе порождаете страдаше. Отсюда, рефлексивные про- 
цессы мысли,— идеи и ихе соотношешя,—-должны точно 
также отражаться на жизни чувства, каке и аффективныя 
состояшя ощущешй и представлены. B e самоме деле, уже 
простая возможность что-нибудь понять доставляете наме 
удовольств1е, между теме каке непонятность заставляете 
насе страдать. Мы чувствуеме удовольствие, создавая какой- 
нибудь плане и осуществляя его на деле, и страдаеме оте 
неудовлетворительности этого плана, оте нашего неуменья и 
яашихе неудаче. Творческая деятельность мысли и вообра-

I

жешя является источникоме высшихе радостей и скорбей 
для rfexe, кому она доступна. Такиме образоме, наряду се 
физическими и репрезентативными чувствовав1ями существуете

19*
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высш1й классъ эмоцШ, свойственный только существамъ, ода
реннымъ разумомъ 

Идейныя
идейныя чувствовангя.

бываютъ тймъ разнообразнее и
развиваются по 

нашимъ сознашемъ и

чувствованш
глубже, чемъ богаче умственная жизнь. Он 
мере того, какъ идеи овладеваютъ 
подчиняютъ себе наши действ! я. Вл1яше идей на эмоцю- 
нальныя соетояшя обнаруживается въ двухъ явлешяхъ: 
1) въ трансформацт физическихъ потребностей и
аффективныхъ склонностей, которыя были изучены нами 
выше *), и 2) въ порождении новыхъ склонностей и 
чувствъ выстаго порядка.

II. Трансформация потребностей. —  Трансформащя 
физическихъ потребностей подъ вл1яшемъ рефлексш и 
идей состоитъ въ томъ, что оне могутъ быть по произволу
подавляемы или усиливаемы. По известнымъ внутреннимъ 
мотивамъ человекъ можетъ бороться съ голодомъ и жаждой, 
делаясь умереннымъ и аскетомъ, или же, напротивъ, пре
даваться излишествамъ въ пище и питье. По такимъ же 
психологическимъ побуждешямъ онъ можетъ подавлять свою 
естественную потребность въ движешяхъ, осуждать себя на 
неподвижность или, наоборотъ, изнуряться отъ усталости. 
To-же самое и относительно отдыха: человекъ можетъ уве
личивать его до лености, или сократить до последнихъ пре- 
деловъ возможности.

Власть разума надъ потребностями возможна лишь въ 
томъ случае, когда оне подчиняются определенными 
цкьлямъ. Если физическая потребность сама становится 
целью, то все силы человека сосредоточиваются на ея 
удовлётворенш и она извращается. Наприм., потребность въ 
пище разематриваемая какъ средство для здоровья, удер- 1

1) Гл. XII. ■
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живается въ т4хъ имевно границахъ, какихъ требуетъ здо
ровье. Если ея удовлетворен!© считаютъ препятств!емъ для 
какой-нибудь высшей цели, то она более или мене© пода
вляется: отсюда возникаетъ физическая д1эта и моральный 
или релииозный постъ. Если-же, напротивъ, она разсматри-

живается какъ цель, то челов’Ькъ становится обжоро 
ветъ для того, чтобы есть.

Ш. Трансформащя аффентивныхъ склонностей.—  
Иной и более глубокой трансформацш подвергаются семей- 
ныя и общественный склонности. За пределами нашихъ 
идей и сужденШ о себе самихъ и окружающихъ людяхъ 
эти склонности не имйютъ никакого этическаго характера и, 
собственно говоря, не могутъ быть названы ни эгоистиче
скими, ни альтруистическими: оне являются просто безраз
личными психологическими состоящими. Нужно знать друпя 
существа и отличать ихъ отъ себя, чтобы быть истиннымъ 
альтруистомъ. Равнымъ образомъ, нужно отличать себя отъ 
другихъ существъ, чтобы предпочитать^себя имъ, все отно
сить къ себ'Ь и быть настоящимъ эгоистомъ. Такимъ обра
зомъ* только нашъ разумъ, наши идеи, наши взгляды на вещи 
сообщаютъ семейнымъ и общественнымъ склонностямъ мо- 
ральныя черты и дйлаютъ ихъ формами эгоизма и аль
труизма.

Эти склонности претерпевають, кроме того, те-же изме- 
нешя, какъ и физичешя потребности: подъ вл1яшемъ изве- 
стныхъ теоретическихъ мотивовъ оне также могутъ регули
роваться, подавляться и усиливаться. Человекъ можетъ лю
бить отечество или членовъ своей семьи, какъ онъ долженъ; 
■или-же онъ можетъ замкнуться въ собственномъ эгоизме и 
не любитъ ни семьи, ни отечества.

IV. Вознинновен/е новыхъ склонностей и чувствъ.—  
Какъ скоро въ сознанш человека возникаетъ какая-нибудь
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вл1ятельная идея, она, подобно представленш, стремится къ 
реализацш, къ осуществлен!») въ действш. Другими словами, 
всякая новая идея, прюбр-Ьтающая власть надъ сознашемъ,

• Остановится целью стремленш и порождаетъ новыя желанш 
или склонности. Смотря по тому, катя психичешя силы опре- 
д'Ьляютъ преобладающее направлеше идей, люди ищутъ сво- 
ихъ целей или въ области чувства, или въ области мысли, 
или въ области воли. Въ первомъ случае, они стремятся къ 
наслаждению или, точнее, къ эмоцш вообще; во второмъ— къ 
знанию, въ третьемъ— къ деятельности. Отсюда возникаютъ 
три общихъ склонности,— склонность къ эмощямъ, склон
ность къ любознательности и склонность къ дея
тельности. B e t эти склонности имеютъ по существу эгои- 
стичесий характеръ. У отдельныхъ людей та или 
изъ нихъ преобладаете, но въ целомъ оне 
всемъ людямъ, такъ какъ каждый человекъ есть въ одно и 
то-же время и чувствующее, и мыслящее, и волящее су

щество.
V. Склонность нъ эмощямъ.— Все люди ищутъ эмоцш

самихъ по себе. Дети

другая 
свойственны

испытываютъ жуткое наслажден1е, 
слушая страшныя сказки. Взрослые идутъ въ моргъ или 
смотрятъ на казни. В се любятъ зрелища, заставляющая 
смеяться или плакать. Всеобщи! вкусъ къ волнующимъ те- 
атральнымъ представлешямъ показываетъ, какъ естественна 
эта склонность.

Склонность къ эмощямъ подчиняется темъ-жв законамъ, 
какъ и чувствовашя вообще. Подъ нгемъ привычки 
она въ одно и то-же время усиливается и приту
пляется или грубгъетъ,делается все более и более тре
бовательной и все менее и менее удовлетворенной. Вотъ по

более ичему драматическш представленш становятся все 
более патетическими и волнующими. Легко измерить уть
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пройденный драмой отъ Корнеля до Виктора Гюго и совре- 
меннаго театра. Если ПМевктъ Корнеля умерщвляется за 
сценой, то у Гюго намъ показываютъ гробы жертвъ Лукре- 
цш Бордж1а, a Mapio является на сцене съ головой, окро
вавленной после пытки. Такъ можно дойти до боя быковъ 
и глад1аторовъ. Безъ сомнешя, эта склонность очень опасна 
и должна быть постоянно регулируема разумомъ 
можетъ умерять и подавлять ее. Оъ другой стороны 
является однимъ изъ необходимыхъ выражешй сложной пси
хологической природы человека и однимъ изъ источниковъ 
изящныхъ искусствъ.

VI. Склонность къ любознательности,—

который 
она

Склонность
къ любознательности не менее всеобща. Дитя спрашиваетъ 
о причине всЬхъ вещей, а взрослый челов’Ькъ томится по
требностью знашя. Эта склонность также усиливается отъ 
привычки, но доставляемый ею умственный наслажден!я 
притупляются и пресыщеше наступаетъ лишь очень мед
ленно. Она скорее влечетъ за собой рискъ обмануться въ 
предмете любознательности и искать новизны предпочти
тельно прёдъ истиной. Новое нравится уму, но удовлетво- 
реше, которое оно доставляетъ, есть удовлетвореше вообра- 
жешя, а не разума. Разумъ удовлетворяется только исти-

безразлично. Поэтому нужно при
сме

ной, старой или новой,
помощи критики различать новизну отъ истины и не 

ивать удовлетворете воображетя съ удовлетворетемъ ра
зума. С к л о н н о с т ь  к ъ  любознательности даетъ начало наукамъ 
и философш.

VII. Склонность къ деятельности.— Склонность къ 
деятельности побуждаетъ наеъ возможно шире проявлять нашу 
волю, изменять ходъ событш и налагать на нихъ печать на- 

:ей личности. Она является источникомъ всехъ благихъ на- 
йинатй и подвиговъ; она вызываете предпршмчивость, вно-
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ситъ улучшетя въ человеческую жизнь, служить могучей 
пружиной прогресса. Но она же ведетъ ко многимъ злоупо- 
треблешямъ и порождаетъ вредный индивидуализмъ. Подъ 
вл1яшемъ этой именно склонности къ активному проявленш 
нашего „я“ ребенокъ ломаетъ свои игрушки, мучить живот- 
ныхъ, навязываетъ свои капризы родителямъ, домашнимъ и 
товарищамъ. Подъ вл1яшемъ ея же взрослый человекъ доби
вается честолюбивыхъ целей и старается сделать свои по
ступки правиломъ и образцомъ для другихъ.

Эта склонность быстро возрастаешь благодаря при- 
вычкгъ; но если она не регулируется разумомъ и не руко
водится какимъ-нибудь высшимъ идеаломъ, она теряетъ свою 
ценность и доставляемое ею удовольств!е быстро приту
пляется. Такъ, честолюбецъ скоро разочаровывается въ сво- 
ихъ стремлешяхъ и вместе съ темь становится несправед- 
ливымъ и самовластнымъ. Склонность къ деятельности только 
тогда можетъ получить истинное удовлетвореше, когда чело- 
векъ делаетъ правиломъ своей воли а ея целью
добродетель. Тогда его воля будетъ соответствовать веч- 

нымъ нормамъ и даже осуществить въ себе типъ всеобщей 
воли. Эта склонность является одною изъ основъ культуры.

У Ж За пре
делами своей семьи и отечества человекъ признаетъ суще- 
ствоваше другихъ людей, подобныхъ ему, и подъ вл1яшемъ 
мысли объ этомъ сходстве чувствуетъ себя внутренно свя- 
заннымъ и солидарнымъ съ ними. Онъ страдаетъ ихъ 
страдашями и радуется ихъ радостями; онъ стремится идти 
къ нимъ на помощь по тому одному, что они— люди. Вме
сте съ героемъ Теренщя онъ говорить: „я человекъ и ни
что человеческое мне не чуждо".

Такимъ образомъ, благодаря идее всеобщаго сходства лю
дей, рождается чувство человечности или гуманности
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ш связанныя съ нимъ эмоцш состраданш, преданности, само- 
пожертвовашя,— словомъ все те альтруистичешя чувства я 
склонности, которыя побуждаютъ насъ увеличивать сумму 
счастья и уменьшать сумму страданш человеческой расы.

IX. Религ'юзныя чувства и склонности,-— Наконедъ, 
остается последняя группа чувствъ и склонностей, которою 
можетъ обладать одно лишь разумное существо: это— рели- 
ггвзныя чувства и склонности. Человекъ восходить своею 
мыслью къ Творцу вещей и приписываетъ Ему одному разумъ, 
постигший MipoBbie законы, благость, восхотевшую осуществить 
ихъ, и могущество, давшее имъ быие. Разумъ показываетъ 
ему, что онъ зависитъ отъ этого божественна™ Существа; 
опытъ даетъ ему чувствовать эту зависимость. Человекъ ви- 
дитъ вокругъ себя тайну, простирающуюся далеко за пре- 

его знашя, и чувствуетъ, что его быие такъ-же глу
боко связано съ этою вечною тайной, какъ и съ положи
тельно установленными законами Mipa. Отсюда у него возни- 
каетъ более или менее смутное религгозное чувство, сме
шивающееся съ более ясными идеями разума. Релипозная 
идея, и релипозное чувство, сливаясь вместе, порождаютъ 
склонность, которая заставляетъ человека чтить, любить и 
бояться Бога, какъ его Творца и повелителя. Эта именно 
склонность находить свое удовлетвореше въ релипи.

Катрфажъ признаетъ релииозность исключительнымъ и
\ . • •

всеобщимъ свойствомъ, характеризующими человгьческт 
родъ. Везде, где находили людей, везде, где могли распро- 
сить и понять ихъ, находили релиию: у аветралшцевъ, буш- 
меновъ, негровъ— минкопи.

Релипозная склонность можетъ выродиться въ суевгърге, 
когда удовлетворяютъ только чувство въ ущербъ релииозной 
идее. Сущность суeeepifl состоять въ томъ, что чисто меха- 
ническимъ обрядамъ, чисто словеснымъ формуламъ, чисто

MitskevichOA
Прямоугольник
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матершьнымъ предметамъ приписывается религюзная и сверхъ
естественная сила. Суев4р1я подчиняются общему закону 
чувствительности: грубая подъ кодшемъ привычки, они ста
новятся все бол'Ье и болЬе датскими и наивными. Напротивъ, 
релийя, основанная больше на идей, чЬмъ на чувстве, все 
бол’Ье и болЬе очищается: сохраняя лишь тЬ внЬшшя формы, 
который полезны и необходимы, она признаетъ, что обряды 
действенны и по истине релипозны только тогда, когда они 
исполняются въ духе и истине.

РЕЗЮМЭ.
I. —Идеи точно так£-же отражаются на жизни чувства* какъ ощу- 

щешя и представ летя. Отсюда, на ряду съ физическими и реп
резентативными чувствовашями существуетъ высшая группа чув- 
ствоваит идейныхъ. Вл1ян1е идей на чувствовашя обнаруживается, 
съ одной стороны, въ трансформащи физическихъ потребностей и 
аффективныхъ склонностей, съ другой,—въ возникновенги новыхь 
склонностей и чувствъ высшаго порядка.

II. —Трансформащя потребностей подъ вл1ятемъ идей состоитъ 
въ томъ, что он’Ь могутъ быть умиряемы , подавляемы или усили
ваемы. Чтобы господствовать яадъ физическими потребностями, 
разумъ долженъ подчинить ихъ какой-нибудь высшей цЪли.

III. —Трансформащя семейныхъ и общественныхъ склонностей со
стоитъ въ томъ, что подъ вл!ятемъ идей онЪ получаютъ мораль
ный характеръ и становятся альтруистическими или эгоистическими. 
ВмйстЪ съ т'ёмъ он'Ь регулируются разумомъ такъ же, какъ и по
требности.

IV. —Склонности, вновь возникающая подъ вл!яшемъ идей, такъ-же 
различны, какъ и самыя идеи. Сюда принадлежать, прежде всего, 
три общихъ эгоистическихъ склонности: склонность къ эмощямъ, 
склонность къ любознательности и склонность къ диятельности.

V. —Склонность къ эмощямъ, свойственная всЪмъ людямъ, подчи
няется общему закону чувствовашй: подъ вл!ятемъ привычки она, 
съ одной стороны, усиливается, съ другой, грубЪетъ, такъ что ея 
удовлетвореше становится все болЪе и болйе труднымъ.

VI. —Склонность къ любознательности, имеющая не мен'Ье всеоб- 
щШ характеръ, также усиливается отъ привычки, но она не гру- 
б^етъ и не притупляется. Эта склонность получаетъ ложное напра-
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влете въ томъ случай, когда она побуждаетъ насъ искать новизны, 
а не истины.

УИ. Склонность къ деятельности является могущественнымъ фак- 
торомъ прогресса и въ то-же время источникомъ вреднаго индиви
дуализма. Подъ вл1яшемъ привычки она также усиливается и иногда 
грубйетъ. Свое полное и истинное удовлетворете эта склонность 
можетъ найти лишь тогда, когда она подчиняется идей долга и 
идеалу добра.

VIII. —На ряду съ этими эгоистическими склонностями возникаютъ 
альтруистичестя или гуманитарный склонности и чувства. Психо
логическою основой ихъ служить идея общечеловйческаго сходства 
и солидарности.

IX. —Послйднюю группу идейныхъ чувствовашй составляютъ ре- 
лтгозныя чувства и склонности, справедливо признаваемыя исшпо- 
чительнымъ и всеобщимъ свойствомъ человйческаго рода. Истин
ная релипозная склонность есть гармонически синтезъ релипоз- 
наго чувства и релипозной мысли. Какъ скоро религиозное чувство 
удовлетворяется въ ущербъ релипозной идей, эта склонность вы
рождается въ суеверге.
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Очеркъ психологш.—Спенсерг, Основашя психологш, II.—Спенсеръ, 
Основашя науки о нравственности.—1*Бэнъ, Психолопя.—Джемсъ, 
Психолопя.—Шопенгауэръ, Свобода воли и основы морали.—Рибог
Психолопя чувствъ.— Ушинскгй, Человйкъ, какъ предметъ воспи-
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татя.—Гротъу Психолопя чувствовашй.—Тротъ, Значете чувства 
въ познанш и дйятельности человйка.—Троицкт, Наука о духй, L—* 
Владиславлевъ, Психолопя, II. — *Снегиревъ, Психолопя. — Адамъу 
Смитъ, Teopia нравственныхъ чувствъ —Поттъхит, Значете чув- 
ствоватй въ душевной жизни человйка.—*Соколовъ, Вйра. Психо
логический этюдъ.—Соколовъ (П. А.), Чтешя по педагогической 
психологш.
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Страсти.
Природа страсти.—II. Схоластическая классификация страстей — 

III.—Классификащя страстей по предметамъ.—IV. Д,Ьйств1я стра
стей.—V. Универсальная любовь.

»• . , *

I .  Природа страсти.— Собственно говоря, всякое „пассив
ное" или „страдательное" состоите созн атя , возникающее 
само собой и овладевающее нами помимо нашей воли, есть 
„страсть". Съ этой точки з р е т я  все ощ ущ етя, все чувства, 
все потребности и склонности суть страсти. Въ такомъ именно 
смысле понимали этотъ терминъ старые философы, наприм.,

I * ч f

и Спиноза. Однако въ психологическомъ
более и более суживается, и

г

Д екартъ языке
смыслъ слова страсть все 
въ настоящее время этимъ именемъ называютъ только ирра- 
цгональныя влеченгя и аффектт. е. татя чувство- 
вангя, потребности и склонности, которыя имтъютъ 
безотчетный и бурный хар Въ этомъ послед- 
немъ смысле будемъ понимать слово страсть и мы.
, Если мы будемъ разсматривать страсть съ этой точки зре

т я ,  то увидимъ, что она рождается изъ преобладания какой- 
нибудь идеи или представленья, которыя образуютъ центръ 
для новыхъ ассощащй, привлекаютъ къ себе друия стре- 
млешя и нарушаютъ въ свою пользу ихъ естественное равно- 
Becie. Страсть такъ-же навязчива, исключительна 
нична, какъ „навязчивыя идеи". Она навязчива,

тираи-
потому

что появляется вновь при веякомъ случае, обнаруживается

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник



СТРАСТИ. 3 0 1

всюду „Уста говорить отъ избытка сердца", и люди подъ
чтб они любятъвл1ян1емъ страсти говорятъ только о томъ, 

или чего они страстно желаютъ. Она—  ,
потому что поглощаетъ друия стремлешя и разрушаетъ все, 
что ей противоположно. Скупость исключаетъ чувства гуман
ности; любовь къ игр’б губить чувства семейныя и даже 
чувство чести, и проч. Страсть—  , потому что
привлекаетъ къ себ’й и заставляетъ служить своимъ ц'Ьлямъ 
представлешя и стремлешя, который при нормальныхъ усло- 
в1яхъ должны были-бы получить другое направлеше. Игрокъ 
будетъ оправдывать свою страсть необходимостью поддержать 
свою семью и свое общественное положеше; влюбленный все 
приносить въ жертву своей любви и на все смотритъ ея 
глазами. Это ослйплеше подъ вл1яшемъ тираннической стра
сти прекрасно выражено въ знаменитыхъ стихахъ Мольера, пере- 
веденныхъ имъ изъ Лукрещя въ Мизантропы (ДМств1е 
II, явл. У):

La p&Ie est en blancheur au jasmin comparable,
La noire a faire peur nne brune adorable, etc 1).
11.Схоластическая классификация страстей.— Стра- 

сти можно классифицировать двояко: или по ихъ формгъ, 
т. е. по наиболее общимъ признакамъ, имъ свойственнымъ, 
или по ихъ предмету, т. е. по тЬмъ склонностямъ, кото
рый въ нихъ преувеличиваются. Схоластики принимали въ 
общемъ первую классификацш; она же позднее была усвоена 
Боссюэтомъ * 2). Декартъ 3) и мнопе друие поел1!  него под-

а) Влвдбленъ онъ въ бледную,—она б£лМ  жасмина;
Когда жъ красавица, какъ смертный гр£хъ черна,— 
Смуглянкой страстной онъ зоветъ ее картинно, и проч.

(Перев. В. Курочкина).
2) Connaissance de Dieu et de soi-тёте, ch. II, § 17.
3) Passions de V time, 11, 68.
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вергали эту классификацш критике, но ихъ критичесш за- 
мечашя не свидетельствуют о томъ, чтобы они хорошо 
поняли ее.

Въ разделяются на два 
-вожде-

этой классификации страсти 
класса, смотря по тому, что лежитъ въ ихъ основе,
лгънге (Г appetit concupiscible) или (Г appetit
irascible). „Вожделете" вызывается простымъ присутствь 
емъ или отсутств1емъ желательнаго предмета; „возбуждеше“ 
обусловливается, кроме того,, трудностью достигнуть жела
тельнаго предмета или избежать нежелательнаго. Такимъ 
образомъ, съ точки зрешя схоластиковъ, „вожделгЫ е “ име- 
етъ своимъ предметомъ цгьли, „возбуждете^, напротивъ, 
средства, ведущая къ этимъ целямъ. Въ самомъ деле, мы

только противъ такихъ вещей, которыя пре- 
пятствуютъ желательному благу или причиняютъ зло, а ве 
противъ блага или зла самихъ по себе.

Такъ какъ всякш предметъ является хорошимъ или дур- 
нымъ, желательнымъ или нежелательнымъ, то страсти того 
и другого класса бываютъ притягательными или отталкиваю-

«  ̂ V ’ . . ■

щими, импульсивными или р Только одивъ 
гневъ, составляющш основной аффектъ возбуждешя, не бу-

иметь противоположности. Отсюда получаются, съдетъ получаются,
одной стороны, шесть „стра ,—

любовь, же лате и радость, иимпульсивныхг:
три
три

репульсивныхъ: ненависть, отвращеню и печаль; съ другой,—  
пять „страстей возбужденгя“—-гнгьвг, день импульсив- 
ныхъ страсти: надежда и смелость, и двгь репульсив
ныхъ: отчаяше и страхъ. Это и есть одиннадцать страстей, 
которыя перечисляются Боссюэтомъ и которыя обыкновенно 
разсматриваются современною психолопей подъ именемъ
„аффектовъ".

Такая классификащя, быть можетъ,. несовершенна, но она
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имветъ свои достоинства, и гораздо легче критиковать ее, 
чймъ найти другую, более удовлетворительную. Она пред- 
ставляетъ собой попытку указать главные .стра
стей,— тй элементы, которые встречаются всюду и соста
вляю т основу отдельныхъ аффективныхъ влеченШ, наприм., 
честолюб1я, зависти, жадности, скупости и проч. Если мы 
попытаемся свести эти одиннадцать страстей и аффектовъ 
къ одному источнику, то такимъ источникомъ можно при
знать любовь или, общее, влечете къ какому-нибудь 
благу. „Отнимите любовь,— говорить Боссюэтъ, -  
будетъ больше страстей; вложите любовь, и вы

и у васъ не
породите

все страсти". Легко видеть, что эта классификащя приме
нима не только къ болезненнымъ
стремленш,— къ страстямъ и

преувеличешямъ 
аффектамъ въ

нашихъ
современномъ

смысле, но и къ страстямъ въ прежнемъ значенш, т. е. къ 
чувствамъ и стремлешямъ вообще: чувства и стремлешя 
также могутъ основываться на „вожделенш" или „возбужде- 
ши; “ они также могутъ быть импульсивными или репуль- 
сивными.

страстей по предметамъ. 
было-бы и по

I I I .  Классификащя
: Однако, страсти можно 
ихъ предметамъ, т. е. по темъ стремлешямъ,

. ностямъ исклонностямъ,  которыя въ нихъ преувеличи
ваются. Тогда будетъ столько-же страстей, сколько
ствуетъ главяыхъ потребностей и склонностей. Такъ, съ этой 
точки зрешя можно различать физичестя страсти, осно
ванныя на физическихъ потребностяхъ: обжорство, пьянство,

и проч.; эстетическая страсти, основанныя 
на склонности къ эмощямъ и выражающаяся въ погоне за 
более утонченными наслаждешями света, искуства и т. под.; 
умственныя страсти, основанныя на склонности къ любо
знательности: научный фанатизмъ различныя маши уче-
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ныхъ и коллекщонеровъ и т. д..; нравственный стра
сти: скупость, честолюб1е, властолюб1е, жажда славы и 
проч. Семейныя склонности можно считать основой любви 
въ собственномъ смысла слова, общественныя и нащональ

О Оныя склонности— причиной классовой вражды и шовинизма, 
релипозныя склонности— источникомъ релипознаго фанатизма. 
По ихъ этическому характеру всЬ страсти можно разделить 
на эгоистичестя и альтруистиче

IV.Дгьйств\я страстей.— Въ большинства случаевъ 
страсти дурны, потому что оиб не только ирращональны или 
безотчетны,— это свойство всякаго влечешя,— но и безраз-
судны. Если-бы он* были только ирращональны, то онй

1

такъ же мало заслуживали бы порицашя, какъ, наприм., 
инстинкты или органичесюя функцш. Но оиб слишкомъ часто 
противорйчатъ и противод^йствуютъ разуму, искажая и раз
рушая гармошю нравственная существа.

Однако страсти заключаютъ въ себ'б и такой элементъ, 
который самъ по себ’Ь не только не предосудителенъ, но 
даже полезенъ и необходима такимъ элементомъ является
лежащее въ основа ихъ безотчетное влечете къ какой-

* /

нибудь цгъли. Безотчетныя влечешя суть силы, дМствующгя 
въ насъ помимо насъ самихъ; это естественныя пружины 
нашей воли, безъ которыхъ мы не могли-бы ничего совершить. 
Нужно только, чтобы эти влечешя направлены были къ хоро- 

имъ нфлямъ. Если они побуждаютъ насъ къ добру и заставля- 
ютъ избегать зла, то они не только не нарушаютъ есте
ственной гармонш нашихъ моральныхъ силъ, но, напротивъ, 
создаютъ въ дупгб прочный фондъ нравственныхъ склонностей, 
обезпечивающш навсегда эту гармошю. Таковы именно бы- 
ваютъ эти влечешя, когда они подчиняются контролю нашего 
разума. Показывая намъ роль и значеше каждаго изъ нихъ 
въ общей совокупности нашей жизни, разумъ научаетъ насъ
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господствовать надъ ними и усвоять имъ то значеше, какое 
они должны иметь. Онъ отдаетъ предпочтен!© темъ влече- 
шямъ, которыя более возвышенны и важны, и можетъ пользо
ваться страстнымъ возбуждешемъ, не рискуя быть порабощен-

. '  _ * ч

нымъимъ. Тащя именно обдуманныя и ращонализированныя
• ■ '  г

влечешя составляютъ основу высшихъ человйческихъ привя
занностей. Изъ нихъ рождаются эти святые виды любви—  
любовь семейная, любовь къ отечеству, любовь къ человечеству. 
Но все эти проявлетя любви имеютъ еще частный характеръ, 
и если они слишкомъ бурны, то они рискуютъ сделаться 
исключительными и снова впасть въ низпия и болезненныя
I I ‘ * . * " .  •

формы.
Только одна любовь доста

точно велика, возвышенна и всеобща, чтобы обнимать все 
существа, оценивать ихъ по ихъ истинному значеню и 
никогда не уменьшаться, какова бы ни была ея сила: это—  
любовь къ истине, красоте, правде и добру; а такъ какъ

У. Универсальная любовь.

любовь не можетъ относиться къ идеямъ, а относится только 
къ существамъ, то это— любовь къ Богу. Это та любовь, 
которая восхищала у Платона мантинеянку Дштиму и на 
которой хришанство воздвигло здаше своего милосерд1я. 
Обращаясь къ вечному закону Mipoeoro быпя, такая любовь 
заставляетъ насъ чувствовать и ценить не только индивидуаль
ное значеше всехъ существъ, но и общую солидарность ихъ. 
Презирать одно изъ нихъ значило-бы презирать ихъ всехъ; 
не всехъ ихъ любить значило бы не любить никого; нару
шать вечныя отношешя Mipa значило-бы презирать Mipoeofi

S * •

законъ. Эта универсальная любовь сосредоточивается на 
одномъ безконечномъ Существе, соединяя въ немъ всю вселен-

какъную; она разсматриваетъ Mipoeyro жизнь
ный мгропорядокъ.

нравствен-

2.1
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РЕЗЮМЭ,
I. —Старые философы называли страстями всЬ пассивный душев-

ныя состояния, но въ настоящее время подъ этимъ именемъ разу
меются только безотчетный влеченья и душевный или
аффекты. Страсть является сл'Ьдств]емъ какой-нибудь
идеи, деспотически подчиняющей себе все друпя представлешя и 
стремления 'человека. Она навязчива, исключительна и

II. —Страсти можно классифицировать по ихъ общимъ и
по ихъ отдельнымъ предметамъ. Классификащя перваго рода при. 
надлежитъ схоластикамъ и Боссюэту, которые различали страсти 
„вожд?ъленгя“ и страсти „возбужденгяи, подразделяя ту и другую 
группу страстей на импульситыя и*репульсивныя.

Ш.—Классификащя страстей по предметамъ допускаетъ столько 
же видовъ ихъ, сколько существуетъ потребностей и склонностей. 
Можно различать страсти физическгя, эстетическгя, умствеппыя и 
нравственныя. Съ нравственной точки зрешя все страсти можно 
разделить на эгоистическгя и альтруистическгя.

IV. —Въ большинстве случаевъ страсти дурны, такъ какъ оне 
нарушаютъ естественную гармонго нашего нравственнаго существа. 
Но лежащее въ ихъ основе безотчетное стремленге къ какой-нибудь 
цгъли можетъ быть полезной и необходимой силой. Нужно только, 
чтобы оно подчинялось контролю разума и было направлено къ

I . .

хорошей цели.
V. —Надъ всеми страстями возвышается универсальная любовь къ

истине, добру и красоте, получающая свое истинное выражеше въ 
любви къ Богу. Сосредоточиваясь на единомъ безконечномъ Су
ществе и распространяясь отсюда на все конечныя существа, 
универсальная любовь разсматриваетъ вселенную, какъ нравствен- 
ный мгропорядокъ. •
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ГЛАВА XXIX.
Б л а г о .

I. Желаше и благо.—П. Желательное и предпочтительное.—Ш. Кри
терий блага.—IV. Абсолютное благо.—У. Долгъ.

I • . •

I. Шелан!е и благо.— B et страсти, склонности и потреб
ности имЗиотъ одну общую черту: ont всегда стремятся къ 
какому-нибудь благу и заключаютъ въ себ'Ь неудовлетворен
ное желате. Желаше есть какъ бы психологическая пру
жина всякаго душевнаго движешя. Возникая изъ чувства 
лишешя, оно влечетъ насъ въ тому благу, котораго мы 
лишены, и превращается въ потребность, склонность или 
страсть, смотря по характеру и сил* вызвавшихъ его 
чувствъ и представлешй 1). Все желательное становится для 
насъ благомъ, а всякое благо делается целью стремлетй, 
спокойныхъ или бурныхъ. Пред став лете блага и жела
те неотделимы другъ отъ друга. Даже въ минуты 
смутной тревоги, когда мы не отдаемъ себе полнаго отчета въ 
томъ, чего намъ хочется, можно отыскать въ глубине со- 
знашя неясную мысль о желаемомъ б л art.

Мы сказали, что желаше и представлеше блага неотде
лимы другъ отъ друга; но почему это такъ? Значитъ-ли
ото, что благо желательно п, что дно благо, или

%

же, наоборотъ, оно есть благо именно- потому, что оно

, г) См. Гл. XII; § IV.
20*

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник



3 0 8 Г Л АВ А XXIX.

желательно? Съ метафизической точки зрйшя, благо, 
конечно, есть основаше желашя и является желательными 
потому, что оно благо; напримеръ, въ минуту голода пища

благомъ какъстановится для насъ олагомъ и мы желаемъ ея, 
блага. Но съ психологической точки зрйшя, благо есть
следствие желангя:именно, желаше делаетъ для насъ

* * • • •

вещи хорошими, й вещи кажутся намъ хорошими только 
потому, что мы ихъ желаемъ. Если-бы мы не чувствовала 
голода и не желали есть, то мы не знали-бы, что пища 
есть благо; она была-бы для насъ безразличною вещью. Та- 
кимъ образомъ, желаше психологически должно предшество
вать благу. Благо познается только путемъ опыта или дМ- 
ств1я, а дМств1е возможно только при наличности предше
ствующа™ желашя.

I I .  Желательное и предпочтительное. Итакъ, съ
чисто психологической точки зр4шя „хорошее" есть то-же, 
что „желательное". Однако не все желательное бываешь та- 
ковымъ въ одинаковой степени. Сначала опытъ, а затЬмъ 
разумъ научаютъ насъ, что некоторый желательный блага 
бываютъ предпочтителытедругихъ. Благодаря опыту,
мы узнаемъ, что одинъ изъ двухъ желательныхъ для насъ 
предметовъ мояеетъ доставить намъ больше удовольств!я, ч^мъ

и мы отдаемъ ему предпочтете; Съ другой стороны, 
разумъ щжазываетъ, что оценка, которую даютъ вещамъ

полагаться нанаши чувства, далеко не всегда справедлива и 
нее было-бы ошибочно. Предпочтительное для чувства не 
совпадаетъ съ тймъ, что предпочтительно для мысли. Наприм., 
после быстрой ходьбы въ жаркую пору мы, повинуясь про
стому чувству, предпочли-бы пить холодную воду, а не теп
лую; но разумъ говорить намъ, что предпочтительнее сде
лать наоборотъ. Такъ возникаетъ идея 
наго, которая даетъ намъ более правильное пошгпе о благе,
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•чЗшъ простое желаше. Непосредственная интуищя 
дФлаетъ первоначальную грубую оценку предпочтцтельнаго 
для насъ блага; дискурсивная и болФе или менФе продолжи
тельная рефлекш разума исправляетъ эту оцФнку и подчи
няет!) чувственное благо ращональнымъ нормамъ и идеаль
ному благу.
. III. ИритерШ блага.— Каковы-же тФ основашя, на кото

рый опираются предпочтешя разума? Каковы тФ нормы, 
которымъ онъ слФдуетъ въ своей оцФнкФ? Оказанное сейчасъ 
уже даетъ намъ ответь на этотъ допросъ. Основываясь на 
своихъ воспоминашяхъ, разумъ замФчаетъ, что наиболее 
желательное чувственное благо часто бываетъ менФе продол- 
жительнымъ и влечетъ за собой больше золъ, чФмъ благо

V

наименее желательное. Но разъ человФкъ подвергъ 
«ритикФ чувственное желаше, онъ уже знаетъ безъ всякихъ
сомнФнш, что онъ не можетъ полагаться на этотъ факторъ

1 1

въ своей оцФнкФ блага. Онъ принужденъ искать принципа 
для этой оценки за пределами непосредственныхъ данныхъ 
чувства и находить его въ дтносительномъ значенги и 
важности вещей. Такъ, въ приведенномъ примФрФ онъ

что

такой

■ предпочитаетъ теплую воду, холодной, потому что первая 
благопр1ятетвуетъ функщямъ его организма, а вторая грозить 
разстроить ихъ. Удовлетвореше, данное известной функщи, 
является тФмъ болфе цредпочтительнымъ, чФмъ важнФе эта

н »

функщя; а функщи бываютъ тФмъ важнФе, чФмъ болФе за- 
виситъ отъ нихъ жизнь цФлаго организма. Такъ разсуждаетъ 
больной, когда онъ рФшдется на ампутацш пораженнаго члена, 
чтобы остаться живымъ.
, I V .  Абсолютное благо.— Но человФкъ есть не только

■органическое существо, а и существо мыслящее. Мыслитель
ный функцш онъ считаетъ важнФе для своего общаго б ы т  
я назначешя, чФмъ органичесшя. Поэтому удовлетворение ихъ
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онъ находитъ точно такъ-же предпочтительнее удовлетворен^ 
последнихъ, какъ, наприм., сохранеше головы было-бы пред
почтительнее сохранешя ноги или руки. Среди мыслитель- 
ныхъ функцй самою высшею и самою важною является ра
зу мъ. Отсюда удовлетвореше разума становится предпочти
тельнее, чемъ, напримеръ, удовлетвореше воображешя. Но 
разумъ можетъ быть удовлетворенъ только въ томъ случае, 
если целое предпочитается части, высшее низшему, более 
достойное менее достойному, более важное менее важному, 
существенное случайному. Такъ образуется безусловно

и желате, тожественная съ 
поняиемъ абсолютнаго или блага.

Идея абсолютнаго блага уже не есть чисто психологиче
ская концепщя. Это— логическое понятсе высшаго порядка, 
абстрагированное разумомъ отъ природы вещей. Разсматривая 
вещи по ихъ относительному достоинству, разумъ видитъ въ 
нихъ проявлеше вечнаго нравственнаго , опреде
лившая ихъ назначеше и ценность, и признаетъ осущест
влено этого закона наиболее желательнымъ, лучшимъ и выс- 
шимъ благомъ въ Mipe. Такимъ образомъ, идея абсолютнаго 
блага есть идея абсолютнаго нравственнаго закона 
вещей, соединенная съ желангемъ его абсолютнаго 
осуществления.

У. Долгъ.——Отсюда становятся понятными идея и чув
ство нравственнаго долга. Разсматриваемый съ психологи
ческой точки зрешя, долгъ есть не что иное, какъ сознаше 
той тесной внутренней связи, которая соединяетъ насъ съ 
абсолютнымъ благомъ и побуждаетъ стремиться къ его осу- 
ществленю. Это именно сознаше и есть наша совесть, наше 
чувство „обязанности". Предоставляя теоретическое изследо- 
ваше обязанности этике, мы покажемъ здесь только проис- 
хождеше этого чувства.

MitskevichOA
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Всякое желаше предполагаетъ некоторую связь желающаго 
существа съ желаемымъ объектомъ. Когда въ сознанш ца
рить только ©дно желаше, эта связь бываетъ психологически 
необходимой. Но какъ скоро на лицо находится нисколько 
желанШ, разумъ указываетъ наиболее предпочтительное изъ 
нихъ и между этимъ предпочтительнымъ желашемъ и нашимъ 
сознашемъ тотчасъ-же устанавливается связь особаго рода. 
Эта связь уже не необходима, но она абсолютна. Мы 
можемъ фактически нарушить ее, но мы не можемъ ее устра
нить; она продолжаетъ навязывать себя нашему сознанш 
даже тогда, когда наши дгМств!я ее отвергаютъ. Такая именно 
связь и есть нравственная обязанность. Ея авторитетъ 
основывается на авторитет^ разума. Наши фактичесюя пред- 
почтешя могутъ противоречить нашей внутренней оценке 
вещей, но самая эта оценка есть дело разума и не можетъ 
противоречить его законамъ. Поэтому, какъ скоро разумъ 
призналъ существоваше абсолютнаго блага, наша совесть 
является связанною его приговоромъ. Человекъ чувствуетъ, 
что онъ можетъ воспротивиться этому приговору, но дол- 
женъ подчиниться ему: онъ имеетъ чувство долга.

Р  Е 3  Ю М Э.
I.—ВсЪ потребности, склонности и страсти заключаютъ въ себ£ 

оюеланге какого-нибудь блага . Съ метафизической точки зр'Ьшя благо 
есть основаше желашя; но съ психологической точки зрйшя оно 
есть слгъдствге его: вещи становятся для насъ благом ъ  именно по
тому, что owh  делаются ж ела т ельны м и .

И.—Однако, среди желательныхъ вещей есть татя, которыя же
лаются нами болЪе другихъ. Отсюда, благо есть нЪчто наиболее 
желательное или предпочт ит ельное. Оценка блага и предпочтете 
вещей есть дЪло нашего разума.

Ш.—Критер1емъ, которымъ руководится разумъ въ своей оцЪнк& 
блага, является от носит ельное значенге и  ц ен н о ст ь  вещей. Такъ, 
чувственнымъ благомъ онъ признаетъ только татя вещи, которыя



3 1 2 Г Л А В А  XXIX.

наиболее благо пр1ятствуютъ функщямъ нашего организма и содМ- 
ствуютъ сохранетю жизни.

1Р.—Признавая мыслительныя функцш важнее для челов’Ьче- 
скаго быт1я и назначен1я, чймъ органичесМя, разумъ предпочи- 
таетъ чувственнымъ благамъ идеальныя блага мысли. Отсюда 
возникаетъ идея безусловно предпочтительнаго или абсолю т ны е  
б ла га . П ош те абсолютнаго блага есть поняне абсолю т наго  нрав- 
ст веннаго  за к о н а  вещ ей, соединенное съ ж ела н гем ъ  его полнаго  осуще- 
ст влен гя .

У .—Сознаше с в я з и , соединяющей насъ съ абсолютнымъ благомъ 
и побуждающей стремиться къ его осуществлен™, есть чувство 
нравственной о б я за н н о с т и  или долга. Авторитетъ долга основы
вается на авторитете нашего разума, который оцениваетъ вещи
по своимъ безусловнымъ законамъ.

• • .. •
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ГЛАВА XXX.
Красота и искусство 1).

I. Анализъ чувства прекраснаго.—II. Свойства красоты, какъ объ
екта.—III. Безобразное, смешное и возвышенное.—IV. ЭстетическШ 
вкуеъ,—V. Искусство.—VI. Идеализмъ и реализмъ въ искусстве.— 
VII. Правда и действительность въ художественномъ творчестве.—

VIII. Д ел ете искуествъ.

1. Анализъ чувства прекраснаго.— Красота можете быть 
разсматриваема съ двухъ точекъ зрешя,—^какъ наше чувство 
и какъ объектъ этого чувства, какъ внешняя действитель
ность. Окажемъ сначала о чувстве прекраснаго; это позво
лите намъ потомъ определить свойства красоты, какъ объекта.

Чувство красоты принадлежите къ числу идейныхъ 
эмощй и, какъ все такгя эмоцш, имеетъ сложный характеръ. 
Оно вызывается, съ одной стороны, известною совокупностью 
конкретныхъ впечатлгьнт и образовъ, съ! другой— со
вокупностью идей, пробуждаемыхъ ими; другими словами, оно 
есть результате гармонического удовлетворетя 
жент и мысли въ одно и то-же время. Конкретныя впе- 
чатлешя и образы не могутъ вызывать у насъ никакого эсте- 
тическаго чувства, если они непонятны намъ, не освещаются 
никакою идеей, ее сбответствуютъ никакому идеалу; и, наобо- 
ротъ, идеи не имеютъ никакой эстетической ценности, если

с1) Перераб. ред.
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o e t не воплощаются въ чувственныхъ образахъ и конкрет- 
ныхъ явлешяхъ. Синтезъ этихъ двухъ элементовъ и сооб- 

(.аетъ чувству красоты его своеобразную прелесть. Въ дей
ствительности мысль часто удовлетворяется на счетъ вообра- 
жешя, а воображете на счетъ мысли. Въ точныхъ наукахъ 
разумъ получаетъ все свои права, но воображете не игра- 
етъ такой роли, какъ, наприм., въ поэзш; въ мечте вообра-

просторъ, но разумъ бездействуетъ.Оженге получаетъ полны 
Только чувство прекраснаго даетъ удовлетворете тому и 
другому.

Чувство прекраснаго пр{ятно\ но его не нужно смеши
вать съ чувствомъ обыкновеннаго Все прекрас
ное пр1ятно, но не все npiaTHoe прекрасно. Точно также 
нельзя смешивать его и съ чтвствомъ полезнаго. Есть

Омного вещей
чувствомъ 

намъкоторыя доставляютъ намъ удовольствш или 
пользу, и которыя темъ не менее не представляются намъ 
прекрасными.

Чувство прекраснаго индивидуально, но оно претендуешь 
на всеобщее признате. Мы не довольствуемся темъ, что 
известная вещь является прекрасной для насъ, а хотимъ, 
чтобы и друпе чувствовали такъ же, какъ и мы. Если че- 
ловекъ отказывается разделить это чувство, мы исключаемъ 
его изъ числа развитыхъ представителей человечества и при- 
знаемъ ограниченнымъ.

II. Свойства нрасоты, объекта. —  Эти черты
чувства прекраснаго даютъ намъ возможность определить 
свойства красоты, какъ его объекта. Если чувство прекрас
наго есть результатъ гармоническаго удовлетворенья вообра- 
жешя и разума, то красота имеешь свойства того и другого: 
она въ одно и то-же время конкретна и абстрактна, реальна 
и идеальна, чувственна и умопостигаема. Она есть -
зипованный чувственный объектъ, или умопостигаемый
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объектъ, 'реализованный въ

Съ другой стороны, если чувство прекраснаго не совпа
даете ни съ удовольств1емъ, ни съ пользой и въ то-же время 
претендуете на всеобщее признаше, то объективной красоте 
свойственны Т'Ь-же черты: она, какъ истина, безкорыстна и 
универсальна; она лишена практической ценности, но имеете 
вечное значеше сама по себе. Ее нельзя лучше определить, 
какъ парадоксальной формулой Канта: красота есть целе
сообразность безъ цели. Это значитъ, что прекрасный 
объектъ не имеете никакой внешней дели, но въ немъ 
всегда существуетъ внутренняя цель,— идея целаго, подчи- 
няющаго себе свои части. Красота кар!атиды состоитъ не 
въ томъ, что кар1атида играетъ полезную роль подпорки, а 
въ томъ, что она воплощаетъ въ себе художественную идею,

для ея назначешя, но вполне гармонирующую 
съ нимъ. Все друия определешя красоты, какъ наприм.:

есть единство въ разнообразна", „красота есть 
порядокъ и пропорцшнальность частей", и т. п., сводятся 
къ сейчасъ приведенной формуле.

Смотря по тому, какую роль играетъ въ художественномъ
\ ,

произведенш воображеше и мысль, внутренняя цель и внеш- 
шя средства, идея и форма, красота можетъ представлять^ 
три главныхъ типа. Иногда идея преобладаете, и чувствен
ная форма является грубой, тяжелой, массивной: это арха- 
ическгя формы красоты. Иногда между идеей и формой, 
между внутреннею целью и внешними средствами существуетъ 
полная гармошя: это классическт типъ красоты. Иногда, 
наконедъ, форма становится все более и более утонченной и 
изысканной, но въ ущербъ идее: это красота упадка, кра-

Въ

„красота

сота „ декадентскаго “ типа. историческомъ развит!
искусствъ и литературъ эти три типа сменяютъ другъ друга
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I I I .  Безобразное, слиыиное и возвышенное. Если

и средствъ, ожиданш и факта,

предметъ не даетъ гармоническаго удовлетворена воображе
ние и мысли, если между его идеей и формой существуете 
коренное противорМе, то онъ становится ,
т. е. производить исключительно Henpiaraoe впечатлеше. Если 
противоречие касается только частностей, или создается на
меренно, съ целью выставить на видъ несоответств!е дей
ствительности и идеала, 
то предметъ является смтинымъ и порождаете чувство ко- 
мическаго. Наприм., лошадь съ несоразмерно тонкими или 
толстыми ногами безобразна, потому что здесь наши налич
ный ощущешя и представлешя противоречатъ идее лошади. 
Маленькш хвосте слона смешенъ въ сравнены съ его мас- 
сивнымъ теломъ, Мольеровскш Гарпагонъ комиченъ, когда 
онъ хочетъ заказать хоропий ужинъ, не тратя ни копейки. 

Если противореч1е между мыслью и воображешемъ таково,
что одинъ изъ этихъ элементовъ экзальтируется, а другой 
подавляется, то испытанное нами чувство называется чув- 
ствомъ возвышеннаго. Отсюда, чувство возвышеннаго очень 
различно отъ чувства прекраснаго, и нельзя сказать, что 
возвышенное есть усовершенствованная красота. Возвышенное,
съ одной стороны, экзальтируетъ мысль и подымаете духъ, 
съ другой— внушаете намъ горькое и тоскливое чувство соб- 
ственаго ничтожества.

Кантъ различалъ два вида возвышеннаго,— „математи- 
чески-возвышенное“, выражающееся въ чувстве и
„динамически - возвышенное11выражающееся въ чувстве 
силы. Необозримый горизонте, безконечное одиночество моря 
или пустыни, мысль о вечности— вызываютъ чувство перваго 
рода; буря, землетрясеше, нравственная сила— пробуждаютъ 
чувство второго рода.

IV .  Эстетичеснш внусъ — Такъ какъ чувство прекрас-
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наго обусловливается не только конкретными впечатлениями и
но и теми идеями, которыя соединяются съ ними, 

то на ряду съ эмощональными и репрезентативными элемен
тами оно, въ свою очередь, всегда заключаетъ въ себе ра-

элементъ. Другими словами, оно есть не только 
ощущенде красоты, но к су ждете о ней. Созерцая явлешя 
природы или искусства, мы, ясно или смутно, отдаемъ себе 
отчете, почему они нравятся намъ или не нравятся, что 
въ нихъ заслуживаете похвалы или порицашя, удивлешя 
или смеха. Представляя себе ту или иную возможную ком- 
бинащю слове, звукове, красокъ, формъ, мы напередъ су-

эстетическомъ впечатлгЬнш, которое она можетъ 
и обе эстетическихъ поправкахъ, которыхъ она 

Эта способность суж о красотгъ есть то, 
что называется эстетическимъ вкусомг.

руководится эстетическШ вкусъ? На какомъ бсно- 
ваши онъ произносить свои приговоры, делаетъ свою оценку, 
одобряете и порицаете? Обыкновенно говорить, что эстети
ческое с уж де ше предполагаетъ у насъ существоваше идеала 
красоты и основывается на сравненш действительности съ 

этимъ идеаломъ. Эта мысль, безъ сомнешя, справедлива; 
только идеалъ красоты не нужно представлять себе какою-то 
трансцендентною сущностью, имеющею объективное быие и 
отражающеюся въ нашемъ сознанш, какъ идея красоты Пла
тона. Это скорее совокупность эмлирическихъ наблюдений и

сознательныхъ или безсознательныхъ выводовъ и
идей, почерпнутыхъ въ опыте и сделавшихся привычными. 
Подъ вл1яшемъ личныхъ впечатлешй и чужихъ взглядовъ, 
окружающей обстановки, среды и традицШ у насъ слагаются 
типичешя представлешя о красоте, которыя становятся мер
ками нашихъ эстетическихъ суждешй и правилами искусства. 
.Нетъ объективнаго идеала человеческой красоты, но есть
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идеальныя или типичныя соотношешя, пропорцш и формы, 
безъ которыхъ ■ человеческая красота невозможна. Ротъ, носъ
или глаза, слишкомъ уклоняющееся отъ этихъ идеальныхъ 
нормъ, не могутъ казаться красивыми. Ташя нормы суще- 
ствуютъ и въ природе, и въ искусстве; оне являются сво
его рода эстетическими ашомами, и на нихъ утверждается 
Teopifl красоты, или эстетика.

ЭстетическШ вкусъ не есть исключительная привилепя 
умственной культуры и въ большей или меньшей степени 
является достояшемъ всехъ людей; но умственная культура 
является необходимымъ услов1емъ его совершенствовашя и 
р а зв и т . Если все люди способны наслаждаться красотой и 
судить о ней, то истиннымъ знатокомъ и ценителемъ пре- 
краснаго можетъ быть только человекъ съ серьезнымъ обра- 
зовашемъ и широкимъ уметвеннымъ кругозоромъ.

У. Искусство. —  Средствомъ для реализаща идеаловъ 
красоты служить искусство. Подъ именемъ искусства вообще 
разумеется совокупность средст для осуществленгя ка
кой-нибудь цгьли. Если цель имеетъ внешшй утилитарный 
характеръ и сама по себе напередъ определяетъ те средства, 
который необходимы для ея достижешя, то искусство является 
прикладнымъ и механическимъ. Если же искусство пре
следуете внутреннюю, эстетическую цель, которая позволяетъ 
свободно выбирать необходимыя для того средства, то оно 
называется изящнымъ или свободнымъ. Въ паровой машин!; 
нетъ ни одной части, ни одного винта, которые бы не были 
необходимы; даже ея матер1алъ обусловливается тою целью, 
которой хотелъ достигнуть ея строитель. Напротивъ, въ ста
туе или картине ни матер1алъ, ни форма не определяются 
сюжетомъ во всехъ подробностяхъ. Когда говорятъ объ искус
стве безъ всякаго эпитета, то всегда имеютъ въ виду изящныя 
или свободный искусства и о нихъ именно у насъ будете речь.
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Искусство ставить своею д^лью пробудить въ дуит 
чувства прекраснаго и возв. Этой цйли оно
достигаетъ не только тЬми идеями и образами, которые 
оно воспроизводить, но и тгьми , оно
воплощаешь въ образахъ идею. Мысль и форма художе- 
ственнаго произведешя могутъ быть сами по себй хороши, 
но если между ними нйтъ внутренней гармонш, онй не про
изведут на насъ эстетическаго впечатл'бшя. И наоборотъ, 
чувство прекраснаго и возвышеннаго можетъ быть вызвано 
такими образами, которые сами по свб£ вовсе не прекрасны 
и не возвышенны, но въ совершенств^ воплощаютъ известную 
идею; такъ бываетъ въ комедш и трагедш, такъ бываетъ во 
многихъ произведешяхъ живописи и скульптуры. Буало го
ворить:

II n’est point de serpent, ni de monstre odieux,
Qui, par Г art imite, ne puisse plaire aux yenx x).

Уменье воплотить художественную мысль въ художественной
и составляетъ секреть истиннаго искусства. Въ немъ

заключается тайна генш и причина того, что всякое худо
жественное произведете носить печать своего творца.

Им^я своею цЬлыо красоту и не преследуя никакихъ 
чуждыхъ ей, практическихъ цгЬлей, искусство является не- 
зависммымъ и свободнымъ. Оно есть игра,— свободная игра 
воображетя и мысли, ценность которой заключается въ ея 
собственной красот^. Тенденщозность убиваетъ искусство, и 
художникъ, всецело подчинивппй свое творчество утилитар- 
нымъ задачамъ, никогда не создастъ ничего великаго, хотя 
бы его нам^ретя сами по себй были очень почтенны. Но 
если искусство должно быть независимо и свободно отъ ути- 
лнтарныхъ задачъ и тенденцШ, то это не значить, чтобы *)

*) „Н £тъ зм £и или ненавистнаго чудовищ а, который, будучи вос
произведены искусствомъ, не могли-бы нравиться ьочам ъ“.
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оно не обязано было служить духовнымъ идеаламъ челове
чества или могло нарушать законы мысли и морали. Идеалы
истины й добра сами по себе безконечно прекрасны, и 
искусство во имя собственная своего призванья не можетъ 
отказаться отъ нихъ. Если цель искусства есть красота, то 
оно вполне достигнетъ ея лишь въ томъ случае, если это

ft ^

будетъ красота добра и истины. Искусство, нарушающее 
требовашя нравственности или законы здраваго смысла, уни- 
жаетъ себя и теряетъ всякую ценность; оно не только воз- 
мущаетъ нашъ умъ и наше нравственное чувство, но даже
не производить на насъ эстетическаго впечатлешя. Воплощая

*. •

идеалы правды и добра, искусство только не должно превра-
ш

щаться въ нравственную проповедь или теоретическую док
трину. Тайна истиннаго искусства въ томъ именно и состоитъ, 
чтобы всецело претворить эти идеалы въ эстетичешя впе- 
чаадЬтя и привлекать насъ къ нимъ не ихъ теоретической 
или практической ценностью, а ихъ красотой. Каждое произ
ведете искусства должно пробуждать въ насъ лучпия мысли 
и чувства; но эти мысли и чувства не должны быть на- 
сильственно навязаны имъ, а должны сами собой, естествено 
вытекать изъ техъ художественныхъ образовъ, которые даетъ 
намъ это произведете.

F 2. Идеализмъ и реализмъ въ иснусствгь.— Теоретики 
задаются вопросомъ, должно-ли искусство ограничиваться 
простымъ подражатемъ природе и воспроизводить ее въ томъ 
виде, какъ она есть, или оно должно быть выражешемъ 
отвлеченныхъ идей? Первая точка зр етя  называется реализ- 
момъ и натурализмомг;вторая носить назваше идеа
лизма. Каждая изъ этихъ точекъ зр етя  заключаетъ въ 
себе некоторую долю истины, но въ то-же время обе oat 
страдаютъ односторонностью и ложными крайностями.

Идеализмъ ложенъ, если этимъ словомъ хотятъ обозначать
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доктрину, обязывающую художника руководиться во всйхъ
I *

подробностяхъ его творчества исключительно отвлеченными 
идеями. Въ этомъ случай произведете искусства становится

• •/аллегоргеи или символомъ; художественная деятельность 
сковывается и порабощается внешней целью, перестаетъ быть 
свободною игрой воображешя и мысли и теряетъ свою кра
соту. Притомъ, отвлеченныя идеи имйютъ обнцй характеръ, 
и если художникъ хочетъ съ точное™ воспроизводить ихъ 
въ формахъ искусства, онъ долженъ дать этимъ формамъ 
тамя же обпця черты, которыя могутъ лишить его произве
дете  всякой индивидуальности и жизни. Известно, какъ
холодны аллегорш и какъ мало художественно 
тйхъ

ценности въ
произведетяхъ искусства, въ которыхъ символизиру- 

ются чистыя идеи.
Крайшй реализмъ, въ свою очередь, не менее ложенъ. 

Въ самойъ дйле, его сторонники утверждаютъ, что худож
никъ долженъ ограничиться точнымъ копировашемъ природы, 
какъ онъ ее видитъ. Онъ не имйетъ права выражать себя 
въ своемъ произведены; онъ долженъ, подобно протоколисту, 
передать объективно и, такъ сказать, пассивно только то, 
что онъ наблюдалъ, и въ томъ виде, какъ онъ наблюдалъ, 
не дйлая никакой уступки вкусу и антипашмъ людей и 
освобождая себя отъ всякихъ условностей. Такое понимаше 
искусства кажется намъ невозможнымъ прежде всего уже по * 
той простой причине, что оно неосуществимо на деле.

^Прежде всего, никакое искусство не можетъ обойтись безъ 
условности. Скульптура покоится на условномъ предполо
жены, что неподвижное можетъ выражать движетя: статуя 
„Борющшся гладгаторъ",будучи сама по себе неподвиж
на, представляетъ намъ движетя борьбы. Условность живо
писи состоитъ не только въ томъ, что неподвижное и здесь 
можетъ выражать движете, но, сверхъ того, еще въ томъ,
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что плоская картина должна представлять третье йзмереше,—  
перспективу. Оперная музыка условна въ томъ отношенш, 
что люди здЬсь поютъ вместо того, чтобы говорить. Поэз1я 
условна темъ, что здесь персонажи говорятъ стихами. Дра
матическое искусство основывается на той условности, что, 
сидя на своемъ кресла, мы можемъ проникать въ среду 
которая намъ чужда, что действующая лица разсказываютъ 
намъ самые интимные свои секреты, и проч.

Далее, какова бы ни была искренность художника, какова 
бы ни была его забота о художественной правде, онъ можетъ 
передать только то, что онъ получилъ въ своихъ собствен- 
ныхъ ощущешяхъ. Между темъ, природа не есть единствен
ный факторъ его ощущенШ. Какъ говорить Аристотель, ощу- 
щеше есть актъ, общш ощущающему, и ощущаемому. Худож- 
никъ видитъ по своему и слышитъ на свой ладъ. Поэтому, 
передавая свои ощущешя, онъ неизбежно долженъ присоеди
нять къ природе свою субъективную , и крайнш
реализмъ еще разъ оказывается для него невозможнымъ.

Наконецъ, все искусства неизбежно изменяютъ обшдй видъ 
вещей темъ простымъ фактомъ, что они могутъ представить
только часть ихъ, произвольно выкроенную изъ целаго.
____  • *

Такимъ образомъ, искусство во всехъ отношешяхъ условно, 
и полный реализмъ невозможенъ.

Но если бы даже реалистическое понимаше искусства было
его все-таки пришлось бы отвергнуть, потому

Въ
осуществимо 
что оно противоргьчитъ самой цгъли искусства. 
самомъ деле, реалистическое искусство должно иметь своимъ 
конечнымъ пределомъ обманъ чувствъ; но тогда его про- 
изведешя во многихъ случаяхъ будутъ отвратительны, а въ 
большинстве другихъ утратятъ всяшй интересъ. Если я не 
могу различить изображеше трупа отъ самаго трупа, то я 
не получу отъ него никакого удовольств1я; если я не могу
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различить изображеше клочковъ моха или ракбвинъ отъ 
самыхъ этихъ предметовъ, то я найду въ немъ не бол-fee 
интереса, ч-Ьмъ въ дЬйствительныхъ клочкахъ моха и рако- 
винахъ. Если новый м1ръ, создаваемый художникомъ, будетъ 
только двойникомъ дМствительнаго Mipa, то онъ не можетъ 
иметь болыпаго эстетическаго значешя, ч-Ьмъ посл-Ьдтй.

VII. Правда и действительность въ 
номъ творчестве.— Впрочемъ, не нужно думать, что под- 
ражаше предметамъ природы* какъ они есть, заключаетъ въ 
себе больше правды, ч-Ьмъ подражаше извЬстнымъ идеаль- 
нымъ типамъ. Правда— это не случайная действительность, 
а действительность, сообразная съ общими законами. 
Уродливый человЬкъ не есть истинный челов-Ькъ, точно такъ 
же, какъ кругъ съ неравными рад1усами не есть настоящШ

Восковая статуя ярмарочныхъ музеевъ, хотя бы она 
и производила минутную иллюзт, болЬе фальшива, чЬмъ 
статуя изъ бЬлаго мрамора съ безцвЬтными глазами. Почему? 
Потому, что она старается обмануть и не достигаетъ этого: 
имея кажупцйся видъ жизни, она лишена теплоты и движе- 
шя. Она лжива. Мраморная статуя не такова: она выдаетъ 
себя лишь за то, что она есть; она искрен и правдива. 
Отсюда объясняется непр1ятное действ1е, производимое теми 
именно восковыми фигурами, которыя исполнены съ наиболь
шими совершенствомъ подражашя. Если мы взглянемъ на 
„составные портреты" Гальтона *), то мы найдемъ, что они 
менее безобразны и более пр1ятны на вйдъ, чемъ входяпце 
въ ихъ составь индивидуальные портреты. Не потому-ли 
это, что при исчезновенш некоторыхъ ненормальныхъ разли- 
шй составной портретъ приближается къ нормальному типу, 
менее индивидуальному, но более истинному?
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Более ’справедливою является та точка зр ет я , которая но 
ограничиваете мысль художника областью чисто отвлеченныхъ 
идей и въ то-же время позволяетъ ему свободно распоря
жаться всеми чувственными формами, катя представляетъ 
ему природа. Такъ какъ эти формы заимствуются у природы, 
то оне не могутъ слишкомъ удаляться отъ объективной дЬ
ствительности, не теряя способности нравиться, и въ этомъ 
заключается роль объективнаго подражания. Но такъ какъ, 
съ другой стороны, эти формы служатъ только средствомъ 
для художественныхъ целей, то ихъ внутреннее содержите 
и скрытый смыслъ должны составлять те , которыя 
вдохновляли художника, те чувства, которыя его волновали. 
Идея, воплощенная художникомъ въ его произведены, мо- 
жетъ быть ясной и определенной; она можетъ иметь даже 
отвлеченный характеръ, если мыслящш художникъ сумеетъ 
претворить ее въ конкретные образы и дать ей жизнь и 
теплоту. Но искусство не теряетъ своей красоты и въ томъ
случае, когда идея, руководящая художникомъ, выливается 
у него лишь въ виде более или менее смутнаго чувства и 
настроенья. Въ этомъ состоите роль личнаго

VIII. Дгълеш'е иснуествъ. —- Различаютъ два вида 
искусствъ, по темъ Внешвимъ чувствамъ, къ которымъ они 
обращаются,— искусства зргънгя: архитектура, скульптура, 
живопись и танцы, и искусства слуха', музыка и поэзгя. 
Каждое изъ этихъ искусствъ имеетъ свои собственные спо
собы выражешя. Такъ, архитектура пользуется соотношешемъ 
лишй, симметр1ей формъ, пропорщей частей, целесообразнымъ 
расположетемъ строительнаго матер!ала, различными стилями, 
которые обусловливаются формой колоннъ и изгибами сводовъ.
Скульптура и живопись выражаютъ идеи и чувства непосред
ственно въ позахъ и физшном1яхъ представляемыхъ ими 
существъ; но и простыя линш, въ силу ихъ расположешя и
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пропорщй, имйютъ зд'Ьсь эстетическую ценность, помимо 
всякаго внутренняго, идейнаго или эмощональнаго, значешя. 
То-же нужно сказать и о цвгЬтахъ. Музыка производить 
эстетичеше эффекты комбинацией послЪдовательныхъ или 
одновременныхъ звуковъ (мелодгей и гармотей). Кром£ 
того, она д’Ьйствуетъ при помощи ритма, который свой- 
ственъ ей наравне съ поэз1ей. Музыкальный или поэтиче- 
ш й  ритмъ выразителенъ и возбуждаетъ эмоцш, потому что 
въ немъ передаются душевныя волнешя музыканта или поэта; 
онъ управляеть дыхательнымъ ритмомъ слушателя, такъ 
какъ ритмичешя ощущешя и представлешя, по закону ихъ 
реализацш, выражаются въ такихъ же ритмическихъ движе- 
н1яхъ. Поэз1я, кром* ритма, пользуется еще красеор^ем ъ  
слова. Она есть самое ясное, самое совершенное и самое
интеллектуальное изъ искусствъ

РЕЗЮМЭ.
I.— Чувство прекраснаго есть результатъ гармоническаго удозлетво- 

ренгя воображетя и мысли. Оно пр1ятно, но не совпадаетъ ни съ 
обыкновеннымъ удовольств1емъ, ни съ пользой. Оно индивидуально, 
но претендуетъ на всеобщее признаке.

И.—Отсюда, красота, какъ объектъ этого чувства; конкретна и 
абстрактна, чувственна и умопостигаема, лишена практической 
цели, но им'Ьетъ вечное значеше сама по себе. Ее можно опреде
лить вместе съ Кантомъ, какъ целесообразность безъ цели . Раз
личные типы красоты обусловливаются болыпимъ или меныпимъ

/ *

соответств1емъ между ея внутреннею целью и внешними сред
ствами, между идеей и формой.

Ш.—Если предметъ не даетъ гармоническаго удовлетворена во 
ображенно и мысли, то онъ становится безобразнымъ. Если противо- 
penie между воображешемъ и мыслью касается частностей или 
создается намеренно, то предметъ является смешным* и возбужда- 
стъ чувство комическаго. Если, наконецъ, это противореч1е та- 
ново; что воображете экзальтируется, а мысль подавляется, или 
наоборотъ, то предметъ вызываетъ чувство возвышеннаго. Кантъ 
различаешь два вида возвышеннаго: „математически-возвышенное* 
(велич1е) и „динамически-возвышенное“ (силу).
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IV. :—Способность суждешя о красотгь называются эстетическим* 
вкусомъ. Суждешя эстетическаго вкуса основываются на сравненш 
действительности съ эстешичестмг идеаломя, т. е. съ известными 
нормами красоты, образующимися путемъ опыта, привычки и тра- 
дицш. Вкусъ не есть привилепя образованныхъ классовъ, но ум
ственная культура является услов1емъ его совершенствовашя и 
развиИя.

V. —Средствомъ для осуществлена идеаловъ красоты и для про- 
буждешя чувствъ прекраснаго и возвышеннаго служить искусство. 
Искусство нробуждаетъ эстетичесшя эмоц1и не только теми идеями 
и образами, которые оно воспроизводить, но прежде всего темъ 
способомз, какъ оно воплощаешь въ образахъ идею. Имея целью кра- 
соту, искусство независимо и свободно; но оно вполне достигаетъ 
этой цели только тогда, когда оно служить красотгь добра и 
истины.

VI. -—Искусство не допускаетъ ни крайняго идеализма, ни край- 
няго реализма. Идеализмъ, обязываюпцй художника выражать въ 
его произведешяхъ только отвлеченный идеи, превращаетъ искус
ство въ холодный символизмъ и безжизненную аллегорш. Реализмъ, 
обязывающий художника лишь подражать природе и воспроизво
дить ее такь, какъ она есть, неосуществимъ и противоречить 
цели искусства.

VII. —Истина или правда въ искусстве заключается не въ про
стому подражанш действительности, которая можетъ быть урод
лива й лишена эстетической ценности, а въ творческомъ воспроиз
ведена ея идеальныхъ нормъ. Отсюда, задача художника состоять 
въ томъ, чтобы свободно перерабатывать действительность, оста
ваясь вернымъ ея законамъ, но одухотворяя ее своею мыслью и 
настроеИемъ.

УШ.—Искусства делятся на два вида: искусства зргьтя (архи
тектура, скульптура, живопись и танцы) и искусства слуха (музыка 
и поэз1я). Каждое изъ нихъ имеетъ свои собственные способы

ш

выражеИя.

Литература

Кантъ} Критика силы суждешя.—Шиллеръ, Письма объ эстети- 
ческомъ воспиташи человека.—Гегель, Курсъ эстетики, или наука 
изящнаго.—Лотце, Микрокозмъ, Ш.—*Гельмгольцъ, У чете о слухо- 
выхъ ощущетяхъ.—Гефдингъ, Очерки психологш.—Бецольдъ, Учете 
о цветахъ по отношеИю къ искусству.—Каррьеръ, Искуссво въ связи 
съ общимъ развиНемъ культуры и идеалы человечества.—*Рёскингг

9



КРАСОТА И ИСКУССТВО. 3 2 7
/

Лекцш объ искусстве.—Рёскинъ, Обиде принципы искусства.— 
Рёскинъ, Правда въ искусстве.—Спенсеръ, Основашя психолопя, 
11.—*Бэнъ, Психолопя.—Тэнг, Чтешя объ искусстве.—*Гюйо, Искус
ство съ точки зрешя сощологш.—*Гюйо, Задачи современной эсте
тики.—Рибо, Психолопя чувствъ.—*Рибо, Творческое воображеше.—

$

Шербюлье, Искусство и природа.—Геннекенъ, Опытъ построешя на
учной критики.—*Фолькельмъ, Вопросы современной эстетики.—Гр. 
Л. Толстой, Что такое искусство?.— Чернышевскт, Эстетичесшя от- 
ношешя искусства къ действительности.—Бтълинскт, Сочинешя.— 
Добролюбовъ, Сочинешя. — Писаревъ, Сочинешя. — Ап. Григорьевъ, 
Сочинешя.—Страховъ, Борьба съ Западомъ въ нашей литературе.— 
Гольцевъ, Объ искусстве.—Смирновъ, Физшлогичесшя и психологи- 
чесшя основашя эстетики.—Смирновъ,—Эстетика, какъ наука о пре- 
красномъ въ природе и искусстве.—Смирновъ, Эстетическое зна- 
чеше формы въ произведешяхъ природы и искусства.—Велямовичъ, 
Психо-физюлогичесшя основашя эстетики.—Оболенскт, Физшлоги- 
ческое объяснеше некоторыхъ элементовъ чувства красоты.—Д о 
гель, Вл1яше музыки на человека и животныхъ.—Неустроевъ, М у - 
зыка и чувство.—Срезневстй, Открьгия Гельмгольца въ области 
теорш музыки.—* Владиславлево, Психолопя, I.—*Снегиревъ, Психо
лопя.—В л . Соловьевъ, Красота въ природе (Вопр. фил. и псих., кн. 1). 
Обпцй смыслъ искусства (Тамъ-же, кн. Ъ).—Боборыкинъ, Красота, 
жизнь и творчество (Тамъ-же, кн. 16—17); Формулы и термины въ 
области прекраснаго (Тамъ-же, кн. 22); Природа красоты (Тамъ-же, 
кн. 26).—Бобровъ, Искусство и нравственность (Тамъ-же, кн. 20).— 
Иванцовъ, Основной принципъ красоты (Тамъ-же, кн. 33); Задачи 
искусства (Тамъ-же, кн, 34); Несколько словъ объ идеалахъ въ 
искусстве (Тамъ-же, кн. 47).—Каленовъ, У ч ете Шиллера о красоте 
и эстетическомъ наслаждеши (Тамъ-же, кн. 7); Красота и искус
ство (Тамъ-же, кн. 44—45).— Чистовпчъ, Опытная психолопя. — 
Овсянико-Кулгтовстй, Вопросы психолопи творчества.



ГЛАВА XXXI.
Б о л я .

I. Поняйе волевого акта.—II. Вопросъ о свобод^ воли и анализъ
свободнаго дМсутая.—III. Необходимые моменты волевого акта.—

• »

IV. Свободный моментъ.—V. Метафизическое доказательство сво
боды воли.

1. Понятie волевого акта.— Челов’Ьчесшя дМств!я, 
совершаемый съ сознашемъ и разумнымъ понимашемъ ихъ 
целей и средствъ, по крайней мере ближайшихъ, называются 
волевыми актами. Такимъ образомъ, сознательность и 
разумность составляютъ характерный черты волевыхъ дей- 
ствШ, отличаюпця ихъ отъ инстинктивныхъ актовъ. Ребенокъ, 
который тянется къ груди матери и сосетъ, не зная зачФмъ 
и какъ онъ это д'Ьлаетъ, гипнотикъ, который осуществляетъ 
BHymedie, не сознавая ни его конечной цели, ни его свойствъ, 
дМствуютъ помимо воли. Напротивъ, челов'Ькъ, который, на
мереваясь сделать покупку нужной ему вещи или посетить 
своего знакомаго, ясно представляетъ свою цель и разумно 
пользуется нужными для нея средствами, совершаетъ воле
вой актъ.

Волевыя. действ1я могутъ быть свободными и несвобод
ными, т. е. необходимыми. Они несвободны, хотя и продол- 
жаютъ быть волевыми, когда мы действуемъ съ сознашемъ 
средствъ въ виду какой-нибудь сознательной цели, но не 
представляемъ себе никакихъ другихъ возможныхъ целей
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и средствъ. Не думая ни о чемъ иномъ, кроме того, что мы 
д’Ьлаемъ, мы не можемъ делать ничего другого. Такимъ
образомъ, мы въ этомъ случай дМствуемъ необходимо, и 
вашъ актъ, оставаясь по существу волевымъ и разумнымъ, 
не можетъ быть свободнымъ.

Напротивъ, наши дМств1я бываютъ свободными, когда мы 
при совершенш ихъ представляемъ себе одно или нисколько 
другихъ возможныхъ действШ и производимъ выборъ между 
ними. Такимъ образомъ, сущность свободнаго акта состоитъ 
въ выбдргь. Если волю можно определить какъ способность
къ разумному дгьйствт, то свободу воли нужно опреде
лить, какъ способность къ разумному выбору между 
дгьйствгями.

II. Вопросъ о свободгь воли и анализъ свободнаго 
дгьйств!я.— Существоваше у людей веры въ свободу воли 
невозможно оспаривать. Такимъ образомъ, свобода воли суще- 
ствуетъ по крайней мере какъ субъективная идея. Но есть-ли 
она действительный фактъ? Прежде чемъ решить этотъ

I

вопросъ, попытаемся выделить посредствомъ анализа различ
ные моменты волевого акта и определить тотъ изъ нихъ, 
которому можно приписать хотя-бы видимую свободу.

Я  сижу за работой, и вдругъ мне приходить , или 
мне предлагаютъ друие, пойти прогуляться. Мысль о про
гулке влечетъ з а . собой вереницу другихъ мыслей,— объ 
удовольствш, объ отдыхе, о пользе прогулки для здоровья
и проч. Оъ другой стороны, мысль остаться за работой въ

%

свою очередь вызываетъ представлешя объ умственномъ на- 
слажденш, необходимости труда, долге и т. д. Эти две 
группы мыслей, представляющихъ мне следств1я двухъ дей
ствен, склоняютъ меня въ пользу того или другого изъ нихъ; 
оне действуютъ на мою волю какъ побуждешя или какъ 
препятств1я, и потому называются мотивами. Лишь только
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эти различный идеи возникли въ моемъ сознанш, я начинаю 
сравнивать ихъ, оцениваю ихъ значеше и, наконецъ, въ 
итоге признаю те преимущества, которыя каждая изъ нихъ 
имеетъ съ известной точки зрешя надъ своими соперницами. 
Такимъ образомъ, я прихожу къ выводу, что я получилъ-бы 
больше удовольств1я, еели-бы пошелъ прогуляться, и мое
здоровье выиграло-бы отъ этого, но долгь требуетъ остаться 
за работой. Этимъ оканчивается или внут
ренняя оценка мотивовъ. Мне остается теперь принять 
нге. Это реш ете будетъ состоять въ признанш, что для меня 
въ данный моментъ одно изъ двухъ указанныхъ дМствш 
предпочтительнее, ч^мъ другое. Происходитъ родъ умствен- 
наго разряда: идеи, противоположныя избранному мною дМ-
ствю, задерживаются, и представлеше этого дЬйств1я без-

(

препятственно стремится къ своей реализацш. Еще моментъ, 
и дгьйствге осуществляется во внешнемъ Mipi: если я, на-
примеръ, решилъ идти гулять, то я поднимаюсь, беру трость 

ляпу, выхожу изъ дому, пробираюсь чрезъ уличную 
толпу, поворачиваю направо или налево и делаю рядъ дру- 
гихъ движенш.

Если мы резюмируемъ этотъ анализъ, рамки котораго 
легко перенести на всякое другое обдуманное действ1е, то 
мы увидимъ, что свободный актъ заключаетъ пять моментовъ: 
1) представление известнаго дгъйствгя, 2 ) представленге 
мотивовъ pro и contra, 3) размышлете, 4 ) 
или выборъ и 5) осуществлете дгъйствгя.

III. Необходимые моменты волевого акта.— Какой

и

ргьшенге

же изъ 
нымъ?

этихъ пяти моментовъ можно признать свобод-

1 ). Такимъ моментомъ не можетъ быть представленге 
дгъйствгя. Возникаетъ-ли оно само собою, въ силу психо- 
логическихъ законовъ, или вызывается чужими словами,— въ
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томъ и другомъ случай оно является необходимымъ для 
мысли и фатальнымъ для воли.

2 )  . Такимъ момеетомъ не можетъ быть и
мотивовъ. Мотивы суть не что иное, какъ хоропия или 
дурныя слйдств!я задуманнаго дййств1я, а предетавлете этихъ 
слйдствш возникаетъ необходимо по законамъ ассощацш, 
какъ скоро представляется самое дМств1е.

3 )  . Такимъ моментомъ не можетъ быть и размышленге. 
Законы мысли необходимы, и приговоръ ума состоитъ только 
въ неизбйжномъ признаки относительной ценности мотивовъ 
съ той или другой отвлеченной точки зрйшя. Человйкъ не 
всегда предпочитаетъ долгъ пользй или удовольствпо, но онъ 
всегда знаетъ, что долгъ заслуживаем предпочтешя предъ 
удовольств1емъ, и логически онъ не можетъ судить иначе.

4 )  . Наконецъ, такимъ моментомъ не можетъ быть и реали
зация дгьйствгя. Эта реализащя есть не что иное, какъ 
механичешй рядъ мускульныхъ движенш, который вполнй 
зависитъ отъ освобождешя импульсивныхъ психическихъ силъ 
и подавлешя силъ противоположных^

Итакъ, если въ волевомъ актй существуетъ свободны 
моментъ, то онъ можетъ заключаться только въ ртъшент. 
Этотъ именно моментъ мы и должны теперь разсмотрйть.

IV.Свободный моментъ.— Если мы внимательно изслй- 
дуемъ волевой продессъ, то мы увидимъ, что вопросъ, кото
рый ставить намъ размышленге, существенно отличается 
отъ вопроса, на который отвйчаетъ ргьшенге. Первый вопросъ 
состоитъ въ слйдующемъ: что лучше само по себчъ? Что 
заслуживаетъ наибольшего предпочтешя по своимъ абстракт- 
нымъ свойствамъ? Разумъ отвйчаетъ на этотъ вопросъ фа
тально, по своимъ необходимымъ логическимъ законамъ. Вто
рой вопросъ формулируется такъ: что лучше для меня? 
Что я предпочитаю? Это уже вопросъ не абстрактный, не

и
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безличный и безвременный, если можно такъ сказать; это 
вопросъ, требуюнцй конкретнаго ответа, касаюпцйся данной 
личности, относящшся къ определенному моменту времени.

Если-бы нашъ умъ ясно видЬлъ все следств!я предпола
гаема™ действ!я, то реш ете всегда соответствовало-бы вер
дикту размышлешя, и для насъ было бы очевидно, что благо 
въ себе есть благо и для насъ. Это именно думалъ Оократъ, 
когда онъ утверждалъ, что „никто не бываетъ злымъ добро
вольно", что всякая ошибка воли происходить отъ заблужде- 
шя ума. По мы никогда не видимъ съ совершенной ясно
стью всехъ следствш, катя можетъ иметь для насъ д’Ьй- 
C T B ie , и, следовательно, не бываемъ умственно вынуждены 
всегда решать въ пользу лучшаго. Чтобы яснее представить 
дело воспользуемся средствами логики. Вопросъ ставится 
такъ: „есть-ли такое-то дгьйствге А самое лучшее для
меня?“ Чтобы решить этотъ вопросъ въ форме утвердитель- 
наго или отрицательна™ силлогистическаго заключешя, нужно 
вставить между крайними терминами: „дгьйствге А“ и „са
мое лучшее для меня“ одинъ или несколько среднихъ тер- 
миновъ, которые могли-бы необходимо соединить или разде
лить ихъ. Такими средними терминами здесь могутъ быть 
только реальныя следств1я дтъйствгя А. Поэтому, если-бы 
мы знали все следств1я А, какъ хоропия, такъ и дурныя, 
мы могли-бы построить силлогизмъ, и его заключите дало-бы 
еамъ решающее суждеше, которое было-бы необходимымъ. Но 
слишкомъ очевидно, что мы не знаемъ всехъ этихъ след- 
етвй и должны формулировать решающее суждеше, нисколько

Такимълогикой.
Таково-ли

не будучи вынуждены къ нему умомъ и 
образомъ, волевое решеше логически свободно, 
оно психологически?

Мы не чувствуемъ никакой внутренней необходимости, ко
торая заставляла-бы. насъ предпочитать одно решеше дру-
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гому. Мы хорошо чувствуемъ противоположные импульсы, но 
ни одинъ изъ нихъ не кажется намъ принудительнымъ ни 
прежде, ни во время, ни после реш етя. Решаясь, мы со- 
зиаемт, что производимъ некоторое новое состояше; наша

что изби
раемое наше
мысль становится актомъ, усилщмъ, и мы видимъ,

нами д*Ьйств1е есть то, на стороне котораго 
усшпе. Такимъ образомъ, психологически реш ете если и не 
свободно, то, по крайней мере, самопроизвольно, „спонта- 
нейно", Сознаше не можетъ доказать б ь тя  или небьгия того,

4 * •

чего оно не постигаетъ, Между тЪмъ, оно не открываете 
необходимыхъ причинъ для свободнаго р4шешя. Строго го
воря, отсюда не следуете, чтобы этихъ причинъ не суще
ствовало; но, по крайней мере, несомненно, что для сознашя 
все происходить такъ, какъ если-бы ихъ не было, потому 
что offfe не открываются ему.

V. Метафизическое доказательство свободы воли.—  
Впрочемъ, полное доказательство существовашя свободы воли 
можетъ дать только метафизика. Она показываетъ, что во
всякой вещи, разъ она существуетъ, и т$мъ более во вся-
* . < .  » .

комъ индивидуальномъ существа должна заключаться неко-

индивидуально-
торая доля случайности и врожденной самопроизволь
ности, составляющая основу ихъ б ы т  и 
сти. Когда къ этому присоединяются еще сознаше, разумъ, 
рефлешя, какъ бываетъ у человека, то эта случайность или 
самопроизвольность становятся достояшемъ существа, его 
личнымъ свойствомъ. Такимъ именно свойствомъ и обла
даете челов'Ькъ. Роза имеете запахъ, но такъ какъ она его 
не чувствуете, то въ сущности нельзя сказать, чтобы она 
имъ обладала'.этотъ запахъ существуете въ ней, но не
для нея. Чтобы действительно обладать какимъ-нибудь ка-
чествомъ, нужно знать его, нужно чувствовать, что оно есть

• # ► , %

въ насъ. Такимъ образомъ, сознаше и разумная мысль
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именно и составляютъ нашу свободу. Акты этой сво
боды характеризуются, съ одной стороны, логическою неза
висимостью управляющего ими ргьшетя, съ другой— его
психологическою
ни казались двусмысленным 
ные акты.

самопроизвольностью, и какъ-бы они
, они на самомъ д'Ьл'Ь

Р В 3 Ю М Э.

I. —Волевой актъ есть дтьйствге, совершаемое разумнымъ существомъ
съ сознангемъ его цгълей и средства. Онъ можетъ не быть свободнымъ,
когда существо, которое совершаетъ его, не имЪетъ представлешя
0 какомъ-нибудь противоположность актъ. Но онъ является свобод
нымъ, когда происходить выборъ между двумя противоположными 
или противоречивыми актами.

II. —Анализъ открываетъ въ свободномъ акте пять моментовъ: 
1) представлете дпиствгя, 2) представлете его слтодствт, который 
становятся мотивами, 3) размышленге, 4) ртаете или выборъ и 
5) иЬполнете.

III. —-Первый, второй, третЩ и пятый моменты несвободны. Та- 
кимъ образомъ свобода можетъ быть свойственна только четвертому 
м о менту,—ргъшенгю.

IV. —PenieHie или выборъ известнаго действ1я определяется точ
кою зрешя нашего собственнаго блага. Но такъ какъ мы не знаемъ 
всехъ следствШ, как!я можетъ иметь для насъ данное д е й с т в , то 
логически реш ете свободно. Съ другой стороны, такъ какъ мы не 
чувствуемъ никакой внутренней необходимости, которая заставляла 
бы насъ принимать это реш ете, то оно является свободнымъ, или 
по крайней м ере самопроизвольнымъ, и психологически.

V. —Однако, дать полное доказательство свободы воли можетъ 
только метафизика, выходящая изъ идеи случайности или само
произвольности всего существующаго.

1
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ГЛАВА XXXII,

Критика детерминизма.

1. Фатализмъ и. детерминизмъ.—II. Психологичесюе аргументы де
терминизма.—Ш. Научные аргументы. IV. Метафизичесюе аргу

менты.

I. Фатализмъ и детерминизмъ.— Д ве системы отри- 
цаютъ существоваше свободной воли въ человеке: фата- 
лизмъ и детерминизмъ. Фатализмъ который въ настоящее 
время вообще оставленъ и встречается почти только въ 
исламизме, состоитъ въ убежденш, что все наши действia 
определяются напередъ высшей волей, которой мы не можемъ 
сопротивляться. Эта воля можетъ быть или неизменной судь
бой, какъ древшй Fatum, или абсолютной свободой, какъ 
свобода Аллаха у мусульманъ. Въ обоихъ случаяхъ свобод
ная воля человека одинаково подавляется; только первый 
видъ фатализма есть система всеобщей необходимости, а 
второй система произвола.

Детерминизмъ состоитъ въ утвержден]и, что все человй- 
чеш я дЬйствгя, точно такъ-же, какъ и все друпя явлешя, 
определяются предшествующими обстоятельствами, по неиз- 
меннымъ

предшествую
законамъ природы. Аргументы детерминистовъ въ 

пользу ихъ системы и противъ свободной воли —трехъ родовъ
1) психологическге, 2) научные и 3)
Попытаемся разсмотреть ихъ.
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II.Психологичеше аргументы Люди
хотятъ только того, чего они воля есть
лишь последнее желаше. Такимъ образомъ, воля по своей 
природе тожественна съ желашемъ; между темъ желаше 
необходимо: следовательно, и воля также. Вотъ первый 
пСихологическш доводъ, который приводятъ детерминисты въ 
подтверждеше своихъ взглядовъ. На этотъ аргумевтъ нужно

N -  •

ответить следующее. Люди хотятъ только того, чего они
но, ведь, они хотятъ не всего, чегожелаютъ, это правда,

не всякое желаше переходить въ волю.желаютъ: далеко 
При томъ, чемъ сильнее желаше, темъ менее ясень разумъ, 
а чемъ энергичнее воля, темъ разумъ яснее. Следовательно, 
между желашемъ и волей есть различ1е по природе, и ихъ 
нельзя смешивать. Итакъ, изъ того, что желанге необхо
димо, вовсе не слгьдуетъ, чтобы воля была такова-же.

утверждаете что душа походить на 
весы, которые наклоняются всегда на сторону сильнейшаго 
мотива. Отсюда волевой актъ долженъ быть такимъ же 
необходимымъ следств!емъ расположены души и силы моти- 
вовъ, какъ понижете одной чашки весовъ есть следств1е 
ихъ устройства и тяжести гирь. Но, ведь, сила мотивовъ 
бываетъ различна для отдельныхъ людей и даже для одного 
и того же человека въ разное время; следовательно, мо
тивы не суть тяжести, действуюпця на какой-то инертный 
балансъ. Ничто не доказываете чтобы различ1е силы моти
вовъ не зависело отъ самой души. Напротивъ, все, пови- 
димому, доказываетъ эту зависимость, потому что, какъ мы 
видели въ предыдущей главе, волевое реш ете въ томъ 
именно и состоитъ, что мы сами избираемъ мотивы своихъ 
действш. Избранный нами мотивъ становится наиболгье 
сильнымъ благодаря именно его избратю. Это всегда 
тотъ мотивъ, на который бываетъ направлено наше усшпе.

22
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Между темъ, ycMie есть внутреннее чувство деятельности 
или обнаружешя силы, которая существуетъ въ насъ и ко
торою мы можемъ располагать.

Мы считаемъ себя свободными, говорить, наконецъ, детер- 
минизмъ, потому, что мы не чувствуемъ причинъ, кото
рый заставляютъ насъ действовать. Такимъ же образомъ 
могли-бы считать себя свободными— камень, который имелъ- 
бы сознан1в своего падешя, не сознавая своей тяжести (при
мерь Спинозы), флюгеръ, который сознавалъ-бы свое дви
ж ете, не имея сознатя о ветре (примерь Бэйля), магнит
ная стрелка, которая сознавала-бы свое направлеше къ по
люсу, не сознавая магнитнаго притяжешя (примерь Лейбница). 
На этотъ аргументъ не трудно ответить: если нельзя дове
рять нашему сознашю свободы, то темь более нельзя оправ
дать фактами сознашя детерминизмъ. Можетъ быть, и нетъ 
абсолютно достаточнаго основашя сказать: мы не чувствуемъ
причинъ своей деятельности, 
ствуетъ\ но еще менее 
вместе съ

следовательно, ихъ не
основашйдостаточныхъ сказать

при-детерминистами: мы не чувствуемъ этихъ 
чинъ,— следовательно, оне существуютъ.

Ш. Научные аргументы.— Статистика показываетъ, 
что волевыя действ1я, начиная съ самыхъ важныхъ, какъ 
напр., браки, убШства, самоубШства, кражи, и кончая са
мыми безразличными, какъ отправлете писвмъ безъ адреса, 
совершаются всегда въ одномъ и томъ-же постоянномъ ко
личестве. По такъ называемому закону большихъ чиселъ, 
возможности, заключающаяся въ собышхъ, должны разви
ваться, т. е. всякая причина безпорядка, введенная въ ка
кую-нибудь систему событш, должна со временемъ изменять 
эти собьмчя. Следовательно, свободная воля, которая есть 
не что иное, какъ возможность такого изменешя, должна 
была-бы нарушать числа, открытый статистикой. Между темъ,
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«на этого не д'Ьлаетъ: статистическая данныя остаются по
стоянными. Следовательно, свободной воли и не существуетъ. 
Кетле замйтилъ по поводу этого, что свободная воля, будучи 
свободной по существу, точно такъ же не обязана нарушать 
числа, какъ и оставлять ихъ неизменными. Для техъ, кого 
не удовлетворить этотъ ответь, можно прибавить, что ста
тистика, открывая общее постоянство событий, не можетъ 
определить ни характера отдельныхъ ДМствШ, совершаю
щихся въ рамкахъ этого постоянства, ни моментовъ времени, 
когда будутъ совершены эти дМств1я, ни агентовъ, которые 
совершать ихъ; следовательно, при всемъ постоянстве чело- 
веческихъ поступковъ поле для дМств1я свободной воли 
остается открытымъ.

Но, возражаютъ детерминисты, если есть какой-нибудь 
законъ, твердо установленный современной наукой, то это 
законъ сохраненгя силы или Согласно этому
закону, количество силы остается постояннымъ во вселенной. 
Еакъ же свободная воля можетъ действовать, не увеличивая 
количества силы въ Mipfc? Индетерминисты отвечаютъ на это: 
наука показываетъ, что количество силы остается замгьтно 
постояннымъ во вселенной,, но она не можетъ путемъ опыта 
доказать, что это количество абсолютно постоянно. Между 
темъ, количество силы, порождаемой свободною волею, было 
бы такъ незначительно въ отношенш къ силамъ вселенной, 
что оно не могло-бы быть заметнымъ и показалось-бы въ 
сравненш съ ними нулемъ. Впрочемъ, есть ученые, которые 
пытаются доказать и другими способами, что свободная воля 
можетъ быть согласована съ законе мъ сохранешя энергш.

V I .  Метафизичесше аргументы.— Детерминизмъ мо
жетъ возразить, что свободная воля не согласуется съ пред- 
шдгътемг Вожшмъ. Если Богъ существуетъ, то Онъ пред- 
видитъ все, что должно случиться. Онъ знаетъ, что будетъ

9 9 *
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завтра, что сделаю я, что сд'Ьлаютъ друг!е люди. Если же 
эти акты предусмотрены, то они уже напередъ установлены 
и определены, а следовательно— несвободны. Индетермини
сты отвечаютъ на это, что Богъ, собственно говоря, не пред
видеть. Оеъ просто видитъ внп> времени вещи, развиваю
щаяся во времени. Такъ понимали и до сихъ поръ пони- 
маютъ Божественное предвидеше или предведеше все бого
словы. Но такое безвременное видеше временныхъ вещей 
есть непостижимая тайна, изъ которой нельзя извлечь ника
кого аргумента, такъ какъ намъ непонятно, о чемъ идетъ въ 
ней речь. Приводить такой аргументъ противъ свободы воли 
похоже на то, какъ если-бы заставили предстать предъ су- 
домъ, понимающимъ только по-французски, свидетелей, ко
торые говорятъ лишь по-китайски: ихъ свидетельство не 
могло бы иметь силы.

Наконецъ, одинъ изъ обычныхъ аргументовъ детерминизма 
состоять въ томъ, что свобода воли противоречить закону 
достаточнаго основатя. Все имеетъ достаточное основа- 
Hie; между темъ, свободное действ1е не могло-бы его иметь, 
такъ какъ оно рождалось-бы изъ ничего: следовательно, сво
бодная действ1я не существуетъ. Сторонники свободы воли 
могутъ ответить на это возражеше следующимъ образомъ:

—  свобод-
г

ную волю человека, а последняя имеетъ свое достаточное 
основаше въ нравственности. Ведь, безъ свободы воли нетъ 
ни нравственности, ни безнравственности; все 
нравственно-безразличнымъ. Но, говорить детерминизмъ, и съ 
свободной волей и безъ нея всегда было и будетъ добро и 
зло въ Mipe; честный человекъ— всегда хоро.шъ, а престу- 
паикъ— всегда дурень. Безъ сомнешя, всегда было и будетъ

и зло; но при отрицанш : свободы воли добро и зло 
смешиваются съ удовольств1емъ и етрадашемъ и, следова-

свободное действ1е имеетъ достаточное основан1е,

становится

добро
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тельно, перестаютъ быть добромъ и зломъ въ нравствееномъ 
смысла. Такимъ образомъ, детерминизмъ приводить къ сме
шение чувственнаго блага и зла съ нравственнымъ благомъ 
и зломъ.

Изъ этого разбора видно, что аргументы детерминистовъ 
лишены убедительности и оетавляютъ въ силе все основангя, 
к а ш  мы представили выше въ пользу свободы воли. В се, кто 
не согласны сказать, вместе съ Тэномъ, что „порокъ и добро
детель суть т а ш  же продукты, какъ купороеъ и сахаръ“ , 
все, кто верятъ въ царство нравственности, отличное отъ Mipa 
удовольствия и интереса, должны верить и въ свободу воли.

I

Р  Е 3  Ю М Э.
4 . *

I. —Свобода воли отвергается фатализмомг и демерминизмомъ. 
Фатализмъ полагаетъ, что все наши дМств1я вависятъ отъ какой то 
внешней воли. Детерминизмъ утверждаетъ, что все наши дМ сття  
определены предшествующими имъ обстоятельствами по закону фи
зической причинности. Детерминисты приводятъ въ пользу своихъ 
взглядовъ психологичестя, научныя и мешафизическгя основашя.

II. — Психологическге аргументы детерминизма троякаго рода. 
\)  Воля, говорятъ, тожественна съ желатемъ и, следовательно, 
такъ-же фатальна, какъ оно. Но существенное различ!е жёлашя и 
воли очевидно. 2)Волевыя действ!я подчиняются мотивамъ и, сл е
довательно, будто-бы всецело зависятъ отъ ихъ силы. Но дело въ 
ломъ, что выборъ мотивовъ и ихъ сила зависятъ отъ насъ же самихъ. 
3) Сознате свободы воли не можетъ свидетельствовать о томъ, 
что она действительно существуетъ. Но это сознате еще менее 
можетъ свидетельствовать о томъ, что ея не существуетъ.

III. —Научные доводы детерминизма двоякаго рода. 1) Идея сво
боды воли будто-бы противоречить смамистикгъ, которая показы- 
ваетъ, что число различныхъ действШ въ среднемъ бываетъ всегда 
одно и то-же. Но статистика не показываетъ намъ ни характера 
этихъ действШ, ни ихъ действительныхъ услов1й. 2) Идея свободы 
воли будто-бы противоречить закону сохраненья силы. Но заметное 
постоянство силы, о которомъ говорить этотъ законъ, еще не есть 
абсолютное ея постоянство и, следовательно, не исключаетъ появле- 
яхя новыхъ, незаметныхъ силъ.
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IV.—Наконецъ, метафизичесюе аргументы детерминизма также дво- 
якаго рода. 1) Свобода воли .будто-бы противоречить предвгьдчънт
Б о ж т .  Но предв-Ьдеше Божте есть по существу непостижимая тайна,

* • •• %

изъ которой нельзя извлечь никакихъ аргументовъ ни за, ни про- 
тивъ свободы воли. 2) Свободный дМств1я будто-бы противоречить 
за к о н у  дост ат очнаго основангя. Но свободныя дМств1я имеютъ осно- 
в а те  въ свободе воли, а свобода воли въ нравственности. Между 
темъ, детерминизмъ противоречить морали.
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Характеръ я личность.
I. Понятие характера—11. Темпераменты.—Ш. Образоваше харак

тера.—IV. Личность.—У. Учасйе природы и воли въ образовали
человека.

Г Л А В А  Х Х Х Ш .

I .  Понй/nie харантера.— Изъ склонностей, страстей и 
часто повторяющихся волевыхъ хотгЬшй образуются привычки

Этипо законамъ, которые мы уже описали х).
и Т'ЙСНО

привычки
съ есте-организуются, упрочиваются и тъсно сростаются 

ственнымъ темпераментомъ человека, такъ что каждый чело- 
веческш индивидуумъ представляетъ особый, свойственный 
ему способъ чувствовать и действовать. Такой особый спо- 
собъ чувствовать и действовать, возникающш на 
почве пргобретенныхг привы и природного тем
перамента и называется характеромг. Такимъ образомъ, 
характеръ есть какъ-бы индивидуальная формула человека, 
или то, что справедливо называется показателемъ его нрав- 
ственнаго пре л ом летя.

Научное изследоваше характеровъ еще слишкомъ мало 
подвинулось впередъ, и мы до сихъ поръ не имеемъ такой 
классификацш ихъ, которую можно было-бы признать удовле
творительною. Но если, нужно дать предварительное под- 
разделете характеровъ, то можно различать столько-же

] ) Гл. XIV.

MitskevichOA
Прямоугольник
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главныхъ типовъ ихъ, сколько старые физшлоги различали 
тёмпераментовъ, т. е. четыре.

II. Темпераменты.— „Старое учете о четырехъ темпе-
заимствованное психолопею изъ медицинскихъраментахъ, 

теорШ Галена, возникло, говорить Вундтъ,— изъ внима
тельная наблюдетя индивидуальныхъ особенностей людей". 
Эти четыре темперамента назывались сангвиническимъ, 
меланхолическимг, холерическимъ и флегматическимъ. 
Такое д’Ьлеше темпераментовъ на четыре класса оправдывается 
и теперь, потому что въ индивидуальныхъ проявлешяхь склон
ностей и желашй мы можемъ различать четыре главныхъ 
особенности, обусловленныхъ, съ одной стороны, силой или
слабостью душевныхъ движешй, съ другой 
или медленностью ихъ см'йны. Холерикъ и

быстротою
меланхоликъ

склонны къ сильнымъ эмощямъ, а сангвиникъ и флегма- 
тикъ— къ слабымъ; сангвиникъ и холерикъ расположены къ 
быстрой см'йн’Ь душевныхъ движешй, а меланхоликъ и флег-

—къ медленнымъ. Такимъ образомъ, основныя особен
ности темпераментовъ, а вмйстй съ тймъ и характеровъ, 
можно выразить посредствомъ следующей схемы Вундта:

матикъ

темпераменты быстрые: j :
сильные'. холеричешй, меланхолически!,
слабые: сангвинически, флегматический

ВсЬ друг!я различ!я темпераментовъ легко поставить въ 
связь съ этими четырьмя главными особенностями. Какъ 
известно, люди съ сильными, энергическими темпераментами, 
холерики и меланхолики, подвержены преимущественно тягост
ному расположенно духа, тогда-какъ люди съ слабыми 
темпераментами считаются одаренными счастливою способно
стью наслаждаться благами жизни. Затймъ, люди съ быст
рыми или живыми темпераментами, сангвиники и холерики,

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник
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поглощены преимущественно впечатлешями настоящаго и быст
рая подвижность ихъ душевныхъ состоянш является при
чиной того, что всякое новое представлете способно воз
буждать ихъ. Напротивъ, люди медленныхъ или тихихъ темпе- 
раментовъ более живутъ будущимъ; не развлекаемые каждымъ 
случайнымъ впечатлешемъ, они проводить свое время въ 
размышленш. Наконецъ, холерическш и флегматичесмй тем
пераменты суть темпераменты деятельности, въ противополож
ность темпераментамъ чувства,— сангвиническому и меланхо
лическому . *).

III. Образована характера,— B e t разнообразные чело- 
вечесте характеры суть результаты кристаллизацги 
привычекъ около первоначальнаго темперамента, ко
торый служить для нихъ центральною осью. Характеръ ме
няется вместе съ привычками и, такимъ образомъ, является 
по существу измгьнчивымъ. Онъ изменяется даже, со дня 
на день. Но во всякомъ характере есть и нечто относи
тельно неизменное: это именно первоначальный темпераментъ,

самъ по себе зависитъ отъ психо-физшогической 
организацш индивидуума. Какъ скоро эта организащя под
вергается значительному измененш, она, конечно, ведетъ за 
собой и перемену характера. Живой ребенокъ станетъ вялымъ, 
если онъ рано развратится или зачахнетъ. Гипнотизмъ,

некоторый болезненныя 
изменешя тона

который

опьянеше, состоянш
внезапный

производятъ 
ощущешй и вследств1е этого 

обусловливаютъ татя-же внезапныя изменешя въ харак
тере.

Животныя также имеютъ индивидуальный характеръ, только 
менее определенный, менее выраженный, чемъ у людей. Но

!) См. Вундтъ, Основашя физиологической психологш, руск. пер. 
Кандинскаго, вып. II, стр. 893—895.
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ихъ индивидуальный характеръ не имеетъ свойствъ лично
сти. Личностью является только человекъ. Что же такое 
личность?

1 У . Личность.— Въ метафизике личность определяется, 
какъ индивидуальная субстанция, одаренная 
и это определеше, не смотря на свою абстрактность, совер
шенно правильно выражаетъ ея основу. Именно благодаря 
своей разумной индивидуальности, человекъ можетъ приписы
вать себе различныя явлешя еознашя и противополагать
этимъ изменчивымъ явлешямъ свое неизменное „яи Она

анализаже даетъ ему возможность открывать при помощи 
еознашя свой истинный характеръ, усвоять его себе, какъ 
таковой, и правильно познавать не только свое разумное 
„я“, но и егопроявлетя,  его характерные аттри~
буты,— словомъ то, что называется личностью въ 
логическомъ смысле. Более того, какъ индивидуальное и 
разумное существо, человекъ самъ можетъ сделаться твор- 
домъ этой психологической личности, строителемъ своей соб
ственной жизни. Для этого нужно только, чтобы онъ пред- 
ставлялъ себе идеалъ личности, любилъ его и живо запечат- 
лелъ его въ своей душе. Подчиняя себе все проявлешя его 
душевной жизни, эта идея сама по себе будетъ стремиться 
къ своей реализацш. Нельзя ни съ чймъ сравнить ея могу- 

щетво, и никакая внешняя сила не "'будетъ въ состоянш
превозмочь ее. Вотъ почему ребенокъ самъ долженъ быть 
сотрудникомъ своего собственнаго воспиташя. Поэтому-же 
нужно давать ему только xopomie образцы и высоте при
меры; нужно научить его удивляться примерамъ прекрасной 
жизни, возбуждать его энтуз1азмъ къ великимъ деламъ, за
ставить его полюбить больше всего терпеше, мужество, энер
гию, господство надъ самимъ собою.

V. Участ/е природы и воли въ образованш человека.—
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Человйкъ получаетъ первоначальную обрисовку своего харак
тера и личности отъ природы и по наследству, вместе съ

•  _ Освоей организацш; но, какъ видно изъ сеичасъ сказаннаго, 
онъ можетъ потомъ вышивать на этой первоначальной канве 
безконечное множество разнообразныхъ узоровъ, совершенно 
изменяющихъ ея видъ. Челов'Ькъ имеетъ почти безграничную 
власть надъ собою; онъ можетъ по произволу сделать изъ 
своей жизни произведете искусства удивительной красоты, 
отвратительнаго безобраз!я или пошлаго однообразья. Омыслъ 
и ценность его бьшя находятся почти всецело въ его ру- 
кахъ. Онъ можетъ воздействовать на свою природу и спо
собствовать тому, чтобы она стала Дурной или хорошей; онъ 
всегда прибавляетъ къ ней нечто отъ себя и въ этомъ именно 
смысле заслуживаем назватя, даннаго ему Бэкономъ: homo 
additus naturae.

РЕЗЮМЭ.
I.—Характеромъ называется своеобразный способъ чувствовать и 

действовать, возникающт на почве природнаго темперамента и прг- 
обртпенныхъ привычекь. За недостаткомъ научной классификации 
характеровъ, молено различать столько-же видовъ ихъ, сколько су- 
ществуетъ темпераментовъ.

П.—Старые физюлоги признавали четыре темперамента: холери• 
ческт, сангвиническгй, меланхолическгй и флегматическгй. Особенно
сти этихъ темпераментовъ обусловливаются силой и слабостью, 
быстротой и медленностью душевныхъ движешй. Отсюда, следуя 
схемгЬ Вундта, холерическШ темпераментъ можно назвать сильнымъ 
и быстрымъ, сангвиничесшй— слабымъ и быстрым о, меланхоличе
ски—сильнымъ и медленными, флегматически—слабымъ и медлен- 
нымъ. Вс'Ь чдрупя свойства темпераментовъ сводятся къ этимъ 
четыремъ главнымъ особенностямъ.

Ш.—Характеръ образуется путемъ своего рода кристаллизацш 
привычекъ вокругъ первоначальная темперамента. Характеръ 
изменчивъ въ той-же мЪр'Ь, какъ и привычки; темпераментъ явля
ется болгЬе постояннымъ, но и онъ можетъ подвергаться перемЪ- 
намъ въ зависимости отъ измЪнешй психо-физюлогической оргашь 
защи человека.
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IV. —у  человека характеръ стоитъ въ тесной связи съ лично
стью. Съ метафизической точки зр е т я  личность есть индивидуаль
ная субстащгя, одаренная разумомъ; въ психологическомъ смысла 
она есть проявленге этой разумной индивидуальности въ самосознант 
и характеры. Личность сама въ себе носитъ условгя своего обра
зовали и развита. Эти услов!я заключаются въ стремленш къ из
вестному идеалу, въ воспитанш и самовоспитанш.

V. —Изъ сказаннаго видно, что основу своего характера и лично
сти'челов^къ нолучаетъ отъ природы, но въ то-же время онъ мо* 
жетъ усил!ями своей воли изменять эту основу, улучшать и ухуд
шать ее, портить и совершенствовать.
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сти.—Рибо, Психолопя чувствъ.—Винэ, Изменен1я личности.—По- 
ланъ, О характерахъ.—*Фулье, Темпераментъ и характеръ.—Кейра, 
Характера и нравственное воспиташе. —  Пэйо, Воспиташе воли.— 
Смайльсг, Характеръ.—Смайльсъ, Самодеятельность. — Лабрюйеръ, 
Характеры.—Лесгафтъ, Школьные типы.—Мниховскт, Типы душев- 
наго развитая.—ТокарскШ, О темпераменте (Вопр. фил. и псих., кн. 
31).—Несмтъловъ, Наука о человеке, 1.—*Лосскгй, Основные вопросы 
психологш съ точки зр ет я  волюнтаризма.—Соколовъ (П. А.), Чтев1я 
по педагогической психологш.—Сикорскгй, Всеобщая психолопя.



Г Л А В А  Х Х Х П Г

Галлюцинацш и сновид'Ёщя.

I. Поняпе галлюцинацш.—И. Исправлеше галлюцинащй.—Ш. Кол- 
лективныя галлюцинацш.— IV. Сновид'Ьшя.— Y. Свойства и виды

сновид'Ьшй.

I .  FloHnmie галлюцинацш.— Галлюцинацъей называется 
ложное внтинее eocnpinmie, или; точнее, 
ние  ̂объективированное въформгь внтиняго eocnpinmia. 
Когда представление, вызванное ассощад1ями, вторгается въ 
наше сознаше съ такой силой, что вытйсняетъ вей встреч- 
ныя ощущешя, то оно само пршбр’Ьтаетъ вей признаки ощу- 

1,ен1я и умъ естественно объективируетъ его, относя къ ка
кой нибудь внешней причин^. Если во время дремоты я вижу 
фигуру человека, которая заслоняетъ отъ меня erfeey моей 
комнаты, то я склоненъ буду верить въ присутств1е этого 
человека въ моей комнатЬ. Представлеше, обладающее живо
стью ощущешя, даетъ- поводъ къ такому же заключешю и 
всл,Ьдств1е этого превращается въ галлюцтаадю 1).

Нужно заметить, что всякое представлеше, даже слабое, 
имйетъ стремлеше объективироваться; но эта особенность, по 
обычному мийнш, не составляетъ его существеннаго свойства. 
Это— элементъ, вошедшШ въ представлеше изъ первоначаль- 
наго ощущешя. Такъ какъ ощущеше переносится за пределы

!) Сравн. Гл. VI], § 1 и Гл. ХХП. §§ I, V и VI.
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сознашя поередствомъ особаго акта суждешя или умозаклю- 
чешя, то представлеше, являющееся слабою репродукцией его, 
ассоцшруется съ тгьмъ же сужденгемъ и всл4дств1е этого 
сохраняетъ ту-же тенденцш переноситься за пределы сознашя.

Галлюцинацш нужно различать отъ , которыя,
какъ мы видели выше, состоять только въ ложной апперцеп-

Ч I*

щи или ложномъ истолкованш дтъйствительныхъ ощущенш 
и воспр1ятш 1).

Ошибку галлюцинацш
данными

I I .  Исправление галлюцинацш.
можно исправить поередствомъ сравнены съ

щ 1 г

другихъ чувствъ или съ результатами опыта. Если, 
наприм., видя предъ собой призракъ человека, я протяну къ 
нему руку и коснусь , то видвшб внезапно исчезнете, 
какъ-бы уйдя сквозь стйну. Можетъ случиться, что галлю- 
цинащямъ подвергаются заразъ нисколько чувствъ: наприм., 
видя фигуру человека, мы можемъ слышать его голосъ и даже 
чувствуешь его прикосновете къ намъ. Если эта фигура вошла 
такъ, что мы не заметили, какъ растворилась дверь, или 
если другое, находящееся съ нами, лицо не видитъ и не 
елышитъ ея, то мы еще можемъ отдать себ^ отчетъвъ томъ, 
что мы обманываемся. Въ посл’Ьднемъ случай согласге на- 
гиихъ ощущенш съ законами природы становится кри- 
тергемъ ихъ объективности. Нужно, впрочемъ, заметить, что 
этотъ критерш не им^етъ абсолютна™ значешя, потому что 
законы чувственной природы открываются сами по себ-Ь лишь
чрезъ посредство нашихъ ощущенш. 

Ш . Ноллентивныя Наконецъ, возможны
коллективным галлюцинацш. Въ толпЪ, ожидающей по- 
явлешя какого-нибудь лица или насту плетя какого-нибудь собы- 
и я , могутъ буквально веб поварить, что видели приблизительно

1) См. Гл. ХУ, § IV.
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одно и то-же время это собьше или эту личность. Впро- 
чемъ, галлюцинацш такого рода случаются очень редко и 
ихъ легко различить отъ реальныхъ и объективныхъ явле- 
шй, такъ какъ относительно ихъ почти не бываетъ безспор- 
ныхъ свидетельства Для этого достаточно сравнить раз- 
сказы очевиддевъ. Если свидетели-очевидцы согласны между 
собою относительно даннаго происшеств1я или лица только въ 
общихъ чертахъ и противоречить другъ другу во всемъ 
остальномъ, то они были жертвой галлюцинация. Если же они 
согласны даже въ подробностяхъ, которыхъ они не могли 
представить себе заранее, то никто не можетъ оспаривать 
авторитета ихъ свидетельства, не подрывая самыхъ основаны
исторической достоверности. Когда собьше кажется историку 
необыкновенным^ то это не даетъ еще ему права отвергать 
его действительность. То, что мы знаемъ о законахъ при
роды, ничтожно въ сравнены съ темъ, чего мы не знаемъ; 
поэтому никто не въ праве отрицать известный фактъ 
подъ темъ предлогомъ, что онъ невозможенъ. Единственное, 
о чемъ долженъ позаботиться въ данномъ случае историкъ, 
это то, чтобы определить ценность и характеръ свидетельства.

IV. Сновгьдгьн/я.— Галлюцинацш нельзя считать такимъ 
ненормальнымъ фактомъ, какъ это обыкновенно думаютъ. Оне 
происходятъ весьма часто у каждаго изъ насъ во время сна 
въ форме сновидтънъй.Каковы бы ни были причины сна,
во всякомъ случае остается безспорнымъ, что въ это время 
мозговая деятельность ослабеваетъ, объективныя впечатлешя 
не достигаютъ более органовъ чувствъ и субъективныя пред- 
ставлен1я, лишеяныя задерживающихъ факторовъ въ встреч- 
ныхъ ощущен1яхъ, получаютъ объективное значеше.

Различ1е между сновидешями и галлюцинащями въ соб- 
ственномъ смысле этого слова заключается только въ сле
дующем^ Въ галлюцинащяхъ бодрственнаго состоятя пред-
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ставленгя подъ влгяшемъ различныхъ психо-физшлогиче- 
скихъ причиеъ усиливаются, превосходить нормальную 
интенсивность встрйчныхъ ощущенш и вслйдств1е этого пре
вращают ихъ самихъ въ слабые образы. Напротивъ, въ 
галлюцинащяхъ сновидйщя о и 
ощущенгя, а представлетя, вслйдств!е этого, сами собой 
выдвигаются на первый планъ, не нуждаясь въ особенномъ 
усиленш. Въ первомъ случай представлеше напоминаетъ ак
тера, который выходить изъ глубины сцены и, появляясь 
возлй рампы, заслоняетъ собою другого актера, который до 
тйхъ поръ одинъ привлекалъ внимаше зрителей; во второмъ 
случай актеромъ, стоящимъ у рампы является ощущеше: 
исчезая со сцены, какъ сквозь люкъ, этотъ актеръ позволяетъ 
видйть другого, котораго онъ до тйхъ поръ скрыв ал ъ за собой.

У. Свойства и виды сновид/ън1й. — Большинство снови- 
дйшй отличается безп орядощостью и фантастичностью; 
разумная связь представлешй и идей уничтожается или, по 
крайней мйрй, ослабйваетъ въ нихъ. Правда, бываютъ сно- 
видйшя очень послйдовательныя и связныя, но они являются 
исключешями. На ряду съ нормальными сновидйшями суще- 
ствуютъ патологичесюя формы ихъ. Къ такимъ патологиче- 
скимъ формамъ принадлежать сом и 
Сомнабулизмъ есть не что иное, какъ снбвидгьте въ д%й- 
cmeiu, характеризуемое въ особенности отсутств1емъ всякихъ 
воспоминает о немъ послй пробуждешя. Гипнотизмъ есть 
тотъ же сомнабулизмъ, только вызываемый искусственно 
посредствомъ извйстныхъ прдемовъ у людей, болйе или менйе 
предрасположенныхъ къ этому. Гипнотики подчиняются вну* 

ендямъ лицъ, находящихся въ сношеши съ ними, точно 
такъ-же, какъ естественные сомнабулы подчиняются внуше- 
шямъ своихъ собственныхъ представленш 1).

■) Сравн. выше гл. II, § VIII.
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По ихъ происхожденпо сновидешя можно разделить на 
три класса. 1 )  С е о в и д ’Ьш я , возникающая изъ слабыхъ ощу
щены, вызванныхъ внтиними или внутренними 
чатлпьтями. Декарту, когда однажды онъ былъ укушенъ 
блохой, приснилось, что его пронзили шпагой. Мори, при
слонившись затылкомъ къ пруту своей кровати, увид'Ьлъ во 
сне, что его осудили на смерть и обезглавили поередствомъ 
гильотины. 2) СновидгЬшя, возникаюпця по ассоцгацт съ 
последнею случайною мыслью
нгя. Лицу, заснувшему съ мыслно о какой-нибудь войне, 
можетъ присниться сражеше. 3 ) Сновидешя, возникающая 
изъ обычныхъ, наиболее влгят и постоянныхъ
представлент и мыслей бодрственнаго состоятя. 
Школьнику снятся его учителя, полководцу— его солдаты.

Сновидешя могутъ служить намъ ередствомъ къ самопо- 
званш: они иногда обнаруживают предъ нами неизвестныя 
стороны нашей души, вскрываютъ тайныя влечешя, требую
щая надзора. Мы, конечно, не ответственны за свои снови
дешя, но мы ответственны за те свойства нашей духовной 
природы, которыя въ нихъ выражаются.

Р Е З Ю М Э .
1.—Галлюцинащя есть предетавлете, достигшее силы огщущетя и 

объективированное вслгъдствге этого въ формгъ внтшяго воспргятгя. 
Стремлете объективироваться, свойственное въ большей или мень
шей степени всемъ представлешямъ, основывается на томъ же 
актгъ умозаключетя, благодаря которому мы переносимъ за пре
делы сознашя первоначальный ощущетя.

И.—Галлюцинащи проверяются путемъ сравнетя гьхъ съ другими 
ощущешями и съ обычными законами природы.

III.—Когда несколько лицъ находятся подъ властью однихъ и 
техъ-же представлешй, то становятся возможными коллективный 
галлюцинащи. Татя галлюцинащи проверяются поередствомъ срав
н етя  свидетельствъ очевидцевъ.

MitskevichOA
Прямоугольник



3 5 4 Г Л А В А  XXXIV.

IV. —Сновидтънге есть родъ нормальной галлюцинацш во время 
сна. Разлитие сновидетй и галлюцинащй въ собственномъ смысла 
слова заключается только въ томъ, что въ галлюцинащяхъ пред
ставленья, становятся сильнгъе встргьчныхъ ощущент и подавляютъ 
ихъ, а въ сновидЪшяхъ самыя ощущенья льсчезаютъ, уступая сво
бодное место представлетямъ.

V. —Сновид&н1я въ большинства случаевъ бываютъ безсвязны и 
лишь изредка им'ёютъ разумный характеръ. Патологическими 
формами сновидетй являются сомнабулизмъ и гипнотизма Сомна- 
булизмъ есть сновидтънье въ дгьйствьи, забываемое при пробуждены, 
а гипнотизмъ есть искусственный сомнабулизмъ. По ихъ происхо* 
ждешю сновидешя можно разделить на три класса: 1) сновидешя, 
внушенныя действительными ощущеньями; 2) сновидешя, внушен* 
ныя послтднею мыслью бодрственнаго состояшя; 3) сновидешя, 
внушенныя привычками бодрственнаго состоянья. Мы не ответственны 
за свои сны; но въ нихъ иногда обнаруживается существоваше 
влечешй и представлешй, который намъ важно знать.

I Литература
*Вундтъ, Физюлогическая психолопя, II.— Лекцш о

. ’  /  *

душ е человека иживотныхъ, 2 изд.— Вундтъ, Ояеркъ психолопи.— 
Вундтъ, Гипнотизмъ и внуш ете.— Ульрици, Тело и душа.—Цигенъ, 
Физюлогическая психолопя.—*Гефдингъу О нерки психолопи.—Rap- 
пентеръ, Основан in физюлогш у ма.—May дели, О сне и сновиде- 
т я х ъ .—Дэюемсъ, Психолопя.—*Тэнъ, Объ уме и познанш.—Мори, 
Сонъ и сновидешя.—Мейнертъ, Объ искуественныхъ нарушен1яхъ 
психическаго равновешя.—Бони, Гипнотизмъ.—Бинэ и Ферэ, Жи
вотный магнетизмъ.—Марренъ, Гипнотизмъ въ теорш и на прак
тике.—Симонъ, Шрътрегъ.—Реньяръ, Умственный эпидемш.—Гротъ, 
Сновидешя, какъ предметъ научнаго анализа.—Снегиревъ, У чете  
о сне и сновидетяхъ.—Гиляровъ, Гипнотизмъ.—Козловъ, Гипно
тизмъ и его значеше для психолопи и метафизики.—Манассеинау 
Сонъ, какъ треть жизни человека.—Тархановъ, Гипнотизмъ, вну
ш ете и чтете мыслей.—Кандинскьй, Общепонятные психологиче- 
ск!е этюды.—Кандинскш, О псевдогаллюцинащяхъ.—Форель, Гипно
тизмъ, его значеше и применете. Гризингеръ, Душевный болезни.— 
Корсаковъ, Курсъ псих1атрш.—:*Штерингъ, Психопаголопя въ при
менены къ нормальной психолопи.—Соколовъ, Вера. Психологиче
ски этюдъ.



ГЛАВА XXX Г.
ЧеловЗгвъ и животное.

1. Понятие сравнительной психологш.—П. Разливе между человЪ- 
комъ и животнымъ.—Ш. Аргументы Декарта въ пользу автома
тизма животныхъ и критика этихъ аргументовъ.—IV*. Критика 
взглядовъ Монтэня.—V. Умъ .животныхъ.—VI. ЧеловЪчесюй умъ.

Вопросъ о пси-I.Понят/е сравнительной 
хологическомъ отношенш человека и животныхъ принадлежитъ 
къ области такъ называемой „сравнительной 
Подъ именемъ сравнительной психологш разумеется наука 
о явленгяхъ сознатя у различныхъ видовъ сознатель- 
ныхъ существъ. Ея задача состоять въ томъ, чтобы, съ 
одной стороны, сравнить психическую жизнь здороваго и ци
вилизованна™ взрослаго человека съ психической жизнью 
ребенка, сумасшедшаго, идшта и дикаря, съ другой —срав
нить душевный Mipb людей съ душевною жизнью животныхъ. 
Здесь мы имеемъ дело только съ последней проблемой. Та- 
кимъ образомъ, мы разсмотримъ въ самыхъ общихъ чертахъ 
лишь одну отрасль сравнительной психолоии.

11. Различ/'е между человгьномъ и 
могли-бы въ двухъ словахъ определить различ1е, отделяющее, 
на нашъ взглядъ, человека отъ животнаго: по нашему мне- 
нш, достаточно одной аффективной психологш, для объ- 
яснешя всехъ действш животныхъ, тогда какъ необходима 
рефлексивная психолог1я для объяснешя всего того, что

Мы

23*
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нашъ личный опытъ констатируетъ въ насъ самихъ. Такимъ 
образомъ, и человйкъ, и животное обладаетъ психической 
жизнью, но между ихъ психическими свойствами существуетъ 
не простое различ!е въ степени, а настоящее различ1е по 
природгь. Каковы бы ни были отношешя физической орга
низации животнаго къ физической организацш человека, ме
жду челов’Ьческимъ умомъ и умомъ животныхъ всегда будетъ 
существовать непроходимая бездна.

Кром^ этого взгляда, который кажется намъ единственно 
правильнымъ, существуетъ еще три главныхъ мнМ я о пси
хической природ^ животныхъ и ея отношенш къ духовной 
природ^ человека. Именно, Декартъ отрицалъ у животныхъ

е

всякш умъ и превращалъ ихъ въ простыл машины или ав
томаты: это теоргя автоматизма Монтэнь, напротивъ, 
приписывалъ имъ разумъ въ полномъ смысл’Ь этого слова. 
Наконецъ, сенсуалисты, объясняющее вею душевную жизнь 
человека изъ ощущевш и ассощащй, сводятъ къ тймъ же 
процессамъ и умъ животныхъ. Такимъ образомъ, если 
картъ лишаетъ животныхъ всякой психической жизни, то 
дв'Ь последил теорш усвояютъ имъ съ различныхъ точекъ 
зр^шя тй-же психичешя качества, какъ и человеку. Раз- 
смотримъ эти мнЬшя.

Ш. Аргументы Денарта въ пользу автоматизма 
шивотныхъ и нритина этихъ аргументовъ.— Учеше J 6 -
карта было очень точно изложено Лафонтеномъ въ следую 
щихъ стихахъ его знаменитой басни:

Картез1анцы говорятъ:
„Que la b§te est une machine;

Qu* en elle tout se fait sans choix et par ressorts: 
Nul sentiment, point d’ame, en elle tout est corps.

Telle est la montre qui chemine 
A pas toujours egaux, aveugle et sans dessein;
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Ouvrez-la, lisez dans son sein,
Mainte roue у tient lieu de tout Г esprit du monde,

La premiere у meut la seconde 
Une troisieme suit, elle sonne a la fin.
Au dire de ces gens, la bote est toute telle“ x).

Г

Первый фактъ, на который опирается Декартъ, есть от- 
oymcmeie языка у животныхЕсли животныя не гово
рить, то не потому, чтобы имъ не доставало органовъ речи: 
сороки и попугаи могутъ произносить слова. Причина этого въ 
томъ, что имъ не достаетъ разума. Второй фактъ, приводи
мый имъ въ пользу своей теорш, заключается въ томъ, что 
есть дгьйствгя зюивотныхъ могутъ быть объяснены по- 
средствомъ автоматизма. Въ самомъ деле, для того,
чтобы автоматъ могъ отвечать на вей внйштя возбуждения 
соотв’Ьтствующимъ движетемъ, необходимо лишь одно уело- 
eie: устроившш его механикъ долженъ быть только достаточно 
разуменъ, чтобы предусмотреть все обстоятельства, въ ка- 
кихъ можетъ оказаться автоматъ, и достаточно искусенъ, 
чтобы приспособить механизмъ къ этимъ обстоятельствамъ. Но 
механикъ, создавшш животныхъ, есть не кто иной, какъ Богъ, 
а Богъ не можетъ иметь недостатка ни въ разуме, ни въ 
•искусстве. Поэтому, если животныя исполняютъ въ совер
шенстве известныя действ1я, то это совершенство не ихъ 
дело, а дело Бога.

Первый изъ этихъ аргументовъ действительно доказываетъ

х) Что животное есть машина, что у него все делается безъ раз
бора, при помощи пружинъ: у него н£тъ ни чувства, ни души, а 
только одно тЪло. Таковы часы, идунце всегда одинаково ровно, 
сл1шо, безъ нам'Ьрешя. Откройте ихъ и раземотрите ихъ внутрен
ность: множество колесъ замЪняетъ зд£сь всяшй умъ; первое ко
лесо приводитъ въ движете второе, третье слЪдуетъ за ними и, на- 
конецъ, часы быотъ. По словамъ этихъ людей, животное совершенно 
чаково-же*.
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что животныя не им'Ьютъ разума, но онъ доказываешь,
что они лишены всякой психической жизни и не имй- 
ютъ ни ощущешя, ни чувства, какъ утверждалъ Декартъ.—
Второй аргументъ есть лишь выражеше той самой гипотезы, 
которую требуется доказать и которая на деле опровер
гается своими собственными слтъдствгями. Въ самомъ 
деле, если мы допустимъ, что посредствомъ автоматизма 
можно объяснить вей дМствш животныхъ, то такимъ же пу- 
темъ можно объяснить и дМств!я человека. В’Ьдь, всЬ
наши акты, разсматриваемые совий, представляютъ собой только

%

определенное количество движенш, который могутъ быть объ
яснены разумомъ и искусствомъ создавшаго ихъ механика. 
Между тймъ, мы хорошо знаемъ, что сознате этихъ актовъ 
существуетъ, потому что мы ихъ чувствуемъ. Такимъ обра- 
зомъ, въ отношенш къ намъ эта гипотеза оказывается не
сомненно ложною; отсюда, она должна быть ложною и въ 
отношенш къ животнымъ. Впрочемъ, ложность гипотезы Де
карта очевидна и съ другой точки зрйшя. Сознате и ощу- 
щ ете связаны у человека съ сущеетвоватемъ нервной си
стемы, а нервная система существуетъ и у животныхъ. Об
ладая органическимъ условхемъ психической жизни, животныя 
должны обладать и тймъ, что обусловлено имъ. Наконедъ, 
мы наблюдаемъ у животныхъ различное выражеше взгляда, 
различныя позы, различные крики, за которыми чувствуется 
удовольсттае и страдаше, сознате и Bocnpinrie внешнихъ 
вещей. Ничего подобнаго никогда не могутъ иметь самые 
совершенные автоматы. Такимъ образомъ, животныя 
даютъ сознангемъ\ они чувствуютъ и ихъ дЬйсттая явля
ются отвйтомъ на ихъ чувства и ощущешя.

I  У. Нритина взглядовъМонтэня.— Но значитъ-ли это, 
что животныя обладаютъ разумомъ, подобнымъ нашему? Та
кое мнете защищалъ некогда (серьезно или, можетъ быть,
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въ шутку) Монтэнь, который, опираясь на целесообразный 
дМств!я животныхъ, усвоялъ имъ въ своей „Апологги 
Раймунда Сабундсшго !) все виды самыхъ остроумныхъ 
умозаключешй.

Везъ сомн’Ьшя, целесообразный действ1я животныхъ всегда 
можно подвести подъ форму умозаключешй: будучи разумными 
сами, мы всегда склонны истолковывать въ такомъ же смысла 
и д,Ьйств1я другихъ существъ. Но съ этой точки зрйтя мы 
могли-бы приписать подобная же мыслительная операдш и 
капле воды, которая, встр'Ьтивъ препятств1е, останавливается 
какъ-бы въ раздумьи и зат’Ьмъ продолжаетъ свое течете по 
линш наименыпаго сопротивлетя. Безъ сомнетя, все въ 
природ^ подчинено законамъ и, следовательно, обнаруживаетъ 
разумность, которую можетъ открыть нашъ разумъ. Но во- 
просъ въ томъ, можно-ли считать эту разумность вещей про- 
явлешемъ ихъ собственнаго разума и отдаютъ ли онп> 
сами себгь отчетъ въ ней? Ведь, какъ мы достаточно 
знаемъ по собственному опыту, последнее не всегда бываетъ 
даже у существъ, одаренныхъ сознашемъ и мыслью. Напр., 
я иду по улице, читая газету, и въ то-же время вижу про- 
хожихъ, обхожу препятств1я, сворачиваю, где нужно, на пе- 
рекресткахъ и т. п. Все эти дейш пя, повидимому, требу- 
ютъ размышлешя, и нетъ ничего легче, какъ размышлять о 
нихъ после нихъ. Однако, я вполне уверенъ, что совершая 
ихъ, я о нихъ не размышлялъ, что они исполнены безъ 
особаго вмешательства разума, въ томъ смутномъ состоянш 
сознатя, когда было достаточно только моего чувственнаго 
опыта и моихъ прежнихъ ассощащй, чтобы руководить мной. 
Таково и есть постоянное состоите сознатя у животныхъ.

Выше приведенный доводъ Декарта вполне доказываетъ,

х) Essais, 1. II, ch. XII.
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что умъ животныхъ нельзя смешивать съ разумомъ. Лзыкг 
действительно стоитъ въ неразрывной связи съ разумною 
мыслью. Всякое существо обладающее разумомъ и органами 
речи, должно говорить. Животное не говорить, следовательно, 
оно не имеешь разума. Далее, разумъ порождаешь изобре

тайтательноскпь и создаетъ науку, благодаря которой 
получаемъ безчисленныя средства предвидеть различныя слу
чайности и воздействовать на окружающую среду съ целью 
приспособить ее кг с е б е вместо того, чтобы самимъ къ 
ней приспособляться. Животное не обладаешь наукой и ни
чего не изобретаешь, малейшее затруднеше останавливаетъ 
его, и те изъ животныхъ, которыя совершаютъ самыя разум
ный вещи, оказываются именно самыми глупыми, какъ скоро 
изменяются обычныя услов1я ихъ деятельности. Они подчи
няются своей среде и более или менее хорошо приспособля
ются къ ней, но не умеютъ воздействовать на нее. Живот
ное не способно добывать огня, хотя и нуждается въ немъ; 
оно не умеешь одеваться. Когда климатъ не благопр1ятствуетъ 
ему, оно умеешь только умереть или уйти въ новыя у слов in. 
Напротивъ, человекъ, благодаря своей разумности, можетъ 
приспособиться ко всякому климату, приспособляя къ себе 
условгя среды.

V . Умъ шивотныхъ — Нтакъ, въ вопросе объ уме жи
вотныхъ мы должны согласиться съ мнешемъ сенсуалистовъ. 
Психолопя Юма и Стюарта Милля является превосходнымъ 
резюмэ того, къ чему способенъ умъ высшихъ животныхъ. 
Вся „аффективная психолопя" обща животному и человеку. 
Животное обладаетъ простейшими 
имеетъ ощущетя, чувственныя представлешя, низппя чувство- 
вашя, память, привычки, стремлешя, инстинктъ. Его представле- 
т я  ассоцтруются и комбинируются. Оно можетъ даже
посредствомъ общихъ представленШ, образовавшихся на почве
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прежняго опыта, до некоторой степени предугадывать буду
щш опытъ; оно можетъ иметь, благодаря привычка къ по- 
слйдовательнымъ ассощащямъ, смутное стремлеше ожидать 
будущаго, сходнаго еъ представлешями прошлаго, возникаю
щими въ его памяти. Такимъ образомъ, животное имйетъ 
некоторый практическш эквивалентъ идеи причинности и не
которое чувство всеобщей связи вещей 1). Но все это лишь 
иеопредгъленныя стремленгя, смутныя чувства. Это 
то-же, что мы сами испытываемъ въ низшей сфере нашего 
сознаны, когда его высшая сфера занята ясными мыслями. 
Тамя смутныя психичешя состояшя мы видели въ приведен- 
номъ ранее примере человека, идущаго по улице (низшая 
сфера сознангя) и читающаго газету (высшая сфера).

VI. ЧелозгъчеснШ умъ.— Что же касается насъ, людей, 
то мы чувствуемъ въ себе существоваше и различ1е этихъ 
двухъ сферъ сознашя съ непосредственною ясностью, пре
восходящей всяия разсуждешя. Отмечая въ разныхъ главахъ 
„Рефлексивной психологш" безсшпе эмпирической теорш объ
яснить изъ низшихъ состоянш высшш психаческш явлены, въ 
особенности обпця идеи и законы мышлешя, мы темъ самымъ 
показали необходимость приписать человеку универсальный ра- 
зумъ, безконечно возвышающшся надъ чисто-эмпирическимъ 
умомъ животнаго. Ведь и въ физическомъ отношены человекъ 
различается отъ животнаго, хотя это различ1е несравненно ме
нее, чемъ разница ихъ психичеекихъ свойствъ. Надбровныя 
дуги у самаго грубаго дикаря гораздо меньше выдаются, чемъ 
у самой высшей обезьяны. Прогнатизмъ * 2) точно также являет
ся менее выраженнымъ. Изучеше челюсти „дршпитека" 3),

!) Орав. гл. VIII, IX, X.
2) Удлинеше челюстей-.
3) Ископаемой обезьяны, 

жается къ человеку.
которая, будто бы, наиболее прибли-

MitskevichOA
Прямоугольник
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найденнаго антропологомъ Годри, показало этому ученому, что 
даръ слова былъ невозможенъ для этого животнаго вследств1е 
незначительности места оставленнаго для языка. Дрюпитекъ 
могъ говорить не более, чемъ теперешшя обезьяны. Такимъ 
образомъ, челов'Ькъ по праву занимаетъ высшее и господству
ющее положеше въ природе, которое за нимъ всегда признава
лось. Подобно минераламъ, онъ имеетъ подобно расте-
шямъ, онъ обладаетъ жизнью; вместе съ животными онъ име- 
етъ ощущенге и низшую форму ума’, но только онъ одинъ
на земле обладаетъ разумомъ, т. е. способностью познавать 
себя и м1ръ, открывать законы м1ровой и своей собственной 
жизни, возвышаться отъ познатя вещей и законовъ до познатя 
высшаго Виновника законовъ и вещей, различать въ Mipi 

верховное господство права и священное велич1е долга, ува
жать въ подобныхъ себе то самое право, которое, по его 
внутреннему сознатю, они должны уважать въ немъ самомъ. 
Вотъ почему человйкъ обладаетъ наукой, нравственностью, 
©бществомъ и релипей. Это— животное разумное, нрав
ственное, общественное и . р Самая'высшая
обезьяна не имеетъ ни науки, ни религш, она не знаетъ 
нравственности и, следовательно, существа права и обще- 
жмчя. Она всегда будетъ только зверемъ.

г

РБЗЮМЭ,
I. —Вопросъ о психологическомъ отношенш человека и животныхъ 

составляетъ одну изъ важшЬйшихъ проблемъ сравнительной психо- 
логги, т. е- науки о явлешяхъ сознан1я у различныхъ видовъ созна- 
тельныхъ существъ.

II. —Душевная жизнь животныхъ различается отъ душевной жизни 
человека не только въ степени, но и по существу♦ Кром£ этого 
взгляда, который кажется намъ единственно правильными, возмож
ны еще три теорш въ данномъ вопрос^: 1) Декартова теор1я авто* 
матизма животныхъ, отрицавшая у нихъ всякую психическую жизнь* 
2) теор1я Монтэня, усвоявшая животнымъ челов'Ьчесшй разумъ, и

MitskevichOA
Прямоугольник

MitskevichOA
Прямоугольник
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3) теор1я сенсуалистовъ, объясняющая всю душевную жизнь чело
века и животныхъ изъ однихъ только ощущеигй и ассоцгацгй.

III. —Декартъ пытался доказать свою теорш двумя доводами: 1) 
животныя не говорить и, следовательно, не мыслятъ; 2) все ихъ 
действ!я можно объяснить посредствомъ автоматизма. Первый до- 
водъ действительно доказываете что животныя не имеютъ разум
ной мысли, но онъ не доказываешь, чтобы они лишены были психи
ческой жизни вообще. Второй дов оде ничего не доказываешь, потому 
что доказываешь слишкомъ много: при цомощи его можно было-бы 
придти къ заключенно, что и люди только автоматы. Существовате 
психики у животныхъ доказывается не только теоретически— ана- 
лопей съ человекомъ,—но и фактами: существовашемъ у нихъ нерв
ной системы и видимыми проявлешями ихъ душевныхъ состояшй*

IV. —Монтэнь, опираясь на целесообразность действ^ животныхъ, 
усвоялъ имъ все виды разумныхъ умозаключешй. Но съ этой 
точки зренхя можно было-бы приписать мыслительныя операцш 
любой вещи вь природе. Объяснять целесообразный действ1я живот
ныхъ существован1емъ у нихъ разумнаго мышлешя нельзя уже 
потому, что мы сами исполняемъ множество такихъ дъйствШ, не 
размышляя о нихъ. Кроме того, отсутств1е разума у животныхъ 
доказывается отсутствгемъ у нихъ языка, изобретательности, науки 
и ум енья подчинять себе природу.

V. —Такимъ образомъ, въ вопросе объ уме животныхъ мы должны 
стать на точку зрешя сенсуалистовъ. Животныя обладаютъ лишь 
низшими психическими процессами, составляющими область „аффек
тивной психологш". Они имеютъ ощущешя, память, ассощацш, низ- 
пия чувствовашя, привычки, инстинктъ и даже обпця представле- 
шя. Но все эти процессы являются у нихъ лишь въ форме смутныхь 
состояшй и неопределенныхь стремлент.

VI—Иными свойствами характеризуется духовная природа чело
века. Кроме низшихъ, „аффективныхъ" состояшй, общихъ ему съ 
животными, человекъ обладаеть высшими, „рефлексивными" про
цессами. Отличаясь отъ животныхъ въ физическомъ отношений, онъ 
еще более отличается отъ нихъ по своимъ психическимъ каче
ствами Онъ одинъ обладаешь разумомь и идеями; онъ одинъ имеетъ 
познаше, науку, нравственность, право, общественные идеалы, рели- 
riio. Это—оюивотноеразумное, нравственное, обгцественное ирелиггозное.

Литература.
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ное Обозр., 1897, январь).—Вюхнеръ, Психическая жизнь живот- 
ныхъ.—Мемерлижъ, Жизнь пчелъ.—Сикорскгй, Всеобщая психо- 
лоия.



ГЛАВА XXXYT
Душ а и т'Ьло.

I Двойственность человеческой природы.— 
и тела.—Ш. Критика матер!ализма.—IV.

У Заключеше.

•П. Взаимодейств1е душ; 
Критика феноменизма-

Двойственность человгьчесной природы.— Устанавли
вая различ1е психологическихъ и физюлогическихъ явле-

* 9

нш *), мы т’Ьмъ самымъ на д$лй показали двойственность 
нашей природы. Эти два рода явленШ несводимы другъ 
къ другу, и никаодя логичешя ухшцрешя никогда не позво- 
лятъ непосредственно перейти отъ нервнаго движешя, совер- 
шающагося въ пространств^, къ ощущенш которое по суще
ству чуждо пространственныхъ свойствъ. Это эмпирическое 
различ!в психическихъ и физшогическихъ продессовъ при- 
знаютъ веб сколько-нибудь выдающееся философы,— и спи
ритуалисты., и сенсуалисты, и даже матер1алисты. Итакъ, у 
человека существуетъ дв'б группы явлешй: съ одной сто
роны, непространственныя и сознательный,, составляю

щее®, съ другой— пространственный и лишенная
ныя сознатя, образующая тгьло.

II. Взаимодп>йств1‘е души и * 2) .— Между этими
t

двумя группами явлешй существуетъ тгьеная связь и не
прерывное взаимодгъйствге: не нарушая самостоятельности

‘ х) Гл. ], § Ш.
2) Перераб. ред.
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другъ друга, тйлесныя состояшя оказываютъ вл1яше на ду-
евные процессы, а душевные процессы въ свою очередь 

вл!яютъ на т'Ьлесныя состояшя.
Влгяте тгьла на духъ очевидно. Когда тело здорово, 

то и душевная жизнь является более уравновешенной. Н е
которым! болезням!, каковы ракъ желудка или даже просто 
хроническое разстройство пищеварешя, соответствуют! замет- 
ныя изменешя въ характере, который становится мрачнымъ, 
унылымъ и раздражительным!.

Между мозгомъ и мыслью существует! несомненное со-
»• ' •

отношенге. Если мозгъ взрослаго человека веситъ менее 
1 0 0 0  граммовъ, то субъектъ бывает! слабоумным! или 
идштомъ. И  наоборот!, выдающаяся умственныя дарованia 
обыкновенно соединяются съ выдающимся весомъ мозга. 
Однако, это соотношеше не безусловно, и допускаемыя имъ 
многочисленныя исключешя показывают!, что духъ и тело, 
не смотря на ихъ постоянное взаимодейств!е, по существу 
независимы другъ отъ друга. Такъ, въ списке 2 3  знаме
нитых!, или, по крайней мере, очень выдающихся людей, 
составленном! англшскимъ анатомомъ Чарльтономъ Bacria- 
номъ, находимъ 1 8  мозговъ, весъ которых! выше 1 3 0 0
граммовъ, и 4  мозга съ весомъ значительно меныпимъ этой

\ * *

средней нормы. Ограничиваясь одним! только примером!, ука
жем!, что мозгъ ученаго минералога Гаусмана весилъ лишь 
1 2 2 6  граммовъ, тогда какъ среднШ весъ мозга парижскаго 
лавочника равняется 1 3 6 0  граммамъ.

Къ таким! же заключешямъ приводят! изследовашя моз
говой локализацш психическихъ функцт. Еще знаме
нитый французсшй физшлогъ половины X IX  в. Флуранъ 
показалъ, что интеллектуальный и чувствительным функцш 
стоятъ в ! связи съ серымъ корковымъ слоемъ полушарш 
большого мозга. Но онъ утверждал!, что мозговая корка

MitskevichOA
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функцшнируетъ одинаково на всемъ своемъ пространстве и 
не заключаетъ въ себе никакнхъ спещальныхъ центровъ для 
отдбльныхъ душевныхъ способностей и процессовъ. Поздней- 

[я наблюдешя, однако, опровергли этотъ взглядъ. Такъ, 
антропологъ Брока нашелъ спещальный центрг ргьчи въ 
третьей лобной извилине л’Ьваго полушар1я, при разрушены 
которой больные теряли способность произносить слова („афа- 
з1я“). Дальнейпия изследовашя обнаружили, что въ этой 
извилине и въ смежныхъ съ нею частяхъ мозговой корки

способности, какъ способностьтакш
читать, писать
локализированы даже

и понимать звуки речи. Вместе съ темъ 
открыты были корковые центры для о щущент х), различ- 
ныхъ видовъ движент и ассощативныхъ .
Не смотря на то, что результаты этихъ изсл’Ьдованш заклю- 
чаютъ въ себе много противоречш и имеютъ лишь при
близительную точность, фактъ локализацш такихъ психиче- 
скихъ или, точн кв, психофизгологическихъфункщй, какъ
речь, ошущешя и движешя, является, невидимому, несо- 
мн’Ьннымъ: будучи связаны съ деятельностью чувствователь- 
ныхъ и двигательныхъ нервовъ, эти функцш естественно 
стоятъ въ связи и съ теми местами мозговой корки, въ 
которыхъ находятся центральныя окончашя данныхъ нервовъ. 
Однако, те же изследовашя показали, что эта локализащя

ине безусловна, и утраченные центры известныхъ функщ 
могутъ въ некоторыхъ случаяхъ замениться другими. Такъ, 
люди, страдаюпце афаз1ей, иногда могутъ вновь научиться 
говорить, хотя третья левая лобная извилина остается у 
нихъ разрушенною. Такимъ образомъ, при всей своей зави
симости отъ мозгового аппарата, психичесшя отправлешя 
являются по существу самостоятельными.

г) См. о нихъ выше гл. IV.
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Если телесные процессы вл1яютъ на душевныя состояшя, 
то и, наоборотъ, душевныя со производить та
кое же дгьйствге на ттълесные процессы. Сами врачи
констатируютъ, какое могущественное вл1яше оказываютъ на 
больныхъ надежда исщЬлешя, страхъ смерти, отчаяте, му
жество, энерия. Какъ мы видели, всякое представлеше им&етъ 
способность къ реализацш. Чувствовашя, волнешя и страсти 
д'Ьёствуютъ на состоите т’Ьлесныхъ органовъ, усиливая или 
ослабляя ихъ функцш. НовМпия физш огичеш я изсл’&до- 
Baaia показываютъ, что даже пищевареше, которое прежде 
считалось чисто механическимъ процессомъ, находится въ 
громадной зависимости отъ психическихъ факторовъ.
. Что же значить это постоянное взаимодЬйств1е психиче- 

скихъ и физмлогичбскихъ процессовъ? Не свид'Ьтельствуетъ- 
ли оно о томъ, что душа и дЬло суть два различныхъ 
начала, соединенныхъ природой для совмйстнаго осуще- 
ствлешя цЬлей жизни? Или, быть можетъ, его нужно объяснить 
иначе? Быть можетъ, это взаимодМствге есть чисто приз
рачный феноменг,скрываюнцй подъ собой безусловную
причинную зависимость психическихъ процессовъ отъ 
физшогическихъ, или полное совпадете и внутреннее то
жество ихъ другъ съ другомъ? Такъ именно объясняютъ 
фактъ психофизюлогическаго взаимодМств1я Mamepianu3Mb 
и феноменизмъ, и намъ нужно разсмотрЪть эти гипотезы.

III. Критика матершлизма.— Матер1ализмъ утвержда- 
етъ, что сознате есть не бол’Ье, какъ известная модифи- 
кащя физюлогическихъ процессовъ, и потому не можетъ 
им^ть на нихъ никакого вл1яшя. Оно есть особенная функщя 
нервныхъ центровъ, преимущественно головного мозга. Пси- 
хичесюя явлев1я суть только субъективные призраки, не-
имгьющге никакого реальнаго А то, что

/

не им^етъ никакого существовала, не можетъ ничего и про-
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изводить. Такимъ образомъ, состояшя сознашя представляютъ 
собой призрачные продукты или своеобразный

оказы-мчьненгя органическихъ состоянт, неспособные 
вать на нихъ ни малМшаго воздейств1я.

Но можно-ли допустить подобный взглядъ? Оказать, что 
страдаше и удовольств1е, которыя мы чувствуемъ, или идеи, 
которыя мы мыслимъ, совсЬмъ не имеютъ реальнаго суще- 
ствовашя, не значитъ-ли утверждать очевидную нелепость? 
Ведь если мое удовольств1е или страдаше ничто, то какая 
же действительность можетъ иметь для меня большую цен
ность? Матер1ализмъ допускаетъ здесь софизмъ, который для 
него обыченъ,—
Онъ утверждаетъ, что все, что нематер1ально, все, чего 
нельзя взвесить на весахъ или измерить аршиномъ, не су- 
ществуетъ, и на этомъ основами отказываетъ въ реальномъ 
существованш психическимъ явлешямъ. Но онъ забываетъ 
или не хочетъ понять, что на самомъ деле никакая ре
альность не можетъ быть для насъ болхье ,
чгъмъ реальность состоянт нашего собственнаго 
знангя.

Съ другой стороны, считать психичешя явлешя продук-

софизмъ, основанный на principii.

томъ или модификащей физшогическихъ процессовъ —  зна
чить не понимать ихъ своеобразной природы и

Какътиворгьчить закону причинности. мы знаемъ,
психическш явлены непространственны, нематершльны и со
знательны. Какимъ же образомъ они могутъ быть продук- 
томъ или видоизменешемъ такихъ процессовъ, которые по 
своей природе противоположны имъ, процессовъ матер1аль- 
ныхъ, пространственныхъ и чуждыхъ сознашя? По закону 
причинная отношешя, въ действш можетъ заключаться лишь 
то, что дано въ его причине. Если же въ психическихъ 
явлешяхъ не заключается ничего, свойственная физюлоги-
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внутренняя и внгьшняя. Психичешя явлешя

ческимъ продессамъ, то, очевидно, они и не могутъ быть 
ихъ д,Ьйетв1емъ.

ч

IV. Критика фенеменизма.— По мвЗшш феноменистовъ, 
психичеше и фнзш огичеш е процессы суть только два рода 
явленш или день стороны одной и той же реальности, 
стороны —
не зависятъ отъ- физшогическихъ: они только выражаютъ 
ихъ на другомъ язык1! . Точно такъ-же и физшогичесмя яв- 
лешя не зависятъ отъ пеихическихъ: они составляютъ только 
параллель имъ. Эти два ряда явленШ не вторгаются другъ 
въ друга и не обусловливаются взаимно; они только разви
ваются параллельно другъ другу, такъ что явлеше одного 
ряда всегда въ точности соответствуем явленш другого. По
этому нужно говорить не о взаимодМствш ихъ, а только 
объ ихъ параллелизма или гармонш.

Эта теорш, известная въ настоящее время подъ вазва- 
шемъ теорги психофизюлогическаго параллелизма, въ 
сущности очень напоминаем ту своеобразную систему, ко
торую некогда хотелъ обосновать метафизическимъ путемъ 
Лейбницъ,— его систему „предустановленной г а р м о н ш К а к ъ  
известно, по миетю Лейбница, душа и тело походятъ на 
двое часовъ, которые заранее такъ установлены, что показы-

различныхъваютъ всегда одинъ и тотъ-же часъ на двухъ 
циферблатахъ.

Следуем заметить, что съ точки зрешя разсматриваемой 
теорш сознанге и мысль являются совершенно безпо- 
лезнымъ придаткомъ къ физгологическому механизму. 
Въ самомъ деле, человеческая деятельность по этой теорш 
нисколько не изменилась-бы, если-бы сознаше и мысль со- 
всемъ не существовали въ asipe. Мыслю я или нетъ, моя 
рука все равно напишем эти строки въ эту самую минуту. 
Процессы въ моемъ теле будутъ следовать другъ за другомъ
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въ томъ же самомъ порядка, мой мозгъ будетъ такъ же 
окисляться, мои нервы будутъ передавать импульсы моимъ 
мускуламъ, моя рука будетъ производить шб-же самыя дви-
жешя, и буквы, который я пишу, ни въ чемъ не изменятся.

♦ ,

Моего тйлеенаго автоматизма будетъ достаточно, чтобы объ
яснить все. Такимъ образомъ, какъ справедливо замечаешь 
Рабье, по этой Teopin всякое человеческое искусство и всякая 
человеческая предусмотрительность были бы только иллкшями.

Все это конечно, очень невероятно. Наше сознаше про
тестуешь противъ такого взгляда. Мы чувствуемъ деятель
ность нашей мысли и знаемъ, что именно эта мысль управля
ешь движешями нашего тела въ каждомъ волевомъ акте.

V. Занлючеше.— Итакъ, фактъ психи-
ческихъ и физшогическихъ процессовъ остается неопровер- 
жимымъ, а вместе съ нимъ сохраняешь справедливость и 
убеждеше большинства людей, что душа и тело суть два 
само сто ятельныхъ начала, соединенныхъ природой въ 
одно органическое цгьлое для совмгьстнаго осуществле
ния целей жизни. Эти два начала совершенно различны
по евоимъ свойствамъ, но они всюду провикаютъ и обусловли
ваюсь другъ друга: тело служишь необходимымъ въ пре- 
делахъ нашего Mipa субстратомъ и оруд1емъ души, а душа 
является необходимой силой, поддерживающей его жизнь и 
управляющей его движешями. Будучи высшймъ началомъ 
нашей природы, душа должна господствовать надъ шбломъ, 
и задача человека состоишь въ томъ, чтобы все более и 
более расширять пределы ея власти. „Воинствующая душа,—
говоришь Боссюэтъ,— есть владычица тела, которое она оду
шевляешь", и это справедливо не только о „воинетвующихъ 
душахъ “ , но и о всякой душе, которая хочешь употребить 
силы тела на служите мысли, на прюбретете знанш и на 
осуществлете добродетели.
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РВЗЮМЭ.
I —Психичесюя и физшлогичесгая явлешя различны по своей 

природ* и несводимы другъ къ другу. Психичесюя явлешя непро
странственны и сознательны,) физшлогичесюя пространственны и 
безсознательны. Совокупность первыхъ образуетъ духъ, совокупность 
вторыхъ—тпло.

И.—Но будучи различными по природа, эти две группы явлешй 
находятся въ тесной связи и непрерывно jyiz взаимодействги. Нор
мальный и болезненный состоятя т ела отраоюаются на ходе  
душевной оюизни. Между развит!емъ мозга и мыслью существуетъ 
несомненное, хотя и далеко не безусловное, соответете. Некото
рый лсихофизшлогичесюя функщи, каковы речь, ощущешя и дви- 
жешя, повидимому, локализированы въ определенныхъ частяхъ 
мозговой корки. Въ свою очередь, психическая состоятя—представле- 
шя, чувства, волнешя, страсти—оказываютъ могущественное влгя- 
те на тело, усиливая или ослабляя его функцш.

Ш.—Это взаимодейств1е отвергается матергализмомъ и феноле- 
низмомъ. По мненпо матергалистовъ, психичесшя явлешя не им е- 
ютъ реального существованья и потому не могутъ вл1ять на тело;- 
они находятся въ причинной зависимости отъ физшлогическихъ 
процессовъ и составляютъ лишь продуктъ или модификацгю ихъ. 
Отрицать реальность психическихъ явлешй — конечно, абсурдъ, 
такъ какъ ничто въ Mipe не можетъ быть реальнее для насъ, чемъ- 
состоянгя нашего собственного сознанья. Что-же касается мысли о 
причинной зависимости этихъ явлешй отъ физшлогическихъ про
цессовъ, то она противоречить закону причинности, по которому 
въ действш не можетъ заключаться ничего такого, что не содер
жится въ его причине.

1У.—По мнешю феноменистовъ, ни психичесше, ни физшлогиче- 
сше процессы не могутъ действовать другъ на друга; они пред- 
ставляютъ собой только два замкнутыхъ параллельныхь ряда явле
ны или две разныхъ стороны одной и той-оюе реальности. Оъ этой 
точки зрешя психическая жизнь была бы совершенно ненужной, и 
внешшя действия .человека остались-бы совершенно такими-же, 
если бы ни .сознашя, ни мысли у него не существовало. Такой; 
взглядъ, конечно, противоречишь действительности.

V — Признавая взаимодействге психическихъ и физшлогическихъ 
процессовъ неопровержимымъ фактомъ, мы должны сделать изъ 
него тотъ выводъ, что душа и тело суть два различныхъ и само- 
стоятельныхъ начала, соединенныхь природой въ одно органическое 
целое для совместного осуществлетя целей оюизни.

Г Л А В А  XXXVI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Темы для сочиненШ по психологии,

задававшаяся абитур!ентамъ Французекихъ лицеевъ на экзаменахъ
зрелости въ Сорбон4 Ч

1. На чемъ основывается различеше между эмпирическою 
психо л опей и психолопей ращональной? (Гл. I).

2. Раз смотреть мнйше, по которому психЮлопя не есть 
наука, отличная отъ физюлогш. (Гл. I).

3. Методъ психолопи въ сравнеши съ методами другихъ 
ваукъ. (Гл. II).

4. Объяснить и разсмотр'Ьть слова Декарта: „духъ легче 
познать, ч4мъ т4л о “. (Гл. I).

5. Сравнить опытъ въ физикЪ и психолопи. Показать сход
ства и различ1я. (Гл. II).

6. Сделать обзоръ источниковъ психолопи. (Гл. II).
7. Какими образомъ HCTopia можетъ быть источникомъ 

психологическихъ знашй? (Гл. II).
8. Что можно извлечь изъ изучетя языка для психолопи? 

(Гл. И, XXVI).
9. Классификащя психическихъ явленш и ея основы. (Гл. Ш).
1 0 .  Въ чемъ с о с т о я т ь  главныя различ!я между чуветвомъ 

и умомъ? (Гл. Ш).
H i Что такое способность? Возможна-ли психолоия безъ 

изучешя способностей души? (Гл. Ш).
12, Различивъ главныя способности души: чувство, умъ и 

волю, показать, какъ он& соединяются, ассоциируются и обра- 
зуютъ единство душевной жизни. (Гл. Ш).

13. Удовольств1е и страдаше. Причины этихъ двухъ ро- 
довъ эмоцш. Существуютъ-ли эмоцш безразличный? (Гл. V I).

х) Въ екобкахъ указаны тЪ главы настоящаго учебника, въ ко- 
торыхъ учапцйся можетъ найти ответы на предложенные вопросы.
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14. Природа удовольеттая и его роль въ жизни интеллекту
альной и моральной. (Гл. VI, XII,-XXVII).

15. Природа страдашя и его роль въ человеческой жизни. 
(Гл. VI, XII, XXVII).

16. Показать значеше страдашя для воспиташя тма и 
воли. (Гл. VI, XII, XXVII).

17. Проблема счаспя съ точки зрйшя психологш и этики. 
(Гл. VI, XII, XXVII, XXIX).

18. Установить различ!е ощущешй и чувствованш и выяснить 
его посредствомъ анализа главн’Ьйшихъ эмоцш. (Гл. IV, V, VI, 
XII, XXVII).

19. Показать взаимное вл1яше мысли на чувство и чувства 
на мысль. Представить примеры. (Гл. V I, XIT, XXVII, XXX).

20. Определить, классифицировать и охарактеризовать чув- 
ствовашя, склонности, потребности и страсти. (Гл. VI, XII, 
XXVII, XXVHI).

21. Въ чемъ состоять основныя мотивы нашихъ действия? 
Можно-ли свести ихъ къ какому-нибудь о д н о м у ? (Гл. VI, ХП, 
XXVII, XXVHI, XXIX).

22. Правда-ли, что вей наши дГйств1я имйютъ единствен- 
нымъ своимъ мотивомъ самолюб1е? (Гл. XII, XXVII, ХХУШ, 
XXIX).

23. Дать опредблеше и методическую классификацш стра
стей. (Гл. xxvni).

24. Показать образоваше страстей и выяснить насколько 
мы ответственны за дейстая, совершаемыя подъ ихъ вл1я- 
н1емъ. (Гл. XXVHI).

25. Какова роль страстей въ человеческой природе? Дол- 
женъ-ли человекъ стремиться разрушать ихъ, или только уме
рять ихъ силу и управлять ими? Кашя две философсгая 
школы древности защищали тотъ или другой изъ этихъ взгля-
довъ? (Гл. xxvni).

26. Ларошфуко сказалъ: „умъ часто одурачивается серд- 
цемъ“. Совершенно признавая истинность этого правила, 
нельзя-ли перевернуть его и сказать, что часто также сердце 
одурачивается умомъ? (Гл. XII, XXVII, ХХУШ).

27. Систематическая таблица способностей, операцш и про- 
цессовъ ума. (Гл. IV — V, V II— X, XVI— XIX).

28. Классифицировать и охарактеризовать те умственный 
способности, которымъ мы обязаны всемъ лервоначальнымъ 
познашемъ, элементами или принципами всехъ нашихъ идей. 
(Гл. IV— V, VII— X, XVI— XIX).
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29. Анадизъ ощущенш. Установить различие ощущенШ 
внешнихъ и ощущенш внутреннихъ. Объяснить, чемъ отли
чается ощущете 1) отъ воспр1ятая и 2) отъ чувства. (Гл. IV, 
V, VI, VII).

30. Пять внешнихъ чувствъ. Понятая, которыми мы обя
заны каждому изъ нихъ въ отдельности. Понятия, которыми 
мы обязаны двумъ или нбсколькимъ чувствамъ. (Гл. IV, V,
VJI, xvn i).

31. Классифицировать внешшя чувства съ точки зр£шя 
ихъ практической пользы и нравственной ценности. (Гл. IV*,
V, VII, XVHI, XXX).

32. Выяснить посредствомъ психологическаго анализа раз- 
лич!е между ощущешями и воспр!ятаями. (Гл. IV, V, VII).

33. Дрюбретенныя воспргятая и развитае внешцихъ чувствъ. 
Представить несколько примеровъ. (Гл. IV, V, VII, XXII).

34. Зрительныя воспр1ятая. Роль опыта и привычки въ 
образован^ ихъ. (Гл. VII, XIV, XXII).

35. Что называется обманами чувствъ? Показать, что не 
чувства насъ обманываютъ, а умъ обманываетъ самого себя, 
дурно истолковывая данныя чувствъ. Представить примеры.
(Гл. XV, XXXIV).

36. Изложеше и критическая оценка главнейшихъ теорш 
внЬшняго воспр1ятая. (Гл. VII, XXII).

37. Отношеше воображешя и мысли. Правда-ли, что чело- 
векъ никогда не мыслить безъ представленш? (Гл. XVI, XXV).

38. Насколько справедливо сказать, что изъ всехъ телъ 
природы мы непосредственно воспринимаемъ только наше Соб
ственное тело? (Гл. VII, XXII).

39. Какъ прюбретаемъ мы познаше матерш? Есть-ли это 
познан1е Bocnpiarie или идея. (Гл. VII, XVIII, XXII).

40. Показать, что внешнее вошцпятае было бы невозможно 
безъ вмешательства законовъ разума. (Гл. VII, XV, XXII).

41. Роль памяти, воображешя и мысли въ познанш внеш
няго Mipa. (Гл. XV, XVin, XXII, XXV).

42. Что нужно разуметь съ психологической точки зре- 
шя подъ „первичными" и „вторичными" качествами матерш?
(Гл. V, VII, x v n i).

43. Предметъ и услов!я внутренняго и внешняго Bocupia- 
тая. Сравнить эти два вида вомцпятай. (Гл. VII, XXI, XXII).

44. Посредствомъ какой способности душа познаетъ себя, 
самое и какими идеями она обязана этой способности? (Гл. XV 
XVI, XXI, XXII).
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45. Какова роль сознашя въ прюбрЪтенш идей? (Гл. XV,
X V I ) .

46. Анализировать понятае личнаго тожества. Показать, 
какъ оно образуется въ насъ и катя сл'Ьдетжя оно влечетъ. 
(Гл. XXI).

47. Каково происхождеше идей причины, субстанцш, вре
мени и числа? (Гл. ХУШ).

48. Какъ мы прюбрйтаемъ идею причины? Показать глав- 
нейпия прим'Ьнешя этой идеи въ области чистой науки и мо
рали. (Гл. ХУШ).

49. Сознаше и безсознательное. Степени сознашя. (Гл. Ш).
50. Существуютъ-ли у насъ безсознательныя воспргяия? 

(Гл. Ш).
51. О такъ называемыхъ безсознательныхъ явлешяхъ. Можно- 

ли причислять ихъ къ явлетямъ психическимъ? (Гл. Ш).
52. Декартъ полагалъ, что душа, какъ мыслящая вещь, 

мыслить всегда. Каково ваше мнете по этому вопросу? 
(Гл. Ш).

53. Понятае „я“, его отличительные признаки и его важ
ность для психологш и этики. (Гл. XXI).

54. Справедливо-ли мнете, что „я“ есть только собрате 
ощущетй? (Гл. XXI).

55. Teopia памяти. (Гл. XX).
56. Показать путемъ анализовъ, что ушшями воспоми- 

нашя служатъ тожество „я“ и идея времени. (Гл. XX, XXI).
57. Определить путемъ анализа и примЬровъ влгяше воли 

на память. (Гл. XX).
58. Въ какомъ смысле справедливы слова Ройе-Коллара: 

„Люди помнятъ не вещи, а только себя самихъ? (Гл. XX,
XXI).

59. Память чувственная и память интеллектуальная. 
Сравнить и различить эти два вида памяти. (Гл. XX).

60. Есть-ли память единичная способность, или она сла
гается изъ несколькихъ способностей? Различные виды па
мяти. (Гл. XX).

61. Отношеше памяти и ассощацш идей. (Гл. УШ, IX, XX).
62. Есть-ли ассощащя идей особая способность? Покажите 

ея свойства и ея важность въ психологш. (Гл. УШ, IX).
63. Законы ассощацш идей. (Гл. IX).
64. Можно-ли объяснить посредствомъ ассощацш идей все 

умственный операцш? (Гл. IX, X, XVI, XIX).
65. Кате главные законы ассощацш идей? Показать важ
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ность ассощацш въ образованы ума и характера. (Гл. IX, X, 
XIV, ХХХШ).

66. Какое вл!яте оказываетъ на природу и развито ума 
привычка къ логическимъ и къ случайнымъ ассощащямъ? 
(Гл. IX, X, X X V ) .

67. Teopia воображешя. (Гл. X X V ) .
68. Воображете и память; ихъ отношешя и различ!я. (Гл. 

XX, XXV).
69. Сравнить психологичесюя явлешя сновидены, грезъ 

и галлюцинаций. Что общаго и различнаго между. ними? (Гл. 
XXXIV).

70. Творческое воображете. Показать роль памяти и ре
флексы въ произведешяхъ этой способности. (Гл. XX, XXV).

71. Определить отношеше воображешя и эстетическаго 
вкуса. Представить примеры и сделать ихъ анализъ. (Гл. XXV,
XXX).

72. Роль воображешя въ человеческой жизни. (Гл. XXV).
78. Роль воображешя въ абстрактныхъ наукахъ. (Гл. XXV).
74. Каковы главныя умственныя операцы. Изложить эле

ментарную теорш ихъ. (Гл. XVI, XVII).
75. Внимаше, его формы и его значеше для прюбретешя 

и сохранешя человеческихъ знаны. (Гл. XV).
76. Каковы действ1я внимашя на чувство и умъ? (Гл. XV).
77. Внимаше и разсеянность. Въ какой мере зависать они 

отъ воли? (Гл. XV).
78. Указать природу и выяснить значеше внимашя и ре

флексы. (Гл. XV).
79. Сравнеше и его роль въ различныхъ актахъ ума. (Гл. 

XVI).'
80. Абстрашця и абстрактныя идеи. Представить примеры. 

(Гл. XVI).
81. Что разумеется подъ реализованными или объективи

рованными абстракщями? Показать опасность реализацы аб- 
стракцы и средства избежать ея. (Гл. XVI).

82. Обобщеше. Какъ образуются обшдя понятая. Содержат© 
и объемъ поняты. (Гл. XVI).

83. Анализировать процессъ образовашя общихъ поняты. 
Показать, какимъ образомъ облця понятая служатъ услов1емъ 
знашя и языка. (Гл. XVI, XVIII, XXVI).

84. Какъ образуются абстрактныя идеи рода и вида? Опре
делить эти два термина. Что разумеется подъ объемомъ и 
содержашемъ поняты? (Гл. XVI).
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85. Какова природа общихъ понятш? Что называется въ 
исторш философш номинализмомъ  и реализмомъ?  (Гл. XVI).

86. Справедливо-ли сказать съ некоторыми современными 
мыслителями, что такъ называемый обнця идеи суть только 
имена? (Гл. XVI).

87. Teopin суждешя. (Гл. XVII).
88. Показать, что суждеше есть основной актъ ума. (Гл.

X V I I ) .

89. . О б ъ я с н и т ь  с л Г д у ю щ ш  с л о в а  П а с к а л я :  „ О т р и ц а т ь ,  в е 

р и т ь  и  с о м н е в а т ь с я  д л я  ч е л о в е к а  т о  ж е ,  ч т о  д л я  л о ш а д и  бе
г а т ь " .  ( Г л .  X V I I ) .

90. „Все жалуются на свою память, но никто не жалуется 
на свой разсудокъ", говорить Ларошфуко. На чемъ основы
вается такое предпочтете, отдаваемое разсудку? (Гл. XVII, 
XIX).

91. Все ли суждешя являются, какъ это некоторые утвер
ждали, результатами сравнешя? (Гл. XVI, XVII).

92. Какъ можно классифицировать суждешя? (Гл. XVII).
93. Что такое умозаключеше? Психологически и логиче

ски анализъ этого процесса. (Гл. XVII).
94. Различить и сравнить главные виды умозаключешя. 

(Гл. XVII).
95. Сравнить индукцш и дедукцию, 

два вида умозаключены совершенно 
можно-ли, съ известной точки зрешя, 
другу? (Тл. XVII).

96. Какъ понимаете вы и въ какой мере допускаете сле
дующее выражеше Декарта: „здравый смыслъ есть самая рас
пространенная вещь въ Mipe?“ (Гл. XXIV).

9 7. Что такое разумъ? Какова роль этой способности въ 
образованы и развиты нашихъ познашй? (Гл. XXIV).

98. Е с т ь - л и  у  н а с ъ  к а к а я - н и б у д ь  д р у г а я  п р и р о д н а я  с п о с о б н о с т ь  

п о з н а н i a  к р о м е  в н е ш н и х ъ  ч у в с т в ъ  и  с о з н а ш я ?  ( Г л .  X X I V ) .

99. Определить разумъ и разсудокъ и указать ихъ отноше- 
шя. (Гл. XV, XXIV).

100. Что называется априрными принципами? Указать при
меры ихъ въ различныхъ наукахъ. (Гл. XVIII, XIX).

101. Что такое синтетичесшя суждешя a priori, основныя 
истины и аксюмы? Представить примеры. Показать, какъ 
образуются и развиваются въ уме основныя истины. (Гл. 
X V H I ,  X I X ) .

102. Объяснить следующую мысль Лейбница: •„ логические

Можно-ли считать эти 
противоположными, и 

свести ихъ другъ къ
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законы и принципы входить во все наши мысли и являются 
необходимыми для мышленья точно такъ-же, какъ мускулы и 
сухожилья необходимы для ходьбы, хотя бы о нихъ самихъ 
мы и не мыслили". (Гл. XVIII, XIX).

103. Идеи причины и субстанцш; ихъ значеше въ фило
софт. (Гл. ХУШ).

104. Психологическое происхожден!е идеи причины  и ея 
отношете къ закону причинности. (Гл. XVIII, XIX).

105. Законъ причинности. Его истинная формула. Про
исходить-ли онъ изъ опыта? (Гл. XIX).

106. Что такое законъ причинности и законъ субстанщаль- 
ности? Происходятъ-ли эти законы изъ ощущены. (Гл. XIX).

107. Определить съ точностью, законъ целесообразности. 
Чемъ отличается онъ отъ закона причинности? Каковы глав- 
нейнйя его применетя? (Гл. XIX).

108. Какая, по вашему мненш, лучшая формула закона 
целесообразности? (Гл. XIX).

109. Можно-ли свести законъ конечныхъ причинъ или целей 
къ закону причинности? (Гл. XIX).

110. Законы причинности и целесообразности, ихъ роль въ 
естественныхъ наукахъ и въ философы. (Гл. XIX).

111. Какимъ образомъ можно сказать, что въ идее Бога 
выражаются все руководящее принципы человеческаго разума? 
(Гл. ХХШ).

112. Происхождеше идей. Все ли наши идеи происходить 
изъ ощущешй? (Гл. XVIII, ХХШ).

113. Есть-ли умъ tabula rasal  (Гл. XIX).
114. Изложить и разсмотреть теорию „гладкой доски" 

bula rasa).  Объяснить, какъ нужно понимать знаменитое 
исключеше, указанное" Лейбницемъ. (Гл. XIX).

115. Идеи пространства и времени. (Гл. XV.HIJ.
116. Сущность и происхождеше идей времени и простран

ства. (Гл. ХУШ).
117. Можно-ли объяснить необходимая и всеобщая идеи 

посредствомъ законовъ ассошацш? (Гл. XVI, ХУШ, XIX).
118. Ассощащя идей и ея отношеше къ привычке. Что 

нужно думать о доктрине, которая сводить вей законы ра
зума къ привычнымъ ассощащямъ? (Гл. IX, XIV, XYI).

119. Teopia эволющи даетъ-ли достаточное объяснеше тому, 
что называютъ врожденными принципами познашя? (Гл. XIX).

120. Законы разума. Что вызнаете и что думаете о спосо
бе, какимъ современный эмпиризмъ объясняетъ ихъ? (Гл. XIX).



121. Что разумеется подъ T e o p i e i  врооюденныхъ идей и 
T e o p i e f i  „гладкой доеки“ ( tabula rasa)!  ( Г л .  X I X /

122. Чемъ отличается теоргя врожденности Декарта отъ 
теорш воспоминатя  Платона и въ чемъ эти Teopia согласны 
другъ съ другомъ? (Гл. XVI, XIX;.

123. Противопоставить по ихъ происхождению и ихъ при* 
знакамъ инстинкта, волю и привычку. (Гл. ХШ, XIV, XXXI).

124. Что называется инстинктомъ у животныхъ и у чело
века? Каковы законы инстинкта? (Гл. ХЩ).

125. Сравнить инстинкта и разумъ. (Гл. Х Ш ,  XXIV/
Г26. Отношешя и различ1я между инстинктомъ и привыч

кой. (Гл. ХШ, XIV).
127. Можно-ли свести инстинкта къ наследственной при

вычке? (Гл. ХШ, X IV /
128. Вместо того, чтобы говорить подобно Аристотелю, что 

привычка есть вторая природа, нельзя-ли сказать вместе съ 
Паскалемъ, что сама природа есть только первая привычка? 
(Гл. X IV /

129. Teopia воли. (Гл. XXXI/
130. Показать учасые мысли, чувства и воли въ оценке 

мотивовъ. (Гл. XXXI/
131. Отношешя чувства и воли. (Тл. XXXI, XXXII).
132. Роль ума  въ волевыхъ явлешяхъ. Возможна-ли воля 

безъ разума? (Гл. XXXI/
133. Анализировать феноменъ волевого ргъшетя. (Тм. XXXI).
134. Показать, что свобода присуща внутреннему акту воле

вого ртъшенгя, а не вытекающему изъ него действ1ю. След- 
C T B i f l  такого различешя. (Гл. XXXI).

135. Показать участие воли въ собственномъ смысле этого 
слова въ различныхъ фазахъ волевого дейстшя. (Гл. XXXI).

136. Определить понятае воли и показать, чемъ она отли
чается отъ склонности и желанщ. (Гл. XXXI, XXXII).

137. Личность и ея существенные признаки. (Гл. XXI,
ХХХШ).

138. Человеческая личность въ психолоии и морали. (Гл.
XXI, ХХХШ).

139. Определить, различить и поставить въ связь- свободу 
действия, свободу гражданскую, свободу политическую и сво
боду нравственную. (Гл. XXXI, XXXII).

140. Показать, что свобода политическая предполагаешь 
свободу психологическую  или нравственную. (Гл. XXXI,
X X X II/
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141. Въ какихъ явлешяхъ обнаруживается всеобщая въра 
людей въ существоваше свободной воли? (Гл. XXXI).

142. Показать, насколько важна идея свободы воли для 
нравственныхъ наукъ. (Гл. XXXI, XXXII).

143. Можно ли понять нравственность безъ принципа че
ловеческой свободы? (Гл. XXXI, XXXII).

144. Свободе воли часто противопоставляютъ необходимость 
для яасъ действовать сообразно съ нашимъ характеромъ. 
Можно-ли считать это возражете неопровержимымъ и что 
можно на него ответить? (Гл. XXXII/

145. О личномъ самовоспитанш человека. Справедливо-ли, 
что человекъ находится въ безусловной зависимости отъ сво
его темперамента и отъ своихъ наклонностей? (Гл. ХХХШ).

146. Существуютъ - ли степени въ нравственной свободе? 
Если существуютъ, то дать имъ объяснете. (Гл. XXXI, XXXII,
ХХХШ).

147. Что такое фатализмъ? Можно-ли примирить это учете 
съ нравственною ответственностью? (Тл. XXXII).

148. Различить ф ат ализм ъ  и Опровергнуть
оба эти учета. (Гл. XXXII).

149. Какъ пытались примирить Божественное предведете 
съ человеческой свободой? (Гл. XXXII/

150. И з л о ж и т ь  и  разсмотреть возражешя детермияистовъ 
противъ существовашя свободной воли. (Гл. XXXII).

151. Существоваше мотивовъ действ1я можетъ-ли служить 
решительнымъ аргументомъ противъ возмояшости свободы 
воли? (Гл. XXXI, XXXII).

152. Можно-ли сравнить волю съ в ш а м и , которые скло
няются на сторону более тяжелую? (Гл. X X X II/

153. Р атональный принципъ, требующш, чтобы все имело 
свое достаточное основаше, стоить-ли въ противореча, какъ 
это иногда утверждали, съ свободнымъ определешемъ воли? 
(Гл. XXXII).

154. Что называется свободой безразлич1я? (Гл. XXXII).
■ 155. Что такое привычка и каковы ея главные законы? 
(Гл. XIY).

156. Какова доля свободы и ответственности въ явлешяхъ 
привычки? (Гл. XIV).

157. Различить и определить разные виды привычекъ: при
вычки органичешя, инстинктивныя, уметвенныя и нравствен- 
ныя. (Гл. XIV).

158. Кгпяте привычки на чувство, умъ и волю. (Гл. XIV).
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159. Разрушаетъ-ли привычка свободу и противор’Ьчйтъ-ли 
она нравственности? (Гл. XIY, XXXII, ХХХШ).

160. Свойства и дМств1я привычки. Показать въ заключе- 
Hie, какую пользу можно извлечь изъ привычки для добраго 
направлешя ума. (Гл. XIY).

161. Знаки и ихъ природа. Каковы главныя отношешя 
между знакомъ и обозначаемой вещью? (Гл. XXYI).

162. Kanie виды знаковъ можетъ употреблять челов'йкъ 
для выражетя своей мысли? Описать и классифицировать ихъ.
(Гл. XXYI).

163. Истолковаше вы разит ельны хъ  или
знаковъ. Какъ человйкъ понимаетъ ихъ значете? (Гл. XXYI).

164. Ч т о  называется ест ест венны м и  и искусст венны м и  
знаками? Къ какому изъ этихъ двухъ классовъ нужно при
числить человеческую речь. (Гл. XXYI).

165. Изложить и разобрать новейшая теорш происхооюде- 
нт  языка. (Гл. XXYI).

166. Отношешя языка и мысли. (Гл. XXYI).
167. Можетъ-ли человеки мыслить безъ помощи словъ? (Гл.

XXYI).
168. Предшествуетъ-ли языкъ мысли, или мысль предше- 

ствуетъ языку? Каковы главнейпия мнГшя о пройсхожденш 
языка? (Гл. XXYI).

169. Разсмотреть и разобрать афоризмы Кондильяка, что „мы 
думаемъ только при помощи с л о в ъ и  что „искусство разст- 
ждать сводится къ хорошо выработанному языку". (Гл. XXYI).

170. Показать, что языкъ есть opyflie, служащее намъ 
столько-же для того, чтобы мыслить, какъ и для того, чтобы 
сообщать свои мысли. (Гл. XXYI).

171. Значеше языка въ образовавшей определены абстракт- 
ныхъ и общихъ понятай. (Гл. XXYI).

172. Языки бываютъ си н т ет и чески м и  прежде чемъ сде
латься а н а ли т и ч еск и м и : вотъ одинъ изъ законовъ ихъ раз
витая. Объяснить и доказать этотъ законъ. (Гл. XXYI).

173. Что нужно думать объ изобретении всем1рнаго языка?
(Гл. XXYI).

174. Охарактеризовать и сравнить идеи истиннаго, прекрас- 
наго и добраго и поставить ихъ въ связь съ ихъ первымъ 
принципомъ. (Гл. ХХШ, XXIX, XXX).

175. Красота и ея отяошеше къ добру. (Гл. XXIX, XXX).
176. Можно-ли смешивать прекрасное съ щлятнымъ, полез

ными и нравственно добрыми? (Гл. XXIX, XXX).
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177. Должна-ли состоять задача искусства исключительно 
въ подражанн природе? (Гл. XXX).

178. Различ1е между прекраснымъ и возвышеннымъ. (Гл.
XXX).

179. Анализировать главнейшая чувства, порождаемый въ 
насъ видомъ лрекраснаго. (Гл. XXX).

180. Какой смыслъ слйдующихъ выражени, употребляемыхъ 
въ теорш изящныхъ искусствъ: „подражаше", • „вымыселъ“ и 
„идеалъ?" (Гл. XXX).

181. Показать, какимъ образомъ эстетическое развитае чело
века можетъ содействовать его нравственному совершенство- 
ванш. (Гл. XXX).

182. Можно-ли считать прогрессъ искусствъ и наукъ, какъ 
это утверждалъ Ж. Ж. Руесо, причиной нравственнаго упадка 
и порчи? (Гл.. XXX).

183. О нравственности въ искусстве. (Гл. XXX).
184. Въ чемъ состоять различ1я между принципами, сред

ствами и цчълями науки, искусства и ремесла? (Гл. XXX).
185. О связи души и тела. (Гл. XXXYI).
186. Изложить главнейшие факты, въ которыхъ обнару

живается влгяше тела на душу и, обратно, власть души яадъ 
теломъ. (Гл. XXXYI).

187. Показать на примерахъ взаимодейств1е психическихъ 
и физюлогическихъ явленШ и вывести вытекаюшдя отсюда
следств1я. (Гл. XXXYI).

188. Психологичесшя различ1я человека и животныхъ. (Гл.
X X X V ) .

189. Есть-ли между психическими способностями человека 
и животныхъ достаточно аналоги, чтобы можно было осно
вать на нихъ сравнительную психологш? Каковы главнейппя 
изъ этихъ аналоги? Каковы существенныя и неоспоримыя 
различ1я? (Гл. XXXY).

190. Развить следующую мысль Боссюэта изъ его "„Трак
т ат а  о п о зн а и ш  Б ога  и  себя самогои: „Животныя ничего
не изобретаютъ. Первая причина изобретени и разнообразия 
человеческой жизни есть рефлекия; вторая причина:—свобода". 
(Гл. X X X V ) .

191. Искусство животныхъ въ сравненн съ искусствомъ
человека. (Гл. XXXY).

192. О душе животныхъ. Каковы .различнык мй4щя по 
этому вопросу? (Гл. XXXY).


