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ОТ АВТОРА

Н а X X II с ъ е зд е  Коммунистической партии С оветского С ою за  
и на июньском П ленум е Ц К  КП С С  (1963) бы ло у дел ен о  больш ое  
внимание вопросам  воспитания подр астаю щ его поколения — б у д у 
щ их строителей  ком м унистического общ ества. О сновная роль в вос
питании нового человека п ринадлеж ит ш коле и семье.

П сихология призвана помогать ш коле и  сем ье в воспитании п о д 
растаю щ его поколения, в ф ормировании его духовн ого  богатстза  
и ф изического соверш енства. В ы двинутая нами в 1955 г. проблем а  
психических состояний им еет больш ое теоретическое и практическое  
значение.

Р еш ен ие данн ой  проблем ы  восполняет им ею щ ую ся бреш ь в си
стем е психологии —  разры в м е ж д у  учением о психических процессах  
и учением о психических свойствах личности. Р ассм атривая  психи
ческую  ж изнь в аспекте психических состояний, мы тем самы м сп о
собствуем  п реодолен ию  ещ е имею щ его м есто в наш ей науке чрез^ 
мерного ф ункционализм а, бол ее ц елостном у и тем сам ы м бол ее ж и з
ненном у пониманию  психики человека. П сихические состояния —  
важ нейш ая область  внутреннего мира человека, им ею щ его о п р еде
ленное внеш нее вы раж ение.

Открытая или зам аскированная бихевиорйстическая точка зр е 
ния в п сихологии  п р еж д е  всего вы раж ается  в пренебреж ительном  
отнош ении к внутреннем у м и р у человека и тем самы м сл уж и т св ое
образны м  оправданием  той духовн ой  опустош енности, к оторая при
сущ а многим п р едста 1вителям капиталистического мира. И склю чение  
переж иваний из сф еры  научного исследования приводит к тому, 
что они интерпретирую тся в бы ту с идеалистических позиций.

С ущ ественное зн ач ен ие имеет изучение психических состояний  
для  улучш ения учебной  и воспитательной работы . Мы старались  
показать, что уопех обучения и воспитания в больш ой м ер е зависит  
от учета не только индивидуальны х свойств ученика, но и от его 

врем енного психического состояния. О собенно в аж ен  защ ищ аем ы й  
в данн ой  книге тезис: ф орм ирование новы х черт харак тера в боль
ш инстве случаев осущ ествляется  через переходны й этап  психиче
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ских состояний. Учение о психических состояни ях п р едуп р еж дает  
о том, что нельзя приписывать лю дям  черты харак тера в тех  сл у 
чаях, когда речь д о л ж н а  идти только о временны х психических  
состояниях, которы е м огут либо быть эп и зодам и  душ евной  ж изни , 
либо ещ е только обн ар уж и вать  тенденцию  превратиться в черту х а 
рактера. П ед а го гу  очень в аж н о уметь закреплять нуж н ы е психиче
ские состояния и устранять состояния, способны е при известны х о б 
стоятельствах превращ аться в отрицательны е черты характера.

Н апечатанны е автором  на тем у о  психических состояни ях статьи  
вызвали значительны й интерес у  психологов и п едагогов . П осле  
докл адов  на эт у  т ем у  неоднократно вы сказы валось пож ел ан ие об  
издании книги, к оторая в систем атической ф орм е излагала бы учение  
о психических состоя н и я х и сл уж и ла бы некоторой пропедевтикой  
для  постановки специальны х исследований.

Д ан н ая  книга и дет навстречу этим пож еланиям . П ри ее  напи
сании автор встретился с серьезны ми трудностям и. Главная т р у д 
ность —  почти полное отсутствие в отечественной и за р у б еж н о й  
литературе конкретны х исследований по психическим состояниям . 
Н елегко было та к ж е установить структуру книги. П ринятая в ней 
структура далеко не исчерпы вает т ем у  и не является соверш енной, 
в частности это н а до  сказать о классиф икации психических состоя 
ний по обр а зц у  принятой в психологии классификации психических  
процессов  на умственны е, эм оциональны е и волевые.

Книга адр есована учены м -психологам  и педагогам , но она  
такж е м ож ет  заи н тересовать учителей и р о д и т е л е й .'

А втор далек  от мысли, что вполне справился с реш ением  
поставленной перед  ним трудной  задачи . В м есте с тем он рассчи
тывает, что эта книга см ож ет  служ ить основой для  дискуссий по 
п роблем е психических состояний, в какой-то мере помочь усоверш ен 
ствованию  психологии как системы  знаний, дать  ей дополнительное  
ор уж и е для борьбы  с механистическими и атомистическими и звра
щениями; он полагает, что многое в этой  книге м ож ет  быть исполь
зован о для  улучш ения учебно-воспитательной работы .

В книге приведено нем ало иллю страций из худож еств ен н ой  ли
тературы . А втор стоит на той точке зрения, что л и тер а ту р н о -х у д о ж е
ственный м атериал д о л ж ен  занять больш ое м есто в психологии  
личности, где экспериментальны е и сследования имею т очень огр а
ниченное значение.

Автор бл агодар ит  проф. Б. М. Т еплова, А. А . С мирнова, А. Г. К о 
валева, проявивш их к поставленной проблем е больш ой интерес и сти
м улировавш их написание данн ой  книги.

Н. Левитов



Г л а в а  п е р в а я

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  
К А К  П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Т Е Г О Р И Я

П О С Т А Н О В К А  П Р О Б Л Е М Ы

Д л я  полного и всестороннего поним ания психической 
деятельности  к а к  отр аж ен и я  предметов и явлений о б ъ ек 
тивного м и р а  в мозгу  человека  следует  рассм атр и вать  
эту деятельность  не только к а к  непреры вно и зм ен яю 
щ иеся психические процессы и устойчивые особенности 
личности, но и к а к  временные и вместе  с тем целостные 
п си хи ческ и е  состояния.

Я ркие  прим еры  психических состояний м ож но при
вести из области  эм оциональной жизни. Н астроения , 
эмоции в узком  смы сле слова, аф ф екты , влечения и с т р а 
сти часто н азы в аю тся  и эм оци ональны м и состояниями, 
своеобразно  о краш и ваю щ и м и  на определенное врем я 
всю психику человека.

Я зы к  заф и к си р о в ал  и ряд  других психических со
стояний. К ним, например, относятся состояния лю боп ы т
ства, заинтересованности , сосредоточенности, рассеян 
ности, сомнения, озадаченности, задумчивости . Состояния 
эти б л и ж е  всего относятся  к позн авательн ой  д еятел ьн о 
сти человека.

Если взять  волевую  сферу, то имею тся состояния р е 
ш ительности и нерешительности, активности и п ассив
ности, «борьбы мотивов».

П сихическое состояние — особая  психологическая  к а 
тегория, о б ъ ед и н яю щ ая  больш ую  группу ж изненны х 
явлений. Н ередк о  психологи употребляю т термин «со
стояние» в применении к психической деятельности, но 
этот термин ч ащ е  прим еняется  к а к  вспомогательный,
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без каких-либо  попыток его а н ал и зи р о в ать  и тем более 
у к а за т ь  перспективы его изучения. И н огда  психологи 
неправом ерно н азы в аю т  психическими процессам и то, 
что, в сущности, яв л яется  психическим состоянием.

В ы деление области  психических состояний зап олн яет  
некоторый пробел  в системе психологии, р азр ы в  м еж д у  
психическими процессами: ощ ущ ениями , восприятием, 
мышлением и т. п. —  и психическими свойствам и ли ч 
ности: нап равленностью , способностями, темпераментом , 
характером .

Хотя психические состояния нельзя  сводить к п ер еж и 
ваниям , они зан и м аю т  в них значительное место. П о с т а 
новка проблем ы  психических состояний сл у ж и т  повы 
шению интереса  к внутреннему миру человека, который, 
несомненно, относится к  его духовном у богатству. 
И склю чение переж и ваний  из сферы научного и ссл едо ва
ния м ож ет  привести к тому, что эти переж и вания , им ею 
щ ие больш ое значение  в ж изни , могут быть ин терпрети
рованы чисто субъективно, с идеалистических позиций.

П остан овка  проблем ы  психических состояний имеет 
т а к ж е  больш ое практическое значение. Успех воспи та
ния зависи т  от учета  не только  личности ученика, но 
и его временны х психических состояний.

Психическое состояние педагога  — один из факторов, 
от которого зависи т  успех педагогического воздействия. 
Особенно в а ж н о  изучение психических состояний, когда 
идет речь о ф орм ировании  новых черт х ар а к те р а .  К а к  
будет показан о  ни ж е  (гл ава  ш ес т а я ) ,  д ля  ф орм ирования  
новой черты х а р а к т е р а  в больш инстве  случаев необхо
дим переходный этап  в виде того или иного психического 
состояния.

Н едостаточное  вним ание  к вопросу о психических 
состояниях п р еж де  всего  объясн яется  известной невни
м ательностью  и некоторой произвольностью  в обращ ении 
с теми терм и нам и  психологической науки, которые в л о 
гике н азы ваю тся  §епиз ргохшш з. К  таки м  терм и нам  отно
сятся: «психическое явление», «психический процесс», 
«психическая функция», «сторона психики», « п е р е ж и в а 
ние», «психическое состояние». О вним ании психологи 
д а ж е  затр у дн яю тся  сказать , к какой  категории его от
нести.

В торая  причина зак л ю чается  в том, что долгое время 
в психологической науке господствовал  функционалисти-
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ческий, т. е. подчеркнуто аналитический, подход к  д у 
шевной жизни, при котором не было настоятельной не
обходимости в поисках  звена, связы ваю щ его  психиче
ские процессы и свойства личности.

М ы впервы е зан и м аем ся  разр або тк о й  этой проблемы, 
однако  это не значит, что она вовсе не р ас с м ат р и в а л а с ь  
психологами.

Е щ е А р и с т о т е л ь  в своем т р а к т а те  «О душ е» д ля  
обозначения  психического состояния к а к  особой к а т е 
гории п ол ьзо вал ся  термином «цабзсесу».

В самом н а ч а л е  т р а к т а та  А ристотель говорит о пси
хических состояниях так  неясно, что ком м ентаторы  это 
место истолковы ваю т по-разному. Вопрос А ристотелем 
стави тся  об обозрении и познании природы  и сущности 
души, а затем  всего того, что в ней происходит. «И з всего 
этого (т. е. происходящ его  в д уш е .— Н. Л .)  одну часть, 
к а к  известно, составляю т особые состояния, свойствен
ные душе, другие ж е  [свойства] присущи, б л аго д ар я  
душе, т а к ж е  ж и вы м  сущ ествам »  [1; 3]*.

Д а л е е  А ристотель ставит перед собой вопрос: при
сущи ли психические состояния только  д уш е  или т а к ж е  
ее «носителю», т. е. телу?

Этот вопрос реш ается  достаточно определенно: «С о
стояния душ и некоторы м о б разом  неотделимы  от при род
ной м атери и  ж и в ы х  сущ еств и при этом неотделимы  в том 
именно смысле, в как ом  [можно считать  неотделимым] 
смелость и страх , а не в том смысле, [в каком  м ож н о го 
ворить о неотделимости  от материи] точки или поверх
ности» [1; 8].

К ритикуя  в згл я д  на структуру  душ и к а к  на г а р м о 
нию, А ристотель р азл и ч ает  понятия: «психическое со
стояние» и «психическая  деятельность».

О чень в а ж е н  тезис  А ристотеля о неразры вной  связи 
психических состояний с п ер еж и ваю щ и м  их человеком: 
« Р а зм ы ш л я т ь ,  лю бить  или ненавидеть  — все это нельзя  
[называть] состоянием м ы слящ ей  способности, но того 
[существа], которое о б л а д а е т  этой [способностью], по
скольку  это сущ ество  ее имеет» [1; 23].

* Если в скобке содер ж и тся  одна циф ра, она означает номер  
по п орядку в библиограф ии, если две, то ном ер и страницу, а если  
три, то ном ер, том и страницу. И н огда  п о сл е ссылки на том с о д ер 
ж ится  ссылка на книгу.
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Н еодн ократно  А ристотель вы делял  стр ад ател ьн ы е  со
стояния душ и (г| аб^егу ) . Н апри м ер , ощ ущ ение  он пони
м ал  к а к  страдательн ое  движение.

М ы не стави м  перед собой цели проследить эво л ю 
цию понятия «психическое состояние» на п ротяж ени и  
всей истории психологии. Н а м  только в а ж н о  п р ои ллю 
стрировать  то полож ение, что этот термин имел в его 
эпизодическом применении свой специфический смысл.

Д а л ьн ей ш и е  иллю страци и  берутся  нам и из области 
исследований, проводивш ихся в XIX в.

Д ж е м с ,  вслед  за  Л эд д ом , определяет  психологию 
к а к  науку о состоянии сознания, в ы д ел яя  при этом че
ты ре сущ ественные стороны: личностный х арактер ,
изменчивость, непрерывность и избирательность . П сихи
ческие процессы, по Д ж ем су ,  всегда личные. Поэтому, 
подчеркивая  их личностный или целостный характер ,  
Д ж е м с  зам ен яет  термин «процесс» термином «состоя
ние».

Р а с к р ы в а я  непрерывную изменчивость потока с о зн а 
ния, Д ж е м с  приводит р яд  примеров, п оказы ваю щ их, что 
процессы сознания  зав и сят  от общ его состоян ия  с о зн а 
ния, вы зы ваем ого  определенны ми внеш ними причинами, 
причем в качестве  синонима терми на  «состояние» Д ж е м с  
применяет  термин «настроение».

Ц елостное состояние сознания  имел в виду Д ж е м с ,  
когда, р а с к р ы в а я  непрерывную  последовательность  пси
хических процессов, ввел термин «психический обертон», 
т. е. тот фон, которым о к р аш и вается  основное с о д е р ж а 
ние психики.

О писание Д ж е м с о м  припом инания  забы того  м ож ет  
служ ить  при м ером  состояния сознан ия  к а к  целостной 
и конкретной временной характери сти ки  психики. Д л я  
психического состояния припом инания характерн ы , по 
терминологии Д ж е м с а ,  «ощ ущение некоторого пробела», 
«чувство бессилия припомнить», «чувство недостатка»  
при попы тках  воспроизвести забы тое. Очевидно, что при
поминание не просто п озн авательны й процесс, к а к  это 
принято считать, а слож ное  психическое состояние, в к о 
тором значительна  роль чувств.

В заклю чи тельной  главе  своей «П сихологии» Д ж е м с  
категорически утверж дает ,  что психическое состояние 
отличается  целостностью: «Мы все врем я принимаем
душ евное состояние человека во всей его целостности за
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элем ентарны й психический ф акт»  [3; 403]. Это — важ н о е  
полож ение Д ж е м с а ,  боровш егося к а к  с психическим ато 
мизмом, так  и ещ е в большей мере с учением о субстан
циональности личности или «я». С ледует  отметить, что 
четкого р азли ч ен и я  м еж д у  частны м и состояниями с о зн а 
ния (по Д ж е м с у ,  проц ессам и  сознан ия)  и более целост
ными состоян иям и  этот исследователь  не делает .

Д ж е м с  р а ссм атр и в ал  психические 'состояния исклю 
чительно в интроспективном плане, основы ваясь  на внут
реннем опыте, на субъективных дан н ы х  сознания. С оот
ношение м еж д у  состояниями сознания, с одной стороны, 
и психическими процессами и кач ествам и  личности — 
с другой, у него очень неясно. Р ац и о н ал ьн ы м  зерном 
в вы сказы ван и ях  Д ж е м с а  о состояниях сознания  следует 
считать тенденцию  всякий психический процесс р а с с м ат 
ривать  на фоне общ его  состояния психики.

Н ередко  термином «состояние сознания»  п ользуется  
в своих р а б о та х  Р  и б о. Н ап ри м ер , говоря о воле, он 
в к а ж д о м  ее акте, кром е психофизиологического м е х а 
низма, усм атр и вает  «состояние сознан ия  — я хочу», к о 
торое п о к азы в ает  перемену, но очень на эту перемену не 
влияет» [13; 7]. А н али зи руя  волю  и р азн ы е  ф орм ы  ее ос
л аблен и я ,  Р ибо  приходит к различению  трех состояний 
ослаблени я  воли: при недостатке  в озбуж ден и я ,  при и з 
бытке им пульса  и при ослаблении произвольного  вн и м а
ния. В сякого  рода  эксцентризм  в воле, то, что Р ибо  н а зы 
в ает  «царством  причуд» и «уничтожением воли», он р а с 
см атр и вает  к а к  особые состояния сознания.

Р и б о  п одчеркивает  роль аф ф ективн ы х  состояний 
в непроизвольном и произвольном вним ании и само вни
мание н азы в ает  «исклю чительным, нен орм альн ы м  состо
янием», которое противоречит постоянной изменчивости 
психики. Н е л ь зя  согласиться  с Рибо в том, что внимание 
относится к чему-то исклю чительному и д а ж е  н ен о р м ал ь 
ному в психике, но, безусловно, ценно то, что он склонен 
считать вни м ан ие  психическим состоянием и не сводит 
его к психическому процессу.

Б олее  подробно остановимся на некоторых психоло
гических вы ск азы в ан и ях  отечественных психологов 
о психических состояниях.

К- Д . У ш и н с к и й  в книге «Ч еловек к а к  предмет вос
питания» отли чает  от чувствований чувст венны е состоя
н и я  душ и, под которы ми поним ает  чувствования, соче
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таем ы е  с отдельны м и п редставлени ям и  или со слож ны м и 
ком плексам и представлений. С м еш анны е чувст венны е со
стояния возни каю т в тех случаях , когда  в одном сочета
нии представлений откры вается  множ ество  чувствований, 
наприм ер по отношению к одному и тому ж е  человеку. 
С п ец и альн ая  гл а в а  посвящ ена  Уш инским переходу ч ув
ствований в чувственные состояния душ и (термин «чув
ственный» у Ушйнского равнозн ачен  терми ну  «эм оцио
нальный») .

П р е ж д е  всего, чувственные состояния возникаю т, если 
сохраняю тся  следы  чувственных представлений или а ф 
фективных образов . Н ап р я ж ен н о сть  чувственного д у ш е в 
ного состояния находится  в зависимости  от больш ей или 
меньшей н ап ряж енности  чувствований, которыми п ро
никнуто то или другое  сочетание представлений, а о б 
ширность чувственного состояния и его п р о д о л ж и тел ь 
ность и постоянство стоят в зависимости  от обширности 
самих сочетаний представлений, проникнутых теми или 
другими чувствованиями . П остоянны е и прочные страсти 
связан ы  с гром адн ы м  сочетанием представлени й  [16; 9, 
164].

Ч увственное состояние при повторении ослабляется ,  
если оно связан о  с одними и теми ж е  представлени ям и , 
и усиливается , если оно сочетается  с р азн ы м и  п р ед став 
лениям и об одном и том ж е  предмете. Т а к  к а к  переход 
от чувствования  к чувственному состоянию зак л ю чается  
п р еж де  всего в расш ирении связан н ы х  с чувствам и пред
ставлений, то получается , что при повторении чувство
вание о слабляется ,  а чувственные состояния у си л и в а 
ются. Ушинский д ел а л  упрек  тем психологам, которые 
приним али  за  однородные, элем ен тарн ы е  чувствования 
и слож ны е психические состояния.

В главе, посвящ енной воле, Ушинский д а л  яркое 
описание волевых состояний, не уп отребляя  этого т ер м и 
на, а н а зы в а я  их слож ны м и душ евны м и процессами. Но, 
ан али зи руя  страсть  «во всей ее слож ности», Ушинский 
проводит достаточно определенное р азли чи е  м еж д у  с т р а 
стью и чувственными состояниям и: «С трастью  мы будем 
н азы вать  всякое такое  слож ное  душ евное состояние, в к о 
тором гл а в н а я  п р е о б л а д а ю щ а я  черта есть ж ел ан и е  или 
неж елание; чувственным ж е  состоянием будем н азы вать  
такое  состояние души, в котором п рео б л адает  чувство
вание» [16; 9, 433]. З д есь  содерж и тся  в а ж н о е  различение



слож ны х, не сводимых к чувствам  психических состояний 
и более однородны х по структуре психических состояний.

Ушинский д а л  оригинальное описание душевного со
стояния во врем я  трудовой деятельности. К ром е того, он 
говорил о психическом состоянии в связи с недостаткам и  
в области  х а р а к т е р а  и воли.

Ушинский не п о льзовался  систематически термином 
«психическое состояние» и не установил  отчетливой г р а 
ницы м еж д у  психическими состояниями и психическими 
процессами. Н о у него наметилось прави льн ое  понимание 
психического состояния к а к  слож ного  психического о б р а 
зовани я, з ах в аты в аю щ его  на определенное врем я р азны е 
процессы душ евной жизни.

Н. Н. Л  а н г е в своих «П сихологических и ссл едо ва
ниях» довольно ш ироко п о льзовался  термином «состоя
ние». Он н а зы в ает  состояниями эмоции, влечения, а ф 
фекты и волевы е акты, «те психические явления, кото
рых элем енты  обусловлены  ф изиологическим в о зб у ж д е 
нием не вы сш их органов чувств, а внутренних органов 
тела , как-то: мускулов, сочленений, сухож илий, кр о ве
носных сосудов органов внутренних полостей» [5]. Но 
д ал е е  он, видимо, р асш и ряет  область  психических состо
яний, когда  говорит, что с помощ ью  внуш ения м ож н о 
«вводить в сознание загипн оти зированн ого  субъекта  
лю бы е психические состояния, д руги е  из него у д а 
лять»  [5].

Гипноз Л а н г е  определял  к а к  психическое состояние, 
противополож ное н орм альном у состоянию.

О ригин альны м  является  введение понятия «состоя
ние» при а н а л и зе  перцепции, которая  у него ф актически 
совп ад ает  с ощ ущ ением. «П роцесс перцепции,— говорит 
Л а н г е ,— в ш ироком  смысле слова  состоит в быстрой см е
не все более и более частных диф ференцированны х пси
хических состояний» [5]. К а ж д а я  п ослед ую щ ая  ступень 
в перцепции п ред ставляет  психическое состояние более 
конкретного, менее общего х а р а к т е р а  по сравнению 
с предш ествую щ им.

П ервы й этап  в перцепции — состояние, когда  еще не
ясно, какого  рода  ощ ущ ения; за  ним следует  состояние, 
когда  известно, какого  рода р а зд р аж е н и е ,  но ли ш ь в об 
щей ф орм е; третий этап  — психическое состояние, когда 
предм ет перцепции узнается  в его частны х свойствах.
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А. Ф. Л  а з у  р с  к и й не вы делял  психическое состоя
ние в качестве  особой психологической категории, но" эп и 
зодически уп отреблял  этот термин д ля  временной и ц ел о 
стной характери сти ки  психики. Так, он, цитируя Д ж е м с а ,  
вместе с ним н а зы в ает  рассеянность психическим состоя
нием; кром е того, он говорит о психическом состоянии 
сосредоточения внимания. К а к  это ни странно, при а н а 
лизе  чувств Л азу р ски й , описы вая  их к а к  психические 
состояния, редко пользуется  этим термином. Он говорит 
о состоянии апатии  или спокойного равн одуш и я  [4; 226], 
в которое вп ад ает  человек, не отли чаю щ и йся  «обилием 
чувствований», после п р ек ращ ен и я  дан ной эмоции. Упо
минается  т а к ж е  состояние сильнейшего возбуж ден и я  
чувств, н аходясь  в котором некоторые лю ди умею т со
х ранять  наблю дательность  и объективность в своих с у ж 
дениях, некоторые патологические состояния чувств — 
состояния эк стаза ,  н авязчи вы е  состояния, причем не то л ь 
ко у душ евнобольны х, но и у  норм альны х  людей.

Л азу р ск и й  не п ол ьзо вал ся  термином «состояние», 
д а ж е  говоря об утомлении, о реш ительности или нереш и
тельности, и во многих других случаях , когда  этот тер 
мин, к а к  говорится, н а п р аш и в ал ся .  Вместе с тем Л а з у р 
ский, описывая проявления  наклонностей и особенно то, 
что он н азы в ает  «связям и  и отношениями», часто д а в а л  
характери сти ки  именно психических состояний, а не от
дельны х психических процессов. Л а зу р с к и й  в книге 
«Очерк учения о х а р актер ах » ,  ставя  д и ф ф ерен ц и альн о  
психологические за д ач и  и оперируя в качестве  основного 
понятием «наклонность», считая  ее стабильной чертой 
х а р актер а ,  все ж е  не мог и зб е ж а т ь  уп ом и нания  такого  
рода психических явлений, которые не явл яю тся  чертами 
х арактера .  «Н ичтож ное  обстоятельство, перемена о б ст а 
новки иногда с р азу  меняет все поведение человека: иной 
застенчивый субъект, будучи ж ивы м , веселы м  и инте
ресным собеседником в кругу своих близких друзей, д е 
л ается  угрю мым, резким и нелю димым в незнаком ом  
или несимпатичном ему обществе; иногда достаточно 
одного неосторож ного  нам ека , чтобы вы звать  в нем эту 
перемену» [4; 51]. Л азу р ски й  интерпретирует  подобные 
случаи к а к  временные изменения х а р ак тер а .  Н о изм ен е
ние х а р а к т е р а  не м ож ет  происходить т а к  быстро и так  
часто, поэтому речь д о л ж н а  идти скорее о нетипичных 
д ля  человека временны х состояниях.
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Л азу р ск и й , п р и зн ав ая  устойчивость х а р а к т е р а ,  вместе 
с тем говорит о его возм ож н ы х  изменениях под влиянием 
одной из трех причин: а) временное бездействие н ак ло н 
ности; б) утомление; в) изменение внутренних и внешних 
возбудителей. И м д ел ается  общий вывод: «С ледует  стро
го отличать отдельны е п роявления  х а р а к т е р а ,  постоянно 
меняю щ иеся  вместе  с переменой о кр у ж а ю щ и х  условий, 
от той схемы х а р а к т е р а  данного  человека , ко то р ая  я в 
л яется  р езультатом  более или менее продолж ительного  
наблю дения  и переработки  собранного  м атер и ала»  
[4; 55]. И менно приверж енность  к сх ем ати зм у  в п он им а
нии х а р а к т е р а  п о м еш ала  Л а зу р с к о м у  р а зд ел я т ь  постоян
но м еняю щ иеся  вместе  с переменой о к р у ж аю щ и х  у сл о 
вий психические состояния человека, к а к  и внешние 
формы  его поведения, на характерологи чески  п о к а за те л ь 
ные и н еп оказательн ы е. « Д а ж е  сам ы х вялы х, апатичны х 
лю дей можно, что назы вается , расш евелить , сообщ ивш и 
им внезапно какое-нибудь  уж асное , потрясаю щ ее  и зв е 
стие» [4; 325]. Т акого  рода ф акты  надо, по наш ем у м не
нию, истолковать  к а к  такие, при которы х человек под 
воздействием  внешних условий находится  в психическом 
состоянии, противополож ном  тому, к ак о е  следовало  бы 
ож и дать ,  исходя из схем ы  его х ар а к те р а .

В советской психологии термин «состояние» в отно
шении психики до последнего времени п ри м ен ялся  лиш ь 
эпизодически и без каких-либо  попыток раскры ть  его 
значение.

С. Л . Р у б и н ш т е й н  в своей книге «Основы общей 
психологии» словно преднам еренно  и збегает  этого т е р 
мина, резко  р а зл и ч а я  психические процессы и свойства 
личности, и, к а к  видно, без достаточн ы х оснований счи
тает, что п ер еж и ван и я  и действия ч еловека  всегда  вы 
р а ж а ю т  его личность. Л и ш ь  в гл аве  об эм оц и ях  Р у б и н 
штейн у п отребляет  слово «состояние», не п р и д ав ая  з н а 
чения этом у термину. Так , аф ф екты  он н азы вает  
и процессами, и состояниями.

В учебнике д л я  педагогических институтов под р е 
дакц и ей  А. А. С м ирн ова  и др. термин «состояние» уп от
р ебляется  в п а р а г р а ф е  «Н астроения, аф ф екты , страсть», 
причем только  в отношении настроений.

В учебнике П. И. И в а н о в а  более  последовательно  
видам и эм оци ональны х  состояний н азван ы  настроения, 
страсти, воодуш евление и аф ф екты .
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В лекци ях  В. А. А ртемова слово «состояние» в п ри 
менении к психике совсем не употребляется .

В первы е вопрос о психических состояниях поставлен 
нами в 1955 г. в статье  « П р о б лем а  психических состоя
ний». В 1957 г. б ы ла  опубли к ован а  д р у га я  н аш а  статья 
«К  харак тер и сти ке  состояния готовности к  рабо те  при 
наруш ении уравновеш енности  процессов возбуж дения  
и торм ож ения» . П осле  появления  этих статей вопрос 
о психических состояниях стал  при влекать  внимание 
советских психологов. П ервы м  полож ительн ы м  откликом 
бы ла  р аб о та  А. К. П ерова , который применил учение 
о временны х психических состояниях к  реш ению  п р о б л е 
мы разви ти я  черт х а р а к т е р а  (1957). Н а д о  отметить к а н 
дидатски е  диссертации Ю. Е. Сосновиковой «П сихологи
ческая  х ар ак тер и сти ка  б езудерж н ого  типа и п роблем а 
состояний охранительного  то рм ож ен и я  у этого типа» 
(1960) и П. П. Р асп о п о ва  «О ф азовы х  состояниях в о з 
будимости мозговой коры в связи  с некоторыми инди
видуально-психологическими особенностями учащ ихся»  
(1960). Во втором томе «П сихологической науки 
в С С С Р »  (1960) В. Н. М ясищ ев, н а зы в а я  основные сто
роны психической жизни , п о д р аздел яет  их на психиче
ские процессы, отнош ения, состояния и свойства личности 
и д ае т  определение ' психического состояния, которое 
будет  р азо б р ан о  ниже.

В статье  К- Л . Л еонтьева , А. А. Л е р н е р а  и Д . А. О ш а 
нина «О некоторы х за д а ч а х  и сследован ия  системы 
«человек и автом ат»  среди ф акторов  производительности 
труда  у к азан ы  и субъективны е состояния работни ка .

В психологии спорта  вопросы психического состояния 
спортсменов за н я л и  свое место.

Среди этих вопросов особое вним ание  было уделено 
психологии предстартового  и стартового  состояния спорт
смена. Т аковы  работы  О. А. Ч ерниковой « С тар то в ая  л и 
хорадка» , Я- Б. Л е х т м а н а  «А нализ стартового  состоя
ния», А. Ц. П уни «К  психологической характери сти ке  
предстартового  состояния», В. В. В асильевой  «О пред
стартовом  состоянии» и др.

Хотя, к ак  видим, п роблем а психических состояний 
начинает  интересовать  советских психологов, она еще 
не получила ш ирокого  признания, н ап рим ер  совершенно 
не находит своего о тр аж ен и я  в п р о гр ам м ах  по психоло
гии д л я  педагогических" институтов,
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Ж И ЗН ЕН Н Ы Е ФАКТЫ И ЗАПРОСЫ

К а ж д а я  н ау ч н ая  проблем а  возни кает  на  почве по 
требности привести в систему и объясн ить  те или иные 
ж и зненн ы е явления . И м ею тся  так и е  факты , которые 
вы звал и  к ж и зн и  проблем у  психических состояний. •

Ж и зн ен н ы е  н аблю ден и я  показы ваю т, что к а ж д а я  
деятельность  соп ровож дается  тем или други м  психиче
ским состоянием и в некоторой мере от них зависит. Это, 
в частности, относится к учебно-воспитательному п ро
цессу, к психическим состояниям уч ащ и хся  и педагогов. 
Б о л ьш и е  тр ебо ван и я  к психическому состоянию  человека  
п р ед ъ я в ля ю т  производительны й труд, р аб о та  в любой 
области  искусства, спортивная  деятельность. Р азл и ч н ы е  
психические состояния п ер еж и ваю тся  человеком  и в'о 
врем я  отдыха, досуга.

В повседневной ж и зн и  лю ди часто  говорят  о своем 
состоянии, у п о тр ебл яя  этот термин применительно к р а з 
ным областям . Так, говорят  о своем состоянии здоровья , 
душ евном  состоянии. Конечно, повседневное словоупот
реблен ие  часто  бы вает  недостаточно точным и одн озн ач 
ным, но оно у к а з ы в а е т  на ж и зненн ы е явления , которые 
требую т более точного описания и объяснения.

Л ю ди  ч ащ е  говорят  как  о состоянии своего здоровья, 
т а к  и о психическом состоянии в тех лиш ь случаях , когда 
они необычны, вы ходят  из р ам о к  привычных состояний. 
О собенно склонны люди ф икси ровать  вним ание  на сво
их ф изических  и психических состояниях  тогда, когда  
они по своему х а р а к т е р у  отрицательны , т. е. в какой-то 
м ере  беспокоят, т р е в о ж а т  человека , дурно вли яю т  на 
его деятельность.

П ри ведем  несколько  бытовых в ы сказы ван и й  лю дей 
о своем психическом состоянии: «С егодня у  м еня  поче
му-то отврати тельное  настроение»; «М ое состояние после 
отъ езда  сына было таким , что я долго  не м огла  взять  
себя в руки».

Ч асто  лю ди, говоря о своих психических состояниях, 
этим термином не пользую тся, а употребляю т в ы р а ж е 
ния, о б о зн ачаю щ и е конкретны е виды состояний, н ап ри 
мер нередко говорят  о своем настроении, об усталости, 
скуке, апатии  и т. п.

Г оворят  люди и о своих хорош их психических со
стояниях: о хорош ем  настроении, радости  труда , состоя

15



ниях, вы зы ваем ы х  прек расн ы м и  произведениями п ри 
роды и искусства, и т. п.

О б обы денны х состояниях лю ди говорят  обычно 
лиш ь в тех случаях , когда их спраш иваю т. Так, на во 
просы: «Ну, к а к  вы себя чувствуете? К ак о е  у вас  н аст 
роение?» —  отвечаю т: « Д а  ничего»; «Н орм ально»;
«В общ ем  неплохо». Все подобные ответы обычно м ал о  
содерж ательн ы , т а к  к а к  человек  склонен не зам еч ать  
повседневного, обычного, и ему нечего о нем сказать .

Н ер едк о  термин «состояние» в повседневном слово
употреблении обозн ачает  т а к ж е  готовность к д е я т е л ь 
ности или недостаток  этой готовности, например: «У меня 
сейчас т а к о е  состояние, что могу гору  своротить».

В одних с л у чаях  о психическом состоянии говорят  
тогда, когда  оно нетипично д л я  человека  и гораздо  более 
х ар ак тер и зу ет  не его, а ситуацию . С тудент пиш ет в д н е в 
нике: «Я сам  себя не узнаю . З д есь  (летом, в деревне) 
о б р а з о в а л а с ь  т а к а я  хорош ая, в еселая  ком пания , что и я, 
человек зам кн уты й и не очень склонный к веселью, о к а 
зался ,  к а к  говорится, душ ой об щ ества  — мне радостно 
и весело в таком  коллективе». И з  отчета о футбольном 
матче: «П олучив в свои ворота  гол, игроки (такой-то 
ком ан ды ) стали  н еузн аваем ы  — куд а  д евали сь  их задор  
и темперамент».

В други х  случаях , напротив, говоря о психическом 
состоянии, хотят  подчеркнуть х ар актер и зу ю щ у ю  челове
ка  черту: «Это хороший, добры й человек — он не в со 
стоянии кого-либо обидеть»; «Н епри ятны й человек — 
вечно он злится»; « Ш ах м ати ст  был в наилучш ей, типич
ной д л я  себя форме: и гр ал  остро, изобретательно»; 
«Я д р у ж у  с Н и к о л ае м  потому, что он всегда в хорош ем, 
ж и зн ерадостн ом  настроении, которое передается  и его 
друзьям» .

Л ю ди  п ер еж и ваю т  слож н ое  психическое состояние, 
в котором  они хотят  р азо б р аться .  Н а х о д я с ь  в таком  со
стоянии, человек  иногда о б р ащ а е т ся  к другим  лю дям , 
чтобы они помогли ему в этом состоянии р азо б р аться .  
В письме к подруге  девуш к а  пишет: «М ое чувство к Ф. 
слож н ое  и непонятное. То мне к аж ется ,  что я без ум а  
лю блю  его, а то он мне п р ед ставл яется  д а ж е  противным, 
и не хочется быть в его обществе. Д р у ж б а  с Ф. меня 
и радует , и огорчает. Ты меня хорош о знаеш ь: скаж и , 
способна ли я к настоящ ей  стойкой любви».
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Ч асто  лю д ям  необходимо выйти из такого  отр и ц ател ь 
ного состояния, которое им м еш ает  прави льн о  дей ство
вать  и со зд ает  неприятные п ереж и вания . П одобно  тому 
как  приним аю тся  меры д л я  устранения  болезненного со
стояния организм а , имею тся средства , которые помогаю т 
ли кви ди ровать  или хотя  бы ослаби ть  состояния у том ле
ния, скуки, апатии , нерешительности.

П исатели  в ли тературн о-худож ественны х п рои зведе
ниях нередко описываю т и ан али зи рую т  психическое со 
стояние героя ч ащ е  д л я  х арактери сти ки  его личности, 
а иногда д л я  обозначен ия  необычности ситуации, при 
которой герой чувствует и ведет себя необычным о б р а 
зом.

Гоголь пишет о Тентетникове: «Т ак  к а к  у ж е  нем ало 
есть на белом свете людей, коптящ их небо, то почему ж е  
и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих 
словах  весь ж у р н а л  его дня  и пусть из него судит ч и та 
тель, какой у него был х ар актер »  [2; 5, 265— 266]. И д а 
лее  Гоголь описывает  психические состояния этого «коп
тителя  неба», сохран яю щ его  скуку и апатию , несмотря 
на прекрасны е впечатления, которые он получает от 
природы.

В дан ном  случае  мы имеем дело  с психическими со
стояниями, явл яю щ и м и ся  п о казателям и , в ы рази телям и  
х а р а к т е р а  человека.

В качестве  при м ера  психического состояния, которое 
не столько в ы р а ж а е т  х арактер ,  сколько ситуацию , во зь 
мем пример из воспоминаний И. Е. Р епи на , в котором 
д ается  описание того первого впечатления, которое про
извел на него и его товарищ ей  И. Н. К рам ской .

« Т а к  вот он какой!.. Сейчас посмотрел и на меня; 
каж ется ,  зам ети л . К аки е  глаза!  Н е  спрячеш ься, даром  
что м аленьки е  и си д ят  глубоко во вп алы х  орбитах; серые, 
светятся. Вот он остановился  перед работой  одного уче
ника. К акое  серьезное лицо! Н о голос приятный, з а д у 
шевный, говорит с волнением... Н у  и слуш аю т ж е  его! 
Д а ж е  работу  побросали, стоят около, р азин ув  рты; в и д 
но, что стар аю тся  запом н ить  к а ж д о е  слово» [12; 151].

Б ы ваю т  в ж и зни  психические состояния, которые о д 
новременно п ереж и ваю тся  многими лю дьми. В стречая  
наш их знам ени ты х космонавтов, все советские люди 
испытывали состояние огромной радо сти ,  подъем а, б л а 
годарности и лю бви к этим лю дям.
2 Н. Д. Левитов 17



О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

П остан овкой  проблем ы  психических состояний при
влекается  внимание к сущ ественны м ф актам  психической 
ж изни и вносится бо льш ая  ясность в понимание челове
ческой психики в целом. Изучение психических состоя
ний д о лж н о  .привести к необходимости р ассм атр и вать  
психические процессы в их течении и резу л ьтатах  не 
сами по себе, а в теснейшей связи  с тем или иным пси
хическим состоянием, на фоне которого протекаю т эти 
процессы.

С ледует  отметить, что И. П. П ав л о в  понимал психо
логию именно как  науку  о субъективны х состояниях. 
В одной из своих статей, резко  критикуя  психологию за 
метод, он говорил: «Мне п редставляется  безн адеж н ой  со 
строго научной точки зрения  позиция психологии к ак  
науки о наш их субъ ективны х состояниях. Конечно, эти 
состояния есть д л я  нас первостепенная дей стви тель
ность, они н ап р ав л я ю т  наш у еж едневную  жизнь, они 
обусловливаю т прогресс человеческого общ еж ития . Но 
одно дело — ж и ть  по субъективны м состоян иям  и д р у 
гое — научно а н ал и зи р о в ать  их механизм. Чем больш е 
мы работаем  в области  условных реф лексов, тем более 
проникаемся убеж ден ием , к а к  р азл о ж ен и е  субъективного 
м ира на элементы  и их группировка психологом глубоко 
и р ади кальн о  отличаю тся  от а н а л и за  и кл ассиф икаций  
нервных явлении пространственно м ы слящ им  ф и зи оло
гом» [7; III ,  1, 244—245].

Мы оставляем  здесь  в стороне соверш енно п р а в и л ь 
ное, не вы зы ваю щ ее  сомнений категорическое осуж дение 
И. П. П авловы м  методов идеалист ической  психологии, 
почему он и н азв ал  господствую щую в его врем я и з н а 
комую ему психологию  безнадеж ной. О братим , однако, 
внимание на те черты, которыми И. П. П ав л о в  х а р а к т е 
ризует субъективны е состояния. Они реальны  («перво
степенная действительность»),  действенны (« н а п р а в л я 
ют н аш у  еж едневную  ж изнь») и плодотворны  («обуслов
ли ваю т  прогресс человеческого общ ества» ).  Вместе с тем 
необходимо отметить, что И. П. П ав л о в  не исключил 
вовсе этих субъективны х состояний из сф еры  научного 
изучения; он считал полезным хотя бы и чисто эм п и ри 
ческое их описание. Об этом ясно свидетельствую т сл е 
дую щ ие слова  И. П. П ав л о в а :  «Конечно, психологиче
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ский ан али з  нуж но считать недостаточным ввиду его 
ты сячелетних бесплодных усилий изучить и ан а л и зи р о 
вать  высш ую  нервную систему. Но психология, к а к  и зу 
чение отр аж ен и я  действительности, как  субъективный 
мир, известным об разом  заклю чаю щ и й ся  в общие ф о р 
м улы ,— это, конечно, необходим ая  вещь. Б л а г о д а р я  пси
хологии я могу себе представить  слож ность данного  
субъективного  состояния... Следовательно, когда  мы п ри 
кл ад ы в аем  наш и условные реф лексы  к нервным б о лез
ням, а затем  к душ евны м  болезням, то все-таки мы 
до лж н ы  начинать, особенно в душ евных болезнях , с э м 
пирических форм, т. е. посмотреть, войти в субъективное 
состояние другого...» [9; II, 416].

И. П. П ав л о в  часто при рассмотрении клинических 
случаев нервных и психических заболеван и й  п одчерки
вал  значение психического состояния человека, которое 
он н азы в ает  «внутренним», т. е. субъективным. «Если мне 
постоянно т я ж е л о ,— говорит он на одной из «клиниче
ских сред»,— у меня м еланхолическое настроение, то я 
буквально  все буду тосковать  в этом смысле, во всех 
ж изненны х впечатлени ях  буду видеть неприятное. Но 
есть ли это просто симптом тяж ел о го  внутреннего состоя
ния меланхолического? Ведь м еланхолики все толкую т 
в дрян ную  сторону. Вот, предполож им , при депрессивной 
ф орме м аниакально-деп ресси вного  психоза, когда мозг 
пришел в исклю чительно трудное состояние, все  так  
мрачно п редставляется . Ведь он из сам ого  приятного д е 
л а е т  неприятное, т а к  ж е  к а к  и меланхолик. Я думаю , 
в данном случае  надо  стоять на том, что имеется т р у д 
ное внутреннее состояние, а д ал ь ш е  — это просто 
симптом» [8; I, 201]. Трудное внутреннее состояние— исход
ный факт, который требует  физиологической интерп ре
тации и соответствующ ей врачебной диагностики.

Х арактерно , что, пользуясь в своих рабо тах  и л л ю ст
рац и ям и  из области  психологии, П авл о в  обычно у к а з ы 
вает  или на индивидуально-психологические особенности 
личности, или ж е  именно на психические состояния.

Конечно, П авлов , н азы в ая  психологию наукой о пси
хических состояниях, не сводил всю психическую д е я 
тельность к состояниям. Это видно из того, что он часто 
говорил о психических процессах: ощ ущ ениях, памяти, 
внимании и др., а т а к ж е  об ин ди видуальн ы х и типиче
ских свойствах личности. Н ам  важ н о  было подчеркнуть, 
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что категория  психических состояний у П а в л о в а  з а н и 
м а л а  видное место.

О пределение психического состояния к а к  особой пси
хологической категории ф орм ули руется  так: это —• ц е л о 
стная характеристика п сихической  деятельности за  о п р е
д елен н ы й  период  врем ени , п о ка зы ва ю щ а я  своеобразие  
прот екания п си хи ч еск и х  процессов в  зависим ост и от от
раж аем ы х предметов и я в л е н и й  действительности, п р ед 
ш ест вую щ его состояния и п си хи ч еск и х  свойств личности.

Р аскр о ем  это определение.
В сякое психическое состояние есть нечто целостное, 

своего рода синдром. Н апри м ер , состояние, н азы ваем ое  
борьбой мотивов, хотя  обычно и относится к воле, но со
д ер ж и т  в себе зн ачительны е позн авательн ы е  и эм оци о
н альны е элементы, причем все они не суммирую тся, 
а об разую т целостную структуру.

В есьм а  сущ ественно д л я  психического состояния  то, 
что оно, к а к  с к а за н о  в определении, на некоторое время 
характеризует  психическую деятельность, а х а р а к т е р и 
стика всегда  подчеркивает  своеобразн ы е и типические 
черты. Н апри м ер , состояние утом ления  достаточно свое
образно  и типично, чтобы отличить его от п роти воп олож 
ного состояния бодрости и работоспособности.

С воеобразие  психического состояния п р еж де  всего о з 
начает  своеобрази е  п р о текан и я  психических процессов. 
Н апри м ер , состояние рассеянности часто х а р а к т е р и зу е т 
ся  отклонениями в области  ощ ущ ений и восприятия, 
п ам яти  и м ы ш ления, ослаблени ем  волевой активности, 
нередко своеобразн ы м и эм оци ональны м и п е р е ж и в а 
ниями.

Вне психических процессов нет и не м о ж ет  быть ни
каких  психических состояний. К а к  и психические п р о 
цессы, психические состояния имеют н ачало  и конец, и з
меняются. Н о психическое состояние отли чается  большей 
целостностью и устойчивостью. Психический процесс мо
ж ет  перейти в психическое состояние, наприм ер процесс 
восприятия худож ественной картины  м о ж ет  перейти в д о 
вольно слож ное  психическое состояние под впечатлением 
от этой картины.

П сихические состояния тесно с в я за н ы  с и н ди ви ду ал ь 
ными особенностями личности.

О бщ ее зак л ю ч ается  в том, что психические состояния 
и инди видуальн ы е особенности даю т  индивидуальную
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и синтетическую характери сти ку  психической д еятел ьн о 
сти, а не просто характери сти ку  ее отдельных элементов, 
функций или сторон. Эта  связь психических состояний 
с индивидуальны ми особенностями личности находит свое 
о траж ен и е  в том, что терминология, примененная к пси
хическим состояниям, в значительной мере в зята  из о б 
л асти  характерологи и . Так, мы говорим о решительности 
или нереш ительности, об активности или пассивности, 
о бодрости или подавленности и к а к  о временны х состоя
ниях, и как  об устойчивых чертах  личности.

В то ж е  врем я  надо отметить, что соответствие м еж ду  
психическим состоянием  и чертой личности отнюдь не 
я в л яется  правилом. Так, н ар яд у  с «безудерж ностью » как  
устойчивым свойством холерического типа существует 
и «безудерж ность»  к а к  состояние, которое в определен 
ных условиях  м ож ет  иметь место у к аж д о го  человека  
и не соответствовать  характерны м  особенностям поведе
ния. Этот ф ак т  ни как  нельзя  игнорировать.

В сякое психическое состояние явл яется  как  п ер еж и 
ванием, т а к  и деятельностью , имеющей некоторое внеш 
нее вы раж ени е . Т олько следуя  принятому в советской 
психологии принципу единства психики и деятельности, 
м ож но п рави льн о  описать и объяснить психическое со
стояние. Если свести психическое состояние к п е р е ж и в а 
ниям, то мы не выйдем из круга  той субъективности, при 
которой и п ереж и ван и е  м ож ет  быть понято неправильно.

К а к  увидим далее , субъективное чувство усталости 
м ож ет  не соответствовать утомлению, вы р а ж а ю щ е м у с я  
в понижении работоспособности. Н о при характери сти ке  
переж и ван и я  нельзя  ограничиться  лиш ь п оказаниям и  
внеш не вы раж ен н ого  поведения, т а к  к а к  одно и то ж е  
поведение м о ж ет  быть связан о  с разны м и п е р е ж и в а н и я 
ми и тем сам ы м  свидетельствовать  о разны х психических 
состояниях.

Н есколько  иное по сравнени ю  с наш им определением 
понятия «психическое состояние» д ает  В. Н. М ясищ ев. 
«П од состоянием,— пишет он,— мы понимаем  общим 
ф ункциональный уровень, на фоне которого разви вается  
процесс» [10; И, 112]. То, что психическое состояние — 
фон, на котором происходят психические процессы, не 
вы зы вает  сомнений, но определение психического состоя
ния к ак  ф ункционального  уровня нельзя  признать у д а ч 
ным. Н ел ьзя  ж е, например, настроения  класси ф и ц и ровать
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по уровню. П онятие  «уровень» в применении к психиче
ским состояниям  не только обедняет  психическое состоя
ние, но и отвлекает  от основного н ап р авл ен и я  в его 
рассмотрении к а к  своего рода тембра психической жизни, 
конкретно своеобразного  и несводимого к каким -либо  
уровням. В ы зы вает  т а к ж е  сомнение то, что В. Н. М яси- 
щев ставит  в один р яд  с состояниями и отношения, 
в какой-то м ере их противопоставляя. П од  отнош ениями 
М ясищ ев понимает целостную «систему ин дивидуальны х 
избирательны х связей личности с различны м и сторонами 
объективной действительности» [10; II, 111]. Х арактерно , 
что М ясищ ев, у с т ан а в л и в а я  связи  отношений с (процес
сами и свойствами личности, посвятив рассмотрению  этих 
связей специальны е п ар агр аф ы , не с д е л а л  попытки у с т а 
новить взаи м о связь  м еж д у  отнош ениями и состояниями. 
В противном случае  ему, вероятно, приш лось бы о т к а 
заться  от ж е л а н и я  и ллю стрировать  отнош ения эмоциями, 
которые преж де  всего явл яю тся  психическими состоя
ниями. К ритикуя  ф орм ули ровку  определения  психиче
ского состояния, данного  В. Н. М ясищ евы м , вместе с тем 
следует  отметить, что он счел нуж ны м  вы делить  психи
ческое состояние к а к  особую психологическую категорию 
и у к а з а л  на важ н ость  изучения психических состояний 
д л я  понимания психики к а к  в норме, т а к  и в патологии.

Термин «состояние» прим еняется  в разн ы х  областях  
науки и жизни, причем в различны х значениях. М ож н о 
вы делить четыре основных значения  этого термина:

1. Состояние как  временное полож ение, в котором 
кто-нибудь или что-нибудь находится. Так, в общ ествен
ных н ау к ах  говорится  о состоянии государства  или н а 
рода, в частности о состоянии экономики, финансов, со 
стоянии культуры  и просвещ ения и т. п. В истории д а 
ются х ар актеристики  состояния государства  или народа  
на определенном этапе  его развития, особенно в истори
чески в аж н ы е  моменты. Н апри м ер , нельзя  понять причин 
возникновения ф ранцузской  револю ции 1789 г., не зная , 
в каком  состоянии в это врем я н аходи лась  Ф ранция. 
Возникновение револю ции в дан ную  эпоху в зн ачи тель
ной м ере объясн яется  полож ением  ф ранцузского  н ар о д а  
в это время, состоянием  классовы х отношений.

«Состояние» — термин, применимый и к вещ ам. 
В ф изике р азл и ч аю тся  три состояния тел: твердое, 
ж и дк ое  и газообразн ое .
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Состояние как  о б щ ая  «сводная» характер и сти к а  я в 
ления или этап а  его разви ти я  ш ироко применяется  в м е
дицине. Н а  основании изучения состояния организм а  
в целом и отдельны х его систем судят  о том, здоров  ч ело
век или болен, и ставят  диагноз.

2. С остояние к а к  звание, ценз. Так, употребляю тся  
вы раж ен и я : « гр аж д ан ск о е  состояние», «он состоит в к а д 
ровых войсках» и т. п.

3. Состояние — имущество. Говорят  о более и менее 
состоятельны х лю дях: «он п р о ж и л  все свое состояние», 
«несостоятельный», т. е. не имеющий возм ож н ости  р а с 
платиться, долж ник .

4. С остояние — готовность к действию. Н апри м ер . 
«В оодуш евленн ая  патриотизмом С оветская  А рм ия в со
стоянии д ел ать  чудеса»; «Ч еловек болен, он не в состоя
нии выйти на работу».

Б л и зо к  к термину «состояние» термин «статус», но он 
имеет более узкое  употребление, главны м  образом  
в юридических и медицинских науках . Так , под в ы р а ж е 
нием «статус кво» р азум еется  полож ение до какого-либо 
важ н ого  события, повлекш его за  собой изменения, н а 
пример «статус кво» до войны.

Все четыре значения  термина «состояние» в какой-то 
мере применимы в психологии, но несомненно, что то л ь 
ко первое значение адек ватн о  д л я  обозначения  психиче
ского состояния к а к  временной х ар актеристики  психиче
ской деятельности. Психическое состоян ие  обычно 
подвергается  оценке, и в этом смы сле оно, ф игурально  
в ы р а ж а я с ь ,  яв л яется  «званием  или цензом». Психическое 
состояние— имущество, к ап и тал  в том т а к ж е  скорее ф игу 
ральном  смысле, что, о б л а д а я  хорош им психическим со
стоянием, человек  имеет важ н о е  условие д л я  успешной 
деятельности. З д есь  выступает  т а к ж е  четвертое значение 
термина к а к  готовности к действию.

Но было бы неразум но  переносить в область  психо
логии без критического рассм отрения  термин «состояние» 
в том смысле, в каком  он применяется в других науках. 
А налогии полезны д ля  иллю стрирован ия  разн ы х  оттенков 
понимания терм и на  «состояние», но один и тот ж е  тер 
мин имеет разное  значение в зависимости  от сф ер ы  сво
его применения. С остояние к а к  психологическая  к атего 
рия в своем сущ естве своеобразно , к ак  св оеобразен  весь  
психический мир.
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З А Д А Ч И  В О Б Л А С Т И  И ЗУ Ч Е Н И Я  П С И Х И Ч Е С К И Х  
С О С Т О Я Н И Й

В связи с решением проблемы  психических состояний 
в психологии возни кает  необходимость:

1) определить психическое состояние к а к  особую пси
хологическую категорию  и установить взаимоотнош ение 
этой категории с другим и психологическими категориям и;

2) наметить класси ф и к ац и ю  или р яд  кл ассиф икаций  
психических состояний д л я  лучш его  их обозрения, а н а 
л и за  и сопоставления;

3) д ать  описание психических состояний к а к  ж и зн е н 
ных явлений и к а к  эк сперим ентальны х ф актов , если они 
доступны экспериментированию ;

4) интерпретировать  психические состояния со с т о 
роны вы зы ваю щ их  их внешних причин, нейрофизиологи
ческой динам ики, связи  с инди видуальн ы ми особенно
стями человека и той значимости, которую они имеют 
в психической деятельности  человека;

5) изучить психические состояния в разны х видах  ц е
л енаправленн ой  деятельности  человека: учебной, прои з
водственной, игровой, спортивной.

Это скорее теоретические зад ач и  исследования  психи
ческих способностей.

К  ним присоединяю тся практические:
1) п о к а за ть  значение понимания психических состоя

ний человека  д л я  успеш ного на него воздействия.
2) вы р аб о тать  психологически обоснованны е м еро

приятия по борьбе с отрицательны м и психическими со
стояниями и по ф орм ированию  п олож ительн ы х психиче
ских состояний, нап рим ер  успех учебно-воспитательной 
работы  зависи т  не только  от объективных, но и от с у б ъ 
ективных условий, к которым относится преж де  всего пси
хическое состояние учащ ихся.

В данной работе  нами поставлен ы  главны м  образом  
первые три теоретические задачи ; практические  огр ан и 
чены областью  учебно-воспитательной деятельности.

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  П С И Х И Ч Е С К И Х  С О С Т О Я Н И Й

С ущ ествует  множ ество  сам ы х разн о о б р азн ы х  психи
ческих состояний. Д л я  того чтобы сделать  их предметом 
научного изучения, их необходимо как-то  сгруппировать
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д л я  лучш его  обозрения, к л асси ф и ц и ровать  или типизи
ровать.

В области  психических процессов по традиц ии  со х р а 
няется кл асси ф и кац и я  на процессы позн авательны е, эм о 
циональны е и волевые. Н о д а ж е  эта  об щ еп р и н ятая  к л а с 
сиф икация  недостаточна: неизвестно, например, к каким 
процессам отнести вним ание и интерес. К ром е того, в ней 
см еш иваю тся  психические процессы и функции, например 
процесс мы ш ления  стоит в одном р яду  с функцией 
памяти.

И звестно, что все попытки к л асси ф и ц и ровать  инди
видуально-психологические особенности личности, за  ис
клю чением тем п ерам ен та , были неудачны. Т олько типо
логия  тем п ерам ен тов  имеет традицию , насчиты ваю щ ую  
от Г ален а  более 19 столетий, но и в этой области  чувст
вуется недостаточность классиф икации , что сказы вается ,  
во-первых, в разном  психологическом  понимании типов 
тем п ерам ен та , а во-вторых, в потребности относить м но
гих людей к см еш ан ны м  или пром еж уточны м  типам. Н ет  
класси ф и кац и и  способностей. Н ет  и, вероятно, не мож ет 
быть единой уни версальн ой класси ф и к ац и и  характеров ,  
а есть только разные, причем не исклю чаю щ и е одна  д р у 
гую, типологии характеров .

В отношении психических состояний п р о б л е м а  к л а с 
сиф икации или типологии столь ж е, а м о ж ет  быть, 
и в больш ей м ере затрудн и тельн а ,  к а к  и в отношении 
хар актер а .

С лиш ком  различны  психические состояния, и притом 
в разн ом  отношении. Есть нем ало  таки х  слож н ы х  и про
тиворечивы х психических состояний, которые д а ж е  т р у д 
но наи м ен овать ;  их необходимо более  или менее под
робно описывать.

О т к азав ш и сь  от исчерпы ваю щ ей уни версальной к л а с 
сиф икации психических состояний, мы все ж е  до лж н ы  
сдел ать  некоторые обобщ ения или группировки, позво
л яю щ и е установить  м еж д у  ними линии сходства  и р а з 
личия.

В качестве  основной, хотя и недостаточной, кл а с с и 
ф икац ии  психических состояний в данной книге взято их 
п одразделени е  на состояния, относящ иеся  к п о зн ав ател ь 
ной деятельности , эм оци ям  и воле, т. е. принято п о д р а з 
делен ие  по  аналогии  с кл ассиф икацией  психических п р о 
цессов.
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Но не везде, как  п о к азы вает  д ал ьн ей ш ее  излож ение, 
имеется совпадение м еж д у  кл ассиф икацией  психических 
процессов и класси ф и кац и ей  состояний. Т ак , удивление 
нами отнесено к п озн авательн ой  деятельности; в этом 
слож ном  психическом  состоянии п ри  всей его эм оци о
нальной вы раж енн ости  на первый план  вы ступает  п о зн а 
в ател ьн ая  функция.

О днако  ном ен клатура  состояний часто не совпадает  
с ном енклатурой  процессов: многие психические состоя
ния имеют аналогию  скорее из характерологи и , чем из 
области  ф ункционального  а н а л и за  со зн ан и я  (состояние 
решительности — нереш ительности, трудового  п о д ъ ем а— 
л е н и ) .

Таким образом , п р и н я та я  в книге класси ф и к ац и я  пси
хических состояний д о л ж н а  р ассм атр и в аться  к а к  усл о в 
ная  и им ею щ ая оперативное, рабочее значение. В ряде 
случаев встречались затрудн ен ия , к какой категории д а н 
ное психическое состояние следует  отнести, наприм ер со
стояние увлечения содерж и т  в себе т а к  много эм оц и о
нальны х и волевы х компонентов, что почти с равным 
правом  его м ож н о отнести к состояниям  и эм о ц и о н ал ь 
ным и волевым.

Б ы ло  бы зам ан ч и во  хотя бы типизировать  психические 
состояния по аналогии  с типами или чертам и хар актер а .  
Этим наметилось бы столь важ н о е  сбли ж ени е  временных 
состояний психики с более устойчивыми чертам и лично
сти. Н о  нет уни версальной типологии х ар актер о в ,  а кр о 
ме того, многие черты х ар а к т е р а  в ы р а ж а ю т  н а п р ав л е н 
ность или, п о  терминологии В. Н. М яси щ ева ,  систему от
ношений, т. е. черты, аналогии  которым в психических 
состояниях не везде легко  найти.

М ож н о  р азл и ч ать  психические состояния в  з ав и си м о 
сти от той деятельности, которую они сопровож даю т. 
С тав  на этот путь, следует  говорить о психических со
стояниях в деятельности  игровой, учебной, трудовой, 
спортивной. Такого  рода подразделени е  законом ерно  
и в некоторой (неполной) мере о тр аж ен о  в данной р а 
боте. Оно не зам ен яет  принятой класси ф и кац и и  на три 
группы, которую надо  при знать  основной, но дополняет  
ее. Вместе с тем, говоря о психических состояниях в д е я 
тельности, приходится в ряде  случаев вводить новые по
нятия, ставить новые проблем ы , которые не ставились, 
когда  описывались состояния позн авательны е, эм оци о
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нальны е и волевые. Н апри м ер , только  в аспекте трудовой 
деятельности  ставятся  проблемы утомления, эн тузи азм а, 
монотонности именно к а к  психических состояний.

У к аж ем  еще несколько возм ож н ы х подразделен и й  
психических состояний, которые следует  учитывать при 
их анализе:

1. Состояния личностные и ситуативные. В первых 
преж де  всего в ы р а ж а ю тс я  индивидуальны е свойства , че
ловека , во вторых — особенности ситуации, которы е часто 
вы зы ваю т у человека  нехарактерн ы е  д л я  него реакции.

То обстоятельство, что психические состояния  часто 
б ы ваю т личностными, т. е. в ы р а ж а ю т  ту  или другую  ч ер 
ту человека, не м еш ает  определять  их как  врем енны е х а 
рактеристики  психической деятельности. Если, например, 
человек склонен к аф ф ектаци и, все ж е  у него аф ф ек т  я в 
л яется  временным целостным психическим состоянием, 
которое в определенное врем я н ачинается  и кончается.

2. С остояния более глубокие и более поверхностные, 
в зависимости  от силы их влияния  на п ер еж и ван и я  и по
ведение человека. С трасть  к ак  психическое состояние 
гораздо  гл у бж е  настроения.

3. Состояния, полож ительно  или отрицательно  дей ст
вую щ ие на человека. Такое п одразделени е  особенно в а ж 
но с практической и в первую очередь с педагогической 
точки зрения. А патия  м ож ет  служ ить  п ри м ером  о т р и ц а 
тельного состояния; вдохновение — состояние, п о л о ж и 
тельно влияю щ ее на деятельность  человека.

4. С остояния продолж ительны е и краткие. Так, наст
роения могут иметь разную  продолж ительность : от н е 
скольких минут до суток и ряда  дней.

5. С остояния более и менее осознанные. Н апри м ер , 
рассеянность чащ е  бы вает  несознательны м  психическим 
состоянием, реш ительность всегда сознательна; у то м ле 
ние м ож ет  иметь разны й уровень осознанности.

П атологи чески е  состояния, изучаем ы е п си х о п ато л о га 
ми и психиатрам и , требую т специального рассмотрения.

П Р И Ч И Н Ы  П С И Х И Ч Е С К И Х  состоянии

К а к  и все явления  психической жизни, психические со
стояния не спонтанны, но детерм ин ированы  преж де  всего 
внешними воздействиями.
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В возникновении психических состояний очень велика 
роль общ ественных условий.

П ри  кап и тали зм е  с  его культом частной собственности 
д ля  представителей  п равящ и х  кругов х ар ак тер н ы  таки е  
психические состояния, как  алчность, зависть , эгоисти
ческая  расчетливость, бессердечность, хищ нические н а 
строения. Эти состояния исчезаю т в социалистическом  
обществе и если имеют место в отдельны х редких с л у 
чаях, то лиш ь к а к  переж и тки  прошлого.

Н а  психические состояния влияю т значительны е ф а к 
ты общественной жизни.

В ел и к ая  О течественная  война в ы зв а л а  у советских 
людей больш ой подъем патриотического настроения, со
стояние готовности всем ж ер тв о в ать  д ля  победы над  
врагом . XXII съ езд  наш ей партии  был встречен совет
ским народом  к а к  великое историческое событие. У ж е 
зри м ая ,  рассчи тан н ая  во времени перспектива построения 
коммунистического общ ества в С С С Р  н ап олн ила  сердца 
советских людей чувством огромной радости, гордости 
за  свою Родину, благодарности  партии, в ы зв а л а  новый 
прилив трудового  эн тузи азм а.

Психическое состояние человека, р ассм атр и в аем о е  на 
общественном фоне, и зо б р а ж а л о с ь  пи сателям и  в л и т е р а 
турно-худож ественны х произведениях.

В ром ане Г. Н иколаевой  « Б и тва  в пути» дается  опи
сание психического состояния  п ередового  ин ж ен ера  Б а-  
хирева.

Б ах и р ев  — на заводе, в цехе, где ц а р и л а  автом атика:
«Ни голосов, ни суетливых движ ений, только  мерное 

пощ елкивание  да  скользящ ее  д виж ени е  меняю щ ейся  на 
гл азах  детали.

Б ах и р ев  стоял  один, не двигаясь . Отдых! Он отды хал  
здесь не телом, но всем сознанием, от сум ятицы  рапорта, 
от противоречий заво д а .  Т а к  отды хает  путник у зн а к о 
мых привалов, т а к  отды хает  худож н и к возле  лю бимых 
полотен.

П еред  ним было как  бы ядро  будущ его завода .  Оно 
сущ ествовало. Оно билось сильно и ровно, к а к  бьется 
здоровое, не отягощ енное никакими порокам и сердце. 
Б ах и р ев  стоял, н а с л а ж д а я с ь »  [6; 41].

В этом отры вке  п о к а за н а  преданность Б а х и р ев а  тому 
больш ого общественного значения  делу, за  которое он 
ведет неустанную борьбу: заво д  д о лж ен  быть передовым.
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Ф адеев  в р ом ане  «М олодая  гв арди я»  т а к  описывает 
психическое состояние советских девуш ек, когда  они уви
дели  и осознали , что их родной Д о н б а сс  в р уках  ф аш и ст 
ских захватчиков .

«Все это: м чащ иеся  маш ины, и идущ ие непрерывным 
потоком лю ди, и этот взры в, потрясший небо и землю, 
и исчезновение копра, — все это одним мгновенным 
страш ны м  впечатлением  обруш илось на девуш ек. И все 
чувства, что стеснились в их душ ах , вдруг  пронизало  
одно невы разим ое  чувство, более глубокое и сильное, чем 
у ж а с  за  себя,—  чувство р азверзш ей ся  перед ними бездны 
конца, конца всему.

— Ш ах ты  рвут!.. Девочки!» [17; 2, 20].
Н о и в пределах  одной общественной ф орм ац ии  у л ю 

дей одной общественной нап равленн ости  могуг быть 
разны е .психические состояния, в ы зы ваем ы е  ф актам и  
.и явлениям и  объективной действительности.

С ущ ествую т объективно радостны е и объективно пе
чальн ы е события. И зменчивость психических состояний 
человека  зависи т  от изменчивости получаем ы х им ж и з 
ненных впечатлений. В одних условиях  человек  скучает, 
в други х  — он, наоборот, т а к  н ап ряж ен н о  занят , что о п а 
сается, хвати т  ли у него времени на вы полнение з а д у 
манного. В главе  четвертой будут у казан ы  р а з н о о б р а з 
ные внеш ние причины, которыми вы зы ваю тся  настроения, 
в том числе и те, которые принято н азы в ать  безотчет
ными.

В лияет  на психическое состояние ч еловека  и его ф и 
зическое состояние.

.Начало за б о л е в а н и я  часто связано  с ухудш ением  пси
хического состояния, сигнализирую щ его  какие-то  непо
рядки в организме. Зависи м ость  психического состояния 
от физического хорош о иллю стрируется  тем, к а к  сильно 
влияет  на психическое состояние человека  недостаток 
сна,— человека  невы спавш егося, к а к  говорится, тянет  ко 
сну и он п роявляет  или вялость  и пассивность, или р а з 
драж и тельн ость ,  нервозность, или то и другое. И звестно 
влияние ал коголя  на психическое состояние человека. 
П од  его влиянием  сам ы е кроткие люди стан овятся  гру
быми и нахальны м и , у м олчаливы х  « р а зв я зы в а ю т с я  я з ы 
ки». А лкоголь  д езорган и зует  деятельность  человека, сн а 
ч ал а  о с л а б л я я  тормозной процесс, а затем  в ы зы в ая  по
вышенную заторм ож енность , потребность в сне.
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И. П. П авлов  подчеркивал  п ар ал и зу ю щ ее  влияние а л к о 
голя на нервную деятельность  в смы сле уменьш ения 
влияния  за д ер ж и в а ю щ и х  центров [7; VI, 286— 287].

Будучи всегда  детерм ин ированы  извне или изнутри, 
психические состояния зав и сят  в то ж е  врем я  от инди
видуальны х особенностей человека и от его предш ествую 
щих состояний.

О дна и та ж е  внеш няя  обстановка  вы зы вает  р а зл и ч 
ные психические состояния у разны х людей. Спокойная, 
бесш ум ная, неторопливая  в своем течении ж и зн ь  м ож ет  
вы звать  у х олери ка  и сангвин ика  состояние н еудовле
творенности, скованности, подавленной активности, у м е 
л ан х о л и ка  ж е  и ф л е г м а т и к а — состояние удовлетворен
ности, спокойствия, полож ительн ое  самочувствие. С п ор
тивный матч вы зы вает  у человека, интересую щ егося 
дан ны м  видом спорта, «болельщ ика» , бурное состояние 
волнения, в т о  врем я к а к  случайно присутствую щ ий на 
этом матче, не интересую щ ийся спортом  человек м ож ет  
переж и вать  состояние скуки и ж ел ан и я ,  чтобы матч по
скорее окончился. Чувство  удовлетворенности работой 
•стоит в зави си м о сти .о т  того, насколько  человек  к этой 
работе  способен.

Психическое состояние человека зависи т  от его п р ед 
ш ествую щ их психических состояний.

П уш кин т а к  пишет о душ евном состоянии Гринева 
(«К ап и тан ск ая  до чк а» ) :  «Я впал в м рачную  за д у м ч и 
вость, которую питали одиночество и бездействие. Л ю 
бовь моя р а зг о р а л а с ь  в уединении и час  от часу  с т а 
н овилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и сло
весности. Д у х  мой упал» [11; 4, 294— 295]. Очевидно, это 
состояние «мрачной задумчивости», глубокой подавлен н о
сти было связан о  у Гринева с предш ествую щ им  д л и те л ь 
ным состоянием бездействия и тем чувством, которое 
возникло  у него ранее  и сейчас р азго р ал о сь  все сильнее 
и сильнее.

З а  психическим состоянием  н ап р яж ен и я  обычно сл е 
дует  состояние разрядки .  В ы д ер ж авш и й  эк зам ен , кото
рый требовал  волнения и н ап ряж ен и я ,  ученик, к а к  гово
рится, облегченно взды хает . М ногие люди, много и н а 
п ряж ен но  работаю щ ие, предпочитаю т проводить досуг 
так , чтобы он не был за н я т  чем-либо серьезным. Эти 
люди испыты ваю т потребность снять то н ап ряж ение , ко 
торое было на работе.
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С вязь  м еж д у  дан ны м  психическим состоянием и тем, 
которое ему непосредственно предшествует, м ож ет  быть 
различной. В ы ш е были приведены примеры, когда  за  о д 
ним психическим состоянием следует ему п роти воп олож 
ное, но бы ваю т случаи, когда  м еж д у  предш ествую щ им  
и последую щ им психическим состоянием имеется отно
ш ение не противополож ности, а сходства. Ч ел о век  встал  
в хорош ем, бодром настроении, он получил  с утра  такую  
не только  физическую , но и психическую зар я д к у ,  что 
в продолж ени е  дня  его хорош ее настроение только  уси
ливалось. П одобны м  образом  некоторые люди, почему- 
либо расстроивш ись , дал ее  в п ад аю т  в мрачны й песси
мизм.

С ущ ествует  некоторая  закон ом ерность  констелляции 
психических состояний, которые в своей д и нам ике  р а с ш и 
ряю тся, подобно снеж ном у кому. К огда человек п е р е ж и 
вает  сильную радость, ему все к а ж е тс я  милым; он с т а 
новится м ало  восприимчивым к неприятностям. Т а к  ж е  
п ервон ачально  сравнительно  легкое чувство озлобления  
м ож ет  перерасти  в более глобальную  озлобленность..

Н а  дан ном  психическом состоянии могут отозваться  
не только состояния, непосредственно ему предш ествую 
щие, но и более отдаленные, когда они вспоминаются.

П риятно  посетить родные места, где проведено р а н 
нее детство, но, когда  среди нахлы нувш их воспоминаний 
будут и те, которые связан ы  с о б р азам и  ум ерш и х роди
телей, человек  начинает  ч увствовать  грусть.

Н а  психические состояния действует пример. И ногда, 
находясь  в обществе, человек, слы ш а веселый смех, 
«присоединяется» к веселью, не о т д а в а я  себе отчета, чем 
оно вызвано. Известно, к а к  за р а зи т е л ь н а  скука . Н а ч и 
нает  зевать  один, за  ним следую т другие. П оэтическая  
иллю зия, в ы зы в а е м а я  худож ественны м  произведением , 
в ы р а ж а е т с я  в том, что читатель  не только  ярко п р ед став 
л я ет  персонаж и этих произведений, но и вместе с ними 
переж ивает.

И гр ает  свою роль в генезисе психических состояний 
привычка. Н екоторы е люди Часто «ноют» не потому, что 
они пессимисты, а потому, что у них нытье — д у р н ая  при
вычка, которая  портит настроение им и о к руж аю щ и м  
их лю дям.

Хотя психические состояния детерм инированы , не 
всегда легко найти их причины, особенно если сам о со
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стояние слож н о  и противоречиво. «Я не зн аю ,— пишет 
юноша девуш ке,— лю блю  я тебя или нен ави ж у. М не к а 
ж ется , что эти чувства во мне странны м  образом  пере
мешаны. С тавлю  вопрос: почему я могу тебя  любить? 
Н е  нахож у  ответа. Н о нет, к аж ется ,  оснований и д л я  не
нависти. М о ж ет  быть, ты пом ож еш ь мне понять сам ого  
себя и чем вы звано  мое такое  нелепое состояние по отно
шению к тебе».

В ел и ка  роль воспитания в возникновении и изменении 
психических состояний. О трицательны е психические со
стояния часто я в л яю тся  продуктом  дурного  воспитания 
или ж е  той распущ енности, которая  х а р а к т е р н а  д л я  л ю 
дей, не работаю щ их  н ад  собой. П о л о ж и тельн ы е  психиче
ские состояния — плод  соответствующ их воздействий, 
и в первую очередь воспитания. П р о б лем е  воспитания 
психических состояний посвящ ены последние главы  этой 
книги.

П УТИ И ЗУ Ч Е Н И Я  П С И Х И Ч Е С К И Х  С О С Т О Я Н И Й

П сихические состояния — слож н ы е явления  психиче
ской деятельности , д л я  изучения которых надо  применять 
различны е методы; во многих случаях  лиш ь сочетание 
р я д а  методов м о ж ет  д ат ь  то, что м ож но н азвать  д и агн о 
зом психического состояния.

Д ействительно, на первой и основной ступени следует  
установить, в каком  психическом состоянии человек н а 
ходится или имеется ли  у него предп олагаем ое  психиче
ское состояние или нет.

Н екоторы й  м атер и ал  д л я  суж дения  о психическом 
состоянии ч еловека  м о ж ет  д ать  внеш няя  к ар ти н а  его 
поведения, у с т ан а в л и в а е м а я  с помощью наблю дений, ко 
торые во многих случаях  полезно д ополнять  фото- и ки
носъемкой. Н ап ри м ер ,  аф ф ективн ы е состояния о б я з а 
тельно в ы р а ж а ю тс я  в мимике, а часто и в пантомимике. 
В иностранной психологической п ракти ке  применяется  
методика определения х а р а к т е р а  на основе ф отограф ий, 
но было бы неправильно, видя, например, на ф отограф ии 
ярко  вы раж ен н ую  мимику страха , д ел ать  заклю чение, 
что перед нами всегда трусливый человек. М ож н о  гово
рить лиш ь о том, что человек  п ер еж и вал  страх  в то вр е 
мя, когда  его ф отограф ировали .
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В повседневной ж и зни  мы нередко д ел аем  за к л ю ч е 
ние о психическом состоянии человека  на основе его 
мимики.

Л екто р  судит о своем контакте  с аудиторией  отчасти 
по внеш нему вы р аж ен и ю  лиц слуш ателей  —  это в ы р а ж е 
ние д ае т  возм ож н ость  судить о заин тересованн ости  или 
незаинтересованности  слуш ателей  лекцией.

Н о нельзя  в больш инстве случаев  при д и агн о зе  пси
хического состояния основы ваться  лиш ь на мимических 
п ок азателях .  Д е л о  в том, что эти п ок азатели  м ного
значны. Смех м о ж ет  быть не только от веселого настрое
ния, но и от грустного («сквозь с л е з ы » ) ; утом ление мо
ж ет  в ы р а ж а т ь с я  к ак  в заторм ож енной , т а к  и в в о зб у ж 
денной мимике.

Н а д о  считаться  с тем, что люди при некоторых об стоя 
тельствах склонны м аски ровать  свои психические состоя
ния. И ногда, например, бы ваю т лю безны  с человеком, 
к которому нет полож ительного  отношения. П е р е ж и в а я  
неприятности, человек  старается ,  к а к  говорится, не п о д а 
вать  виду, чтобы не печалить окруж аю щ и х . И мею тся 
наи гран ны е психические состояния. Их возм ож ность  
и распространенность  док азы ваю тся  сценическими пере
ж и ван и ям и  актеров. В таких случаях  человек  к а к  бы н а 
д евает  м аску  психического состояния, которое он остро 
п ереж и вает  и которое вместе с тем не явл яется  в ы р а ж е 
нием его личности в ж и зни  и диктуется  не ж изненной, 
а условной сценической ситуацией.

К внешней картин е  поведения относится и д ея т е л ь 
ность человека, и в том числе его д ви ж ен и я  и действия. 
Они иногда с л у ж а т  некоторыми ин ди каторам и  психиче
ских состояний. Это м ож но прои ллю стри ровать  при м е
рами из области  спортивных игр. П о х а р а к т е р у  игры 
спортсменов, по темпу, точности, плавности, с о гл асо в ан 
ности их движ ений ком м ентатор  выносит суж дение  о том, 
имеется ли у спортсменов такое  состояние, которое н а 
зы вается  «волей к победе». С остояние физического утом 
ления  обычно о т р а ж а е тс я  на внеш них ф о р м ах  трудовой 
деятельности  рабочего.

Н о и здесь легко  ошибиться, д е л а я  прямой вывод от 
внешней картины  деятельности  к психическому состоя
нию действую щ его человека. Так, д а ж е  ярко  в ы раж ен н ое  
ухудшение игры ф утболистов во втором тайм е м ож ет  
иметь р азн ы е  причины и потому быть связан н ы м  с раз-
3 н. Д. Левитов 33



ным психическим состоянием спортсменов. Это у х у д ш е
ние м ож ет  быть вы звано  улучш ением  игры противника 
(« н аж и м о м » ) ,  оно м о ж ет  быть объяснено утом лением  от

дельны х игроков или всего коллектива .
Н а б л ю д а я  за  внешней картиной поведения человека 

в целях  определения его психического состояния, психо
лог д олж ен  уметь ф иксировать  в а ж н ы е  д л я  диагностики 
показатели . З д есь  приходят  на помощ ь ф отограф и я  
и кино. П р и м ен ял ся  д л я  д и агн о за  психических состояний 
и эксперим ентальны й метод — естественный и л а б о р а 
торный.

Так, м ож но эк сперим ентально  вы звать  состояние кон
центрированности или рассеянности, лю бопы тства  или 
скуки, утомления; причем возм ож н о эксп ери м ен ти рова
ние к а к  в естественных, т а к  и в искусственных ситуациях. 
Н апри м ер , м ож н о орган и зовать  такую  игру, которая  бы 
п о к а за л а ,  есть ли  у детей состояние «воли к победе», 
настойчивости и т. п. М ож н о  испытать рассеянность л а 
бораторны м  путем, при м ен яя  м етодику отвлекаю щ их  
р азд р аж и тел ей .

Н о д ал ек о  не все психические состояния могут быть 
диагностированы  путем эксперимента. Это в первую оче
редь относится к эм оциональны м  состояниям. Очень 
трудно вы звать  таки е  состоян ия ,.как  аф ф е к т  или страсть, 
в искусственной ситуации. О дн ако  и в о бласти  эмоций, 
к а к  п ок азали  последние работы , в частности П. М. Я к о б 
сона, возм ож н о  экспериментирование. Б ы л а  д а ж е  сде 
л а н а  попытка эксперим ентального  изучения состояния 
«борьбы мотивов» (исследование Т. И. А гаф о н о в а ) ,  но 
в этой связи  п оявляется  сомнение, коррелирует  ли 
«борьба мотивов» в искусственной ситуации эксперим ента 
с ж изненной ситуацией: ведь психическое состояние
в больш ой м ере зависи т  от значимост и  д л я  ч еловека  той 
ситуации, в которую он попадает .

П р и зн а в а я  допустимость и вместе с тем известную 
ограниченность эксперим ентировани я  при изучении пси
хических состояний, мы констатируем  лиш ь современное 
положение: поиски в этом н ап равлени и  д о лж н ы  п родол
ж аться ,  но во всех сл у ч аях  одних эксперим ентальны х 
п оказателей  д л я  д и агн о за  психического состояния недо
статочно.

Во многих сл у чаях  при изучении психических состоя
ний необходимо прим енять метод  беседы или словесного
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отчета. К а ж д о е  психическое состояние есть п р еж де  всего 
переж ивание, и очень важ н о  знать , к а к  человек  сам по
нимает  свое переж и ван и е  и какое  у него к нему отнош е
ние. П оэтом у в содерж ан и е  словесного отчета входят  не 
только дан ны е об объективны х внешних ф актах ,  но и д а н 
ные сам онаблю ден ия . Конечно, интроспективные данны е 
д о лж н ы  быть ин терпретированы  при помощ и других, бо
лее объективных, методов, но обойти их нельзя . И зв ест 
но, например, что больного преж де  всего сп раш иваю т 
о том, к а к  он себя чувствует и на что ж ал у ется .  Ж е л а я  
узнать  психическое состояние здорового человека, преж де  
всего надо  опросить о том, к ак  он себя чувствует.

Н екоторы й м атер и ал  д л я  суж дения  о психическом со
стоянии д аю т  продукты  деятельности  человека. Н а п р и 
мер, учитель, проверяя  письменную работу  ученика, д е 
л ает  заклю чение: « Н ап и сан а  небрежно». Это значит, что 
ученик, когда  писал  работу , был невнимателен, а мож ет 
быть, и не имел при этом до лж н о го  чувства  ответствен
ности.

Очень много д ае т  д л я  понимания психических состоя
ний х уд ож ествен н ая  литература .  М ож н о  с к а за т ь  больше: 
в н астоящ ее  время, пока еще слабо  р а зр а б о т а н ы  о б ъ ек 
тивные методы научного изучения психических состоя
ний, главны м  источником их познания явл яю тся  л и т е р а 
турно-худож ественны е произведения. Так, о чувствах, 
и преж де  всего настроениях, с больш ой худож ественной 
правдой говорят  нам лирические произведения; такое 
ж изненно в аж н о е  и слож ное  психическое состояние, как  
«борьба мотивов», находит  яркое  и зо б р аж ен и е  в д р а м а 
тических произведениях.

Х удож ественно изобразительны е  средства  я зы к а  пере
д аю т психические состояния, вы зы ваю т их у читателя. 
Возьмем  д л я  п р и м ер а  сравнение к а к  худож ественно вы 
разительное  поэтическое средство. Л . Н. Толстой, ж е л а я  
передать  слож ное  состояние г р а ф а  Ростова , прибегает  
к приему сравнени я  с запутанностью  в сетях: «Г раф , как  
в огромных тенетах , ходил в своих делах ,  с тар а я с ь  не 
верить тому, что он зап у тал ся ,  и с к а ж д ы м  ш агом  все 
более и более  зап у ты в ая сь  и чувствуя себя не в силах  
ни р азо р вать  сети, опутавш ие его, ни осторож но, терпе
ливо приняться  р аспуты вать  их» [14; 5, 274].

В народной песне с помощ ью полож ительн ого  и отри
цательного сравнения  и зо б р а ж а е т с я  горестное состояние,



вы зы ваем ое  смертью  убитого «добра м олодц а»  и п о -р аз 
ному п ереж и ваем ое  матерью , женой и сестрой.

Что ни ласточка, ни касаточка  
В круг тёпла гн езда  увивается,
У вивается тут родим ая м атуш ка,
Она плачет, как река льется,
А  родна сестра плачет, как ручей течет,
М ол одая  ж ен а  плачет, как роса п адает.
К расно солны ш ко взой дет, росу вы суш ит.

П одобны м о бразом  передаю тся  психические состояния 
м етаф орам и , обычно явл яю щ и м и ся  свернутыми с р а в н е 
ниями.

П ри изучении психических состояний нормального  
человека  имеют значение дан н ы е  о патологических со 
стояниях, со дер ж ащ и еся  в психиатрии и патопсихологии. 
Д е л о  в том, что эти науки  давн о  у ж е  зан и м аю тся  и зу 
чением психических состояний, р а сп о л агаю т  соответст
вующей методикой. Собственно, по психическому состоя
нию п р еж де  всего судят  психиатры о наличии у пациента  
психопатии или психоза. Б ы ло  бы неосмотрительно р а с 
см атр и вать  патопсихологические случаи, д а ж е  св язан н ы е  
с чисто ф ункц иональн ы м и расстрой ствам и, лиш ь к а к  
своего рода  обострения н орм альн ы х  явлений; однако  они 
могут пролить некоторы й свет и на  природу норм ального  
состояния. Так , состояние ярко  в ы раж ен н ой  внуш аемости  
у истеричного больного п озволяет  найти некоторы е ис
ходные пункты д л я  а н а л и за  состояния норм ального  чело
века, действую щ его под влиянием  внушения.

Н акоп лен ны й при изучении психических состояний 
фактический м атер и ал  требует  обработки , ан ал и за .  П ри 
этой о бработке  психолог встречается  с затрудн ен иям и , 
имею щими известную аналогию  с затрудн ен и ям и  при 
изучении х ар а к т е р а .  З а д а ч а  закл ю ч ается  не только 
в том, чтобы п рави льн о  описать психическое состояние 
и раскры ть  его компоненты или структуру, но и устан о
вить его происхож дение, источник, а т а к ж е  попытаться  
определить его значим ость  д л я  ж и зн и  и личности д а н 
ного человека. И м ея  ж е  в виду практические зад ач и  и зу 
чения психических состояний, не следует  ограничиваться  
их диагнозом , ан али зом  компонентов, но надо, если 
речь идет об отрицательном  состоянии, д ать  м атери ал , 
позволяю щ ий найти пути к и зж ивани ю  этого состояния 
и его предупреж дению . Д а в а я  такой м атери ал ,  психологи 
преж де  всего о к а ж у т  сущ ественную  помощ ь педагогам .
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Г л а в а  в т о р а я

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К А Я  О С Н О В А  П С И Х И Ч Е С К И Х  
С О С Т О Я Н И Й

Мы видели, что И. П. П ав л о в  п р и дав ал  больш ое з н а 
чение психическим состояниям, вводя этот термин д а ж е  
в определение психологии. З н ам ен ател ьн о  то, что П а в 
лов, стоя  на тверды х м атери али сти чески х  позициях, 
борясь с д у ал и зм о м  и анимизмом, весьм а  критически о т 
носясь к идеалистической психологии, вместе с тем п ри 
зн ав ал  значим ость изучения субъективного, или вн утрен 
него, мира, тем сам ы м  к а к  бы ж е л а я  д ать  п р ед у п р еж д е
ние тем психологам, которые стараю тся  изгнать  из 
сферы своей науки  дан н ы е  о субъективном мире, в ы р а 
ж а ю щ е м с я  в психических состояниях. С тавя  проблем у 
психических состояний, необходимо обратиться  к и зу 
чению состояний мозговой коры, которые сл у ж а т  ф изио
логической основой психических состояний.

Н еобходим о детал ьн о  рассмотреть, что такое  со сто я 
ние головного м озга  и к а к о в а  его роль в высшей нервной 
деятельности, и в частности в укороченных реф лексах . 
Больш ого  вним ания  з а с л у ж и в а е т  учение И. П. П а в л о в а  
и его последователей  об активном и пассивном состоя
нии коры, о ф азовы х  состояниях и состояниях нервной 
системы при трудны х зад ач ах .

состояния Г О Л О В Н О Г О  М О ЗГ А

П онятие  «Состояние» П ав л о в  прим енял  не только  
к субъективном у миру, изучаем ом у психологией, но 
и в больш ой мере к вы сш ей  нервной деятельности. 
В целях  р аскр ы ти я  ф изиологических м еханизм ов пси
хических состояний необходимо обратиться  к тому, что
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ск азан о  И. П. П ав л о в ы м  и его ученикам и о состоянии 
коры головного мозга.

П онятие «состояние коры» не яв л яется  у И. П. П а в 
лова  ни случайным, ни вспомогательны м. В учении 
о высшей нервной деятельности  оно вы ступает  н а р я д у  
с таким и понятиями, к а к  «нервный процесс» и «тип вы с
шей нервной деятельности». Н е  зн а я  состоян ия  коры, 
нельзя  прави льн о  интерпретировать  соверш аю щ и еся  
в ней нервные процессы.

П ав л о в  писал: « К а ж д ы й  момент деятельности  всего 
м озга и к аж д о го  отдельного пункта п р ед ставл яет  н еко 
торое особое состояние, к аж д ы й  этап  течения опыта 
изм ен яет  состояние мозга. Все приурочено к общ ему 
изменению мозга, а не спец и альн о  к этой наш ей кожно- 
механической клетке. У нас сколько угодно примеров, 
когда в течение опыта у н а с  и зм ен яется  деятельность  
м озга»  [13; I II ,  366].

И зу ч ая  м еханизм ы  высшей нервной деятельности, 
П а в л о в  пришел к необходимости учиты вать  индивиду
альны е и типические особенности нервной системы, что 
позволяет  установить  конкретное изменение этих ме
хан и зм ов  в к а ж д о м  индивидуальном  случае. П авлов  
т а к ж е  установил, что скорость  о б р азо ван и я  временных 
связей  стоит в зависимости  от общего состояния коры 
головного мозга.

Состояние коры, согласн о  И. П. П авлову ,  есть вр е 
менная  ди н ам и ч еская  ее характери сти ка .  И. П. П авлов  
писал о том, что «состояние разны х пунктов полуш арий 
представляет  ясную волнообразность  к а к  во времени, 
так  и в пространстве»  [11; IV, 221]. Э та  временность 
состояния м о ж е т  ‘быть различной начиная  с совсем 
эпизодической до  устойчивой, типической д л я  данного  
животного или человека.

Состояние коры м озга  зависи т  в первую очередь от 
внешних и внутренних р а зд р аж и тел ей .  Н е  м ож ет  быть 
и речи о каких-либо  спонтанных, т. е. ничем не д етер м и 
нированных состояниях коры. П ав л о в  говорит об о т р а 
ж ении в определен ны х состояниях  нервных клеток  бес
численных колебан и й  к а к  внешней, т а к  и внутренней 
среды организм а . К летки  коры стан овятся  наиболее  
торм озим ы м и «под влиянием  чрезвычайного  р а з д р а ж и 
теля» [11; IV, 332], каким  м ож ет  быть, по мнению 
И. П. П ав л о в а ,  р а з д р а ж и т е л ь  и очень сильный и очень
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слабый. Сущ ность невротического состояния в ы р а 
ж а е т с я  именно в том, что организм  не отвечает  к а к  сле
дует на условия, в которых он находится.

Н о  наличное состояние коры в известной мере з а в и 
сит и от ее предш ествую щ их состояний. И м еется  н ек о 
торая  закон ом ерность  в смене состояний. Н ап р и м е р ,ч е м  
д ольш е нервные клетки находятся  в состоянии в о з б у ж 
дения, тем резче о б н ар у ж и в ается  переход к ох р ан и тел ь 
ному тормож ению , которое наи более  полно в ы раж ен о  
в состоянии сна.

Состояние коры к а к  врем енная  характер и сти к а  соот
ношения нервных процессов д а е т  себя зн ать  и после 
действия вы звавш их  его р а зд р аж и тел ей .  «Эти бесчислен
ные состояния клеток, —  говорит И. П. П авлов ,  — не 
только образую тся  под влиянием  наличны х р а з д р а ж е 
ний... но  они остаю тся и в отсутствие их в виде системы 
пер ем еж аю щ и хся , в больш ей или меньшей мере устой
чивых, разли чн ы х  степеней р а з д р а ж е н и я  и торм ож ения»  
[11; I II ,  2, 171— 172]. П оэтом у  д л я  о б р азо в ан и я  и ф унк
ционирования врем енны х связей  не безразлично , каково  
было к моменту о б р азо в ан и я  или акту ал и зац и и  стары х 
связей  состояние коры больш их полуш арий  в итоге в о з 
действия  предш ествую щ их р а зд р аж и тел ей .

Состояние коры м ож ет  быть условным р а з д р а ж и т е 
лем. Говоря о том, что по проводящ им  путям в кору н а 
пр авл яю тся  бесчисленно различны е полож ительн ы е 
процессы, к которым в коре присоединяю тся тормозные 
процессы, И. П. П а в л о в  отмечает, что «из ка ж д о го  от
дельного состояния корковы х клеток (а этих состояний, 
следовательно, т о ж е  бесчисленное множ ество) мож ет 
об р азо ваться  особый условный р а зд р аж и т е л ь ,  к а к  это 
мы постоянно видим на протяж ени и наш его  и сследова
ния условных реф лексов. Все это встречается , с т ал к и 
вается  и до лж н о  склады ваться ,  систем атизироваться»  
[11; I II ,  2, 229]. Н а  одной из «сред» И. П. П ав л о в  гово
рит: «В сякое состояние, и м аленькое  и очень сильное, 
всякое особое состояние больш их полуш арий  м ож ет  быть 
отдельным условны м р а зд р аж и т е л ем »  [13; I II ,  193]. 
Х арактерно , что во всех подобных вы сказы ван и ях  
И. П. П ав л о в ы м  подчеркивается  та  к а п и т а л ь н а я  мысль, 
что условным р а зд р аж и т е л ем  м ож ет  быть особое состоя
ние коры, сл у ж а щ ее  сигналом  каких-то изменений, в а ж 
ных д ля  приспособления о р ган и зм а  к  среде.
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В одной из р або т  Г. В. Ф ольборта  [18] на основании 
р я д а  исследований показано , что закон ы  ирради ац и и  
и концентрации применимы не только  к нервн ы м  про
цессам, возбуж дению  и тормож ению , но и к врёменным 
состояниям  мозговой коры, явл яю щ и м ся  последствием  
специальны х дли тельн ы х воздействий на кору  оп реде
ленных систем р азд р аж и тел ей .  В опытах, с системой 
«извращ енны х»  подкреплений, т. е. когда  более сильный 
р а зд р а ж и т е л ь  имеет слабое  подкрепление, а более с л а 
бый — сильное, и в опытах с тренировкой условных 
реф лексов  обн ар у ж и л о сь  одно и то ж е  явление: и р р а 
ди ац и я  и кон центраци я  в коре головного м озга  не нерв
ных процессов, а определенного состояния. П ри  этом 
в одних случаях  в ы р або тк а  новых состояний, к а к  у к а з ы 
вает  автор, проходит две  ф азы  или д в а  периода: «В н а 
чальной ф азе  новое состояние в ответ на соответствую
щий р а зд р а ж и т е л ь  р асп ростран яется  по всей коре — 
становится  генерализованн ы м , потом оно кон центрирует
ся, понемногу соби рается  к своему исходному пункту, 
и охват, оказы вается ,  ограничен только той частью, на 
которую  воздей ствовала  новая  система р азд р аж и тел ей » .  
Автор в ы с ка зы в а е т  предполож ение, что спец и альн ое  ге
н ерали зован н ое  состояние (в ком м ентируем ы х опы тах) ,  
«и звращ енны е состояния» и «состояние работоспособно
сти» могут совп асть  по времени с к ак и м -л и б о  внешним 
или внутренним р азд р аж и т е л ем ,  и тогда  они долж н ы  
сочетаться  с ним по принципу условного реф лекса, т. е. 
возни кать  в дальн ейш ем  под действием этого р а з д р а 
ж и теля .

В одной из р а б о т  Н. А. Костенецкой [7] показано , что 
состояние коры, или, по вы р аж ен и ю  автора , ее «опре
деленны й ф ункциональны й уровень», уд ер ж и в ается  нерв
ной системой и по прекращ ени и  действия тех внешних 
р азд р аж и тел ей ,  которы е обусловили устан овку  данного  
уровня деятельности. Т аким  образом , получается , что 
кора больш их полуш арий  м ож ет  регули ровать  свое 
общ ее ф ункц иональн ое  состояние, у с т ан а в л и в а я  его уро 
вень, необходимый д л я  приспособления к внешним 
условиям , и, когда это надо, сохраняя  его.

В другой работе  того ж е  автора  [8] на основании 
опытов с в ар и ац и я м и  общ его  освещ ения и звукового 
фона, а т а к ж е  с в а р и ац и ям и  интенсивности применяемы х 
условных р а зд р аж и т е л ей  удалось  сделать  зам етны й ш аг
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вперед в раскры тии  нервных механизмов, л е ж а щ и х  
в основе способности коры фиксировать , у д ер ж и в ать  
и перестраивать  определенный уровень ф ункц иональн о
го состояния. В работе  д о к а за н о ,  что в основе этой спо
собности л е ж и т  механизм  временной связи. С помощью 
тренировки м ож но ускорить протекание во времени 
нервных процессов, обеспечиваю щ их перестройку коры 
больш их полуш арий  на новы й ф ункциональный уровень 
или на новое функциональное  состояние.

К ап и тальн ое  значение д ля  физиологического обосн о
вания  психических состояний имею т исследования  
П. С. К у п ал о ва  и его учеников об укороченных условных 
реф лексах . Этими исследованиям и доказано , что сущ е
ствует д в а  типа укороченных, или усеченных, рефлексов.

П ервы й тип р еф лекса  закл ю чается  в укорочении 
реф лексов  в последнем звене, т. е. во внешней реакции. 
Внеш ние воздействия в таких  случаях  вы зы ваю т  опреде
ленное состояние нервных клеток, которое не со п р о в о ж 
дается  внешней в ы раж ен н ой  реакцией. О сущ ествовании 
такого  состояния м ож н о  судить лиш ь в тех случаях , 
когда  это состояние д ел ается  достаточно интенсивным 
и трудны м и субъективно в ы р а ж а е т с я  в чувстве н а п р я 
женности, усталости  и, если исп ользовать  терминологию  
П а в л о в а ,  «умственной боли».

Второй тип укороченного  реф лек са  отличается  от пер 
вого тем, что в нем недостает  не последнего, а первого 
звена, т. е. внеш него  р а зд р а ж и т е л я .  Р е а к ц и я  возникает  
как  ответ не н а  внешний или внутренний р а зд р аж и т е л ь ,  
а на ф ункц иональн ое  состояние коры  полуш арий. 
П. С. К упалов  пишет: «Это состояние не есть п рям ое  от
р аж ен и е  конкретного внеш него м ира  или внутреннего 
состояния орган и зм а ,  а о т р аж ен и е  нервных процессов 
сам ой  коры п олуш арий»  [9; 17].

Учением об у к азан н ы х  реф лек сах  д о к азы в ается  сущ е
ственная роль состояний коры  к а к  агента  нервной д е я 
тельности. Эта  роль ещ е более повы ш ается , если вместе 
с П. С. К упаловы м  обратить  внимание на качественны е 
особенности состояния цен трального  возбуж дения , на  то, 
что возбуж ден и я  по своей ф ункциональной структуре 
при полож ительн ы х и отрицательны х реф лек сах  р а з 
личны. Н апри м ер , при болевы х р а зд р а ж е н и я х  нервные 
центры не ограничиваю тся  проведением возбуж ден и я  
к мы ш цам, но и вы полняю т функцию отр аж ен и я  того
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состояния, которое испыты ваю т п о р аж аем ы е  ткани  и р е 
цепторы.

Ф ункциональное  состояние коры полуш арий, по мне
нию П. С. К у п алова ,  всегда участвует в образован ии  
временны х связей. П рактически  не сущ ествует и зо л и р о 
ванных условных рефлексов, но всегда имеется опреде
л ен н ая  их система. Скорость о б р азо в ан и я  условного 
реф лекса ,  его свойства, точность и тонкость р еф лек то р 
ных реакц ий  стоят  в зависимости  от у ж е  су щ ество вав 
шей ф ункциональной  организац ии  коры к а к  системы, 
и в частности от склады ваю щ егося  в д ан ны й момент 
функционального  состояния различны х отделоз  голов 
ного мозга.

Состояние коры  служ и т  физиологической основой 
того, что в психологии назы вается  мотивацией. Известно, 
что д ля  о б р азо в ан и я  пищевого условного р еф лекса  не
обходимо голодание ж ивотного, чтобы пищ евой центр 
находился  в состоянии повышенной возбудимости. Гово
ря  на психологическом язы ке, это значит, что у  ж и в о т 
ного д о л ж н а  быть потребность в пище.

И сследован и я  П. С. К у п ал о ва  и его сотрудников  
п о к азали  наличие сущ ественно в а ж н ы х  д л я  р еф лек то р 
ной деятельности  латен тн ы х ф ункц иональн ы х состояний 
коры полуш арий.

От уст ановки  ж ивотного  или ч еловека  в большой 
мере зависи т  об разован и е  условной связи. У становка  к ак  
дли тельн ое  скры тое состояние м ож ет  сильно  влиять  на 
поведение ж ивотного  и человека. Так , ш и м п ан зе  Р а ф а э л ь ,  
испугавш ись  руж ейного  вы стрела, приобрел  такую  обо
ронительную установку, что в продолж ени е  многих ч а 
сов при всяком  м ало-м альск и  похож ем на выстрел звуке 
(д а ж е  при стуке к ар а н д а ш о м  по столу) при ним ал  оборо
нительную позу.

Л атен тн ы е  состояния коры могут быть очень п родол
ж и тельн ы м и , и неож идан но  з а я в л я т ь  о себе  к а к  своего 
рода  реминисценция. Н а  одной из «сред» И. П. П авл о в  
р ассказы вает :  «Я помню один случай контузии или т р а в 
матического ш ока  в силу чрезвычайного  события, а им ен
но: во время боя, когда  солдат  в окопах  захотел  поло
ж и ть  руку  на голову своего соседа-товарищ а, не глядя  
на него, то голова  о к а за л а с ь  сорванной, и он полож ил 
руку  на обрубок шеи. З аб о лев ш и й  от потрясения, в е р 
нулся к детству, он вместо ходьбы н ачал  ползать  и в м е 
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сто речи н ач ал  говорить молочным языком...  Е м у  было 
лет  25—-30. Т а к  с него к а к  бы см ахнуло более 20 годов 
нервной деятельности, и остал ась  го д о в ал ая  н ервн ая  д е я 
тельность» [13; II, 495].

Б ольш ое  значение д л я  физиологического о б о сн о ва
ния психических состояний имеет учение о регуляции 
тонуса головного мозга, эксперим ентально  п р о вер явш ее
ся К упаловы м  и его сотрудниками. П ав л о в  говорил о том, 
что кора за р я ж а е т с я  подкоркой и б л аго д ар я  этом у  о б ес 
печивается  той общей энергией, которая  необходима для  
уравн овеш и ван и я  орган и зм а  со средой. О бщ ее  ф ункцио
нальное состояние головного 'мозга, необходимое для  
б одрого  состояния организм а , н азы вается  нер вн ы м  то
нусом .

Зн ачение  общего тонуса в высшей нервной д ея т е л ь 
ности настолько  велико, что д а л о  повод П. С. К уп алову  
р азл и ч ать  два  нервных м еханизм а: а) регуляцию  общего 
тонуса, создания  определенного  уровня возбудимости 
и работоспособности нервных элем ентов  и б) пуск в д ей 
ствие тех м еханизмов, с помощ ью  которых осущ ествляет 
ся условная  реакция.

С остояния коры больш их полуш арий, и п р еж де  всего 
нервный тонус, нельзя  р ассм атр и в ать  в отрыве от состоя
ния н и ж ел еж ащ и х  отделов мозга, и в первую очередь 
подкорковы х узлов. Д остаточн о  сказать , что д л я  о б ъ яс 
нения физиологических основ эм оци ональны х  состояний 
необходимо знать  м еханизм  нервной деятельности  всего 
головного мозга , не только коры, но и подкорковы х 
узлов. П ри торм ож ении коры по закон у  полож ительной 
индукции усиливаю тся  р а зд р аж и т е л ь н ы е  процессы 
в подкорке и тем самы м как  бы о б н аж аю тся  более при
митивные эм оци ональны е состояния (например, страх, 
трусость, боязливость, п редставляю щ и е  собой различны е 
степени пассивно-оборонительного  р еф л ек са) .  К а к  гово
рит  И. П. П авлов ,  «эмотивность есть п рео б л адан и е ,  буй
ство слож нейш их безусловны х реф лексов  (агрессивного, 
пассивно-оборонительного  и других реф лексов  — ф унк
ций подкорковы х центров) при ослабленн ом  контроле 
коры» [11; III ,  2, 87].

С остояние нервной системы определяется  п р о и сх о дя 
щ ими в ней процессами под воздействием р азд р аж и тел ей  
внешней и внутренней среды и предш ествую щ их состоя
ний. Так , торм озное  состояние означает  п реобладан и е
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тормозны х процессов над  р азд р аж и тел ьн ы м и . У п отреб 
ление в физиологии высшей нервной деятельности  тер 
мина «состояние» тем сам ы м  подчеркивает  д в а  момента: 
я ркую  вы раж ен н ость  нервных процессов и их соотнош е
ния и, что особенно важ н о , их распространенность  на 
значительном  участке нервной ткани. Н ап ри м ер ,  в случае 
п р ео б л адан и я  т о р м о ж ен и я  на определенном небольш ом  
участке  в сф ере одного рецептора мы не имеем права  
говорить о тормозном  состоянии нервной системы. Если 
ж е  это п р еоб ладан и е  то рм ож ен и я  над  возбуж дением  
за х в а т ы в а е т  более  или менее значительны е участки, 
и притом  с больш ой интенсивностью, следует у ж е  гово
рить о тормозном  состоянии нервной системы к ак  о в р е 
менной общ ей  ее характеристике . Особенно это п о л о ж е
ние становится  убедительны м , если взять  д л я  примера 
в ы зы ваем ы е в эксп ерим ентальны х условиях  изменения 
в деятельности  нервной системы. Э ксп ери м ентальн ы е 
ситуации м о ж ет  создать  д а ж е  патологическое наруш ение 
б ал а н са  возбуж ден и я  и то рм ож ен и я  на врем я эксп ери 
мента в той области  нервных тканей, обычно очень узкой, 
ко то р ая  активизируется  только  согласно целям  эк сп ери 
мента, но н и к а к  нельзя  сказать , что эк сп ери м ен тальн ая  
у зк ая  ситуация создает  у испытуемого общ ее р а з д р а ж и 
тельное или тормозное состояние, которое имеет  опреде
ленное значение во в заим оотнош ении  о рган и зм а  испыту
емого со средой.

А К Т И В Н О Е  И П А С С И В Н О Е  С О С Т О Я Н И Е  
Г О Л О В Н О Г О  М О ЗГ А

В есьм а существенное значение в нейродинам ике 
имеет различение активного и пассивного состояния го
ловного мозга.

Д л я  о б р азо в ан и я  временных связей  необходимо 
активное или бодрое состояние ж ивотного: «Что касается  
состояния сам ы х больш их полуш арий, то здесь д л я  в о з 
можности о б р азо ван и я  условных реф лексов  требуется, 
во-первых, деятельное  состояние. Если эксп ер и м ен тал ь 
ное ж и вотн ое  в больш ей или меньш ей степени сонливо, 
то о б разован и е  условного реф лек са  или очень з а т я г и 
вается  и затрудн яется , или. д а ж е  делается  совершенно 
невозм ож ны м , т. е. об разован и е  новых связей, процедура
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зам ы к ан и я  новых нервных путей есть ф ункция  бодрого 
состояния ж ивотного» [11; IV, 41— 42]. Термины: «акти в 
ное», «деятельное», «бодрое состояние» —  применяю тся 
И. П. П авл о вы м  к а к  синонимы; в термине «бодрое со
стояние» несколько подчеркивается  его .противопостав
ление сонному состоянию.

Активное состояние (в дальн ейш ем  мы будем поль
зоваться  в основном этим термином) х ар актер и зу ет  
тонус нервной системы, что означает  ее достаточно вы со
кий уровень возбуж дения .

Это состояние обы чно требует  отрицательного  и н ду
цирования  подкорки. И. П. П ав л о в  писал , что «бодрое, 
деятельное  состояние больш их полуш арий, за к л ю ч а ю 
щ ееся в беспреры вном ан али зи рован и и  и с и н тези р о в а 
нии внешних р азд р аж ен и й ,  влияний о к р у ж аю щ ей  среды, 
отрицательно  индуцирует подкорку, т. е. в общ ем з а д е р 
ж и в а е т  ее деятельность , о св о б о ж д ая  избирательно  толь
ко то из ее работы , что требуется  условиям и места  и в р е 
мени» [11; III ,  2, 205].

Н о если активное состояние коры головного мозга 
предполагает  регулирование  подкорки со стороны коры, 
то, как  говорит И. П. П авлов ,  «и обратное  влияние п од 
корковы х центров на больш ие полуш ари я  отнюдь не ме
нее существенно, чем полуш арий  н а  них. Д еятел ьн о е  
состояние больш их полуш арий постоянно п о д д е р ж и в а е т 
ся б л а го д а р я  р а зд р аж е н и я м ,  идущ им из подкорковы х 
центров» [11; III ,  2, 119]. В д о кл ад е  «Условия д ея т е л ь 
ного и покойного состояния больш их полуш арий» 
И. П. П авл о в  преж де  всего д ел а е т  ссылку на Сеченова, 
который говорил о том, «что д л я  деятельного  состояния 
высшего отдела больш их полуш арий необходим а и зв е 
стная м и н и м альн ая  сум м а р азд р аж ен и й , и д у щ ая  в го
ловной мозг при посредстве обычных воспринимаю щ их 
поверхностей тела  ж ивотного» [11; I II ,  1, 290].

Д а л е е  приводится ссы лка на клинический случай, 
описанный Ш трю м пелем . У больного б ы ла  т а к  п о в р е ж 
д ен а  н ервн ая  система, что из восприним аю щ их поверх
ностей остались лиш ь г л а з а  и ухо. Если эти «уцелевш ие 
окн а  из внешнего м ира»  закр ы вал и сь ,  то больной за с ы 
пал. Этот случай п од твер ж дает  необходимость д л я  д е я 
тельного состояния больш их полуш арий  некоторого 
мин им ум а р азд р аж ен и й . П ав л о в  приводит т а к ж е  случай, 
сообщ енный доктором  Ш енгером, с человеком, у которого
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после травм ы  совсем не ф ункц иони ровали  один глаз 
и одно ухо. Если у этого человека  з а к р ы в а л и  здоровый 
гл аз  и здоровое ухо, он обязательно  в п ад ал  в забы тье  
и ничего не помнил из того, что с ним в это врем я про
исходило. Л аб о р ат о р н о е  исследование со бак  с экстирпи- 
рованн ы м и задним и отделам и  больш их п олуш арий  т а к 
ж е  п о д твер ж дает  то полож ение, что д л я  деятельного  
состояния больш их п олуш арий  необходим известный 
минимум внеш них р азд р аж ен и й .

Есть второе условие деятельного  состояния больш их 
полуш арий — отсутствие повторения одних и тех ж е  
р азд р аж и тел ей ,  «длительное накоп лен и е  р а з д р а ж е н и я  
в одном месте, долбление  в одну клетку, в о к о н чатель
ном р езу л ьтате  в ы зы вает  покойное состояние больш их 
полуш арий, состояние сна» [11; III ,  1, 296].

Н о отсутствие м ногократной повторности р а з д р а ж и 
теля, «привязанности» его к  одному пункту коры  я в л я е т 
ся условием деятельного  состояния коры, лиш ь если этот 
р а з д р а ж и т е л ь  условный. Е сли  повторно действует один 
и тот ж е  безусловный, а не условный р а зд р аж и т е л ь ,  то 
это не ли ш ает  кору  активного состояния. Это находит 
свое объяснение в том, что внешний р а з д р а ж и т е л ь  не 
яв л яется  сосредоточенным и под его воздействием  во з 
буж ден ие  рассеи вается  по коре больш их полуш арий.

Говоря о концентрированности р а з д р а ж и т е л я  к а к  об 
условии пониж ения  активности коры, следует  эту кон
центрированность  понимать лиш ь к а к  повторность р а з 
д р аж и т е л я ,  именно когда  он, по вы р аж ен и ю  П авл о ва ,  
д олб и т  в одну точку. Д р у го е  дело  — концентрирование  
в озбуж ден и я  в коре  к а к  процесс, противополож ны й 
иррадиаци и , т. е. если в первом случае  речь идет о по
следовательном  накоплении одного и того ж е  р а з д р а ж е 
ния, то во втором случае  — о создании о ч ага  в о зб у ж д е 
ния, который, несомненно, служ и т  очень благопри ятн ы м  
условием д л я  активного состояния коры. Н е  случайно 
кон центраци я  в озбуж ден и я  в определенных участках  
головного мозга л еж и т  в основе м ехан и зм а  вни м ан ия  — 
важ н ей ш его  условия  активности психики.

Активное состояние коры м ож ет  возникнуть и при 
иррадиаци и  возбудительного  процесса. Так, человек, 
находясь  под сильным впечатлением, за м е ч а е т  д етали  
в о круж аю щ ей  обстановке, которые он без этого во з 
б уж ден ия  не зам ети л  бы. В озм ож но, что повы ш енная
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восприимчивость при и ррадиаци и , вы званной сильным 
ра зд р аж и т е л ем ,  явл яется  своеобразной защ итной р е а к 
цией, так  к а к  гораздо  чащ е  эта  повы ш енная  восприим 
чивость к «постороннему» в отношении к доми нирую щ ем у 
р а зд р аж и т е л ю  возникает  в тех случаях , когда  р а з д р а 
ж и тель  отрицательный.

С огласно закон у  силы р еакц и я  по своей интенсивно
сти соответствует интенсивности р а зд р а ж и т е л я ,  иначе 
говоря: чем выше интенсивность р азд р аж е н и я ,  тем
интенсивнее условн ореф лекторн ая  реакция.

Слиш ком слабы е  р а з д р а ж и т е л и  не эф ф ективны , не 
вы зы в аю т  активного  состояния в смы сле адекватн ы х  
этим р а з д р а ж и т е л я м  реакций. Н о слабы е р а зд р аж и те л и  
могут активи зировать  ориентировочно-исследователь
ский реф лекс, вы звать  реакции поисков. У человека 
слабы е р а зд р аж и те л и ,  если они не ниж е порога со зн а 
ния, могут вы звать  реакц и ю  «догадки», проб, ориен ти
ровки — все то, что у к а зы в а е т  на  достаточное и вместе 
с тем своеобразн ое  активное состояние.

Сильные р а зд р аж и т е л и ,  к а к  у к азы в ал о сь  выше, могут 
вы звать  при общем повышении тонуса коры довольно 
широкую, но неупорядоченную  активность. В других же, 
наиболее  часто  встречаю щ ихся  случаях  сильные р а з д р а 
ж и тели  вы зы ваю т тормозное состояние, о чем будет с к а 
зан о  ниже, при описании ф азовы х  состояний.

Н аконец , активное состояние коры  стоит в некоторой 
зависимости от п ред ш ествую щ его  состояния. П о закон у  
полож ительной индукции после длительного  тормозного 
состояния появляется  потребность в активности. Так, 
хорошо выспавш ись, человек  энергично при ним ается  за  
работу. Ч асто  происходит смена активных состояний, 
т. е. их переключение. Ш кольники на уроке активны, но 
их м оторика за то р м о ж ен а ,  и поэтому после уроков у них 
явл яется  потребность расторм ози ть  себя именно в о б л а 
сти моторики, и они много двигаю тся. П осле  долгой р а 
боты за  письменным столом требуется  р азм и н ка .  Н а о б о 
рот, после физической работы  есть потребность в более 
спокойном досуге.

И. Г1. П авл о вы м  сделано  очень важ н о е  указан ие , что 
д ля  активности коры имеет значение не р азн ообрази е  
р а зд р аж и тел ей ,  а нервных процессов. П ав л о в  р а с с к а з ы 
вает  о собаке, отли чавш ейся  сонливостью. Ч тобы  ее 
активизировать , при м ен яли  разны е р а зд р аж и те л и ,  но
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это  было безрезультатно . Тогда из р а з д р а ж е н и я  холодом 
об р азо в ал и  кислотный рефлекс, а с  теплом  связали  
пищевой рефлекс, т. е. произош ло переклю чение не р а з 
д р аж и тел ей ,  а процессов. О тсю да П а в л о в  д ел а е т  вывод, 
что «для  деятельного  состояния больш их полуш арий  
гораздо  больш ее значение имеет р азн о о б р ази е  нервных 
процессов, чем р азн о о б р ази е  р азд р аж ен и й ,  к а к  бы  вел и 
ко  оно ни было» [11; I I I ,  1, 298].

А ктивному состоянию коры больш их полуш арий 
П а в л о в  противопоставляет  состояние покойное, которое 
хар ак тер и зу ется  значительны м  пониж ением  активности 
и наличием  охрани тельного  торм ож ен и я  в коре.

П ри  сонном состоянии внутреннее торм ож ение  ирра- 
диирует по коре больш их полуш арий, а т а к ж е  по н и ж 
ним отделам  головного мозга, за х в а т ы в а я  подкорку, про
меж уточны й и средний мозг. Сон — р азли тое  то р м о ж е 
ние, не ограничиваем ое  в  своем распространении  п ро
цессом во зб у ж д ен и я  в коре. Н а  одной из «клинических 
сред» П авл о в  говорил: «Я это н а б л ю д а л  на своих детях  
и внуках. К огда  начинается  сонное то р м о ж ен и е  — п л а 
чет, а потом торм ож ение  переходит на подкорку, и р е б е 
нок засы п ает»  [12; I, 52]. Н о если сонное состояние всегда 
яв л яется  тормозны м состоянием, то не всякое тормозное 
состояние — сон в собственном значении этого слова. 
Внутреннее торм ож ен и е  соп р о во ж дает  деятельн ость  ж и 
вотного и человека, н ах о д я щ и х ся  в бодром  состоянии. 
В сякое  состояние сосредоточенности об язател ьн о  в к л ю 
чает  в себя торм ож ение  других участков  коры, кроме 
тех, в которых наличествует  очаг возбуж дения . Д и ф ф е 
ренцированное торм ож ение , уточняю щ ее реакц ии  о р г а 
низм а  на действую щ ие р а зд р аж и те л и ,  не только  вполне 
совместимо с деятельн ы м  состоянием коры, но и я в л я е т 
ся необходимым ее условием. С ущ ествует  активное то р 
можение, невозм ож ное  при  пониженном тонусе коры.

При всех  оговорках  П ав л о в  находит основание сб л и 
ж а т ь  внутреннее торм ож ен и е  в бодром и сонном со
стоянии. Он ставит  вопрос: «Если сон так  со вп ад ает  в его 
появлении и в его исчезании с внутренним тормож ением , 
то каким  образом  последнее м ож ет  быть важ н ей ш и м  
фактором  бодрого состояния, основанием тончайш его 
уравн овеш и ван и я  орган и зм а  с о кр у ж аю щ ей  средой?» 
О твет  дается  такой: «В нутреннее торм ож ение  в  бодром 
состоянии есть р аздроблен н ы й  сон, сон отдельны х групп
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клеток, к ак  сон есть внутреннее торм ож ение , иррадииро- 
ванное, распространивш ееся  сплош ь на всю массу  п олу
ш арий и на л е ж а щ и е  ни ж е отделы головного  мозга» 
[11; IV, 266].

Т аким  образом , отли чи тельная  особенность внутрен
него торм ож ен и я  при бодром, или активном, и сонном, 
или пассивном, состоянии закл ю чается  в том, что в по
следнем случае торм ож ен и е  не локал и зи р о ван о  в  опре
деленны х участках , а имеет  разлитой  х арактер .  В пер 
вом случае  торм ож ение  —  активное, во втором — п асси в 
ное. В первом случае  ф ункция то р м о ж ен и я  — участие 
в норм альной  работе  аналитико-синтетической д ея т е л ь 
ности мозга, во втором — торм ож ение  имеет ох р ан и тел ь 
ную функцию. Б л а г о д а р я  сонному охрани тельном у т о р 
можению  в о сстан авли вается  способность клеток к  во з 
буждению , усиливаю тся  процессы ассимиляции, 
восстановления работоспособности клеток.

Сонные состояния к а к  состояния пассивного  торм о
ж ен и я  имею т р азн ы е  виды. П р е ж д е  всего существует 
сон, если т а к  м ож но вы разиться , ритмический, пери оди
ческий, наприм ер еж едневны й сон. Н ервны е клетки  не 
могут долгое врем я находиться  в состоянии возбуж дения: 
им надо отдыхать. П оэтом у  у  ж и вотн ы х и человека 
имеется н еп реодолим ая  потребность в еж едневном  сне, 
продолж ительное  неудовлетворение которой или д а ж е  
отсрочка м ож ет  вы звать  повышенное хаотическое во з 
буждение, иногда субъективно вы р а ж а ю щ е е с я  в тягост 
ных переж и ваниях . Обычно сон приурочивается  к ноч
ному времени, но люди, р аботаю щ и е  в ночную смену, 
приучаю тся спать днем и в конце концов не п ереж и ваю т 
какого-либо значительного неудобства  от бодрствования  
в ночное время. С ам ое  важ н о е  — соблю дать  ритм б о др 
ствования и сна, чтобы их чередование не было бесп оря
дочным.

Особое полож ение  зан и м ает  гипнотический сон, кото
рый т а к ж е  н азы вается  п арц иальны м . П ри  гипнотическом 
сне н ар я д у  с общ им торм ож ением  высших отделов мозга 
существуют участки  корковой ткани, н аходящ и еся  в со
стоянии известного возбуж дения , по терминологии П а в 
лова, «сторож евы е пункты». Б л а г о д а р я  этим «сторож е
вым пунктам» п о д дер ж и вается  связь, т а к  н азы ваем ы й 
«рапорт», с гипнотизируемыми. С остояние парц иального  
сн а  возни кает  не только  при гипнотическом внушении, оно
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возникает  и в обычных ж и зненн ы х ситуациях, когда, н а 
пример, м ать  крепко спит, не реагируя  ни на какие  сиг
н алы  из внешней среды, кроме д а ж е  незначительны х 
звуков, исходящ их от ребенка, которые ее мгновенно 
пробуж даю т.

С ущ ествую т т а к ж е  сон наркотический, вы зы ваем ы й 
действием на нервную  систему специальны х веществ: 
морфия, хлороф орм а , алкоголя , электрического  тока 
и т. ,п.,— и, наконец, сон патологический в  ф орме л е т а р 
гии и сом нам були зм а . П а в л о в у  был з а д а н  вопрос: к ак  
с точки зрения  торм ож ен и я  объяснить богатство снови
дений, которыми часто соп ровож дается  сон? П а в л о в  о б ъ 
яснил: богатство сновидений объясн яется  з а т о р м а ж и в а 
нием второй сигнальной системы и отсю да  усиленной 
деятельностью  первой по закон у  полож ительн ой ин
дукции.

П ав л о в  т а к ж е  р азл и ч ал  сон а к т и в н ы ^ — р езультат  
ирради ац и и  внутреннего торм ож ен и я  — и пассивный, 
возни каю щ ий вследствие значительного  пониж ения  т о 
нуса коры, когда  исклю чаю тся  или сильно огр ан и ч и ва 
ются внеш ние р а зд р аж и т е л и ,  или в том случае, когда  
однообразно, монотонно повторяю тся одни и те ж е  р а з 
драж и тели .

В исследовании Б. П. К лоссовского и Е. Н. Космар- 
ской [6] показано , что переход от деятельного  состояния 
мозга в тормозное, или сонное, соп ровож дается  с л о ж 
ными п рео б р азо ван и ям и  биохимического состояния н ер в 
ных клеток, а т а к ж е  изменениями сосуди сто -кап и лляр
ной сети, глии, ликворной кровеносной системы.

Ф А ЗО В Ы Е  С О С Т О Я Н И Я  М О З Г О В О Й  К О РЫ

П о д  ф азо вы м и  состояниями мозговой коры  надо  по
нимать х а р ак тер н ы е  д л я  каж до й  ф а зы  изменения в со
отношении м е ж д у  нервными процессам и во зб у ж д ен и я  
и торм ож ения , при котором  н ар у ш ается  закон  силы. 
И менно на основе соотношения этих процессов 
И. П. П авлов ,  если воспользоваться  его вы раж ени ем , 
р асп о л агает  ф азовы е  состояния коры в определенном 
порядке.

К ф азовы м  состояниям, связанны м  с наруш ением  
закон а  силы (чем интенсивнее р а зд р аж и т е л ь ,  тем боль



ше вы зы ваем ы й  им э ф ф е к т ) ,  относятся у равн и тельн ая ,  
п а р а д о к с а л ь н а я  и у л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я  ф азы .

«Н а одном конце стоит во зб у ж д ен н о е  состояние, 
чрезвычайное повыш ение тонуса р азд р аж е н и я ,  когда 
делается  невозм ож ны м  или очень затрудн ен ны м  то р м о з
ной процесс. З а  ним идет нормальное, бодрое состояние, 
состояние равновесия  м еж д у  р а зд р аж и т е л ь н ы м  и то р 
мозным процессами. З а т е м  следует длинный, но тож е 
последовательны й р я д  переходных состояний к то р м о з
ному состоянию. И з  них особенно характерн ы : у р а в н и 
тельное состояние, к о гд а  все р а зд р аж и те л и ,  независимо 
от их интенсивности, в противополож ность  бодром у со 
стоянию, действую т совершенно одинаково; п а р а д о к 
сальное, когда действую т только  одни с л абы е  р а з д р а 
ж и тели  или сильные, но только  едва, и, наконец, ультра-  
парадоксальн ое ,  когда  действую т полож ительно  только  
ранее  вы работан н ы е  торм озны е агенты,— состояние, за  
которым следует полное торм озное  состояние. О стается  
неясным полож ение  того состояния, когда  возбудимость 
так  низка, что делается ,  к а к  и в случае возбуж денного  
состояния, н евозм ож ны м  или затрудн ен ны м  торм ож ение  
вообще» (11; I I I ,  2, 45— 46]. В данном вы сказы ван и и  
П а в л о в а  ф азовы е состояния р азли ч аю тся  в зависимости  
от соотношения во зб у ж д ен и я  и торм ож ен и я  при р а з д р а 
ж и те л я х  разной силы . Н о ф азовы е  состояния т а к ж е  р а с 
полагаю тся  по гам м е от бодрствую щ его состояния к сон 
ному, и тогда мы имеем дело с последовательностью  так  
н азы ваем ы х  гипнотических фаз.

У равн и тельн ая  ф а за  н азы вается  т а к  потому, что 
в ней у равн и вается  эф ф ек т  сильных и слабы х  р а з д р а 
жителей. Ф изиологический м еханизм  этой ф азы  мож но 
представить  так , что клетки  в силу  той или другой  при
чины (например, истощения) в полной мере могут р е а 
гировать  на р а зд р а ж и т е л и  слабой  силы, которы е даю т  
обычный, свойственный им, а не  пониж енный эффект. 
В то ж е  врем я сильны е р а з д р а ж и т е л и  в ы зы ваю т  в к о р 
ковой клетке торм ож ение, т а к  к а к  вы ходят  за  пределы 
ее работоспособности, от чего реакц ия  на эти р а з д р а ж и 
тели сн и ж ается .  П ри  уравнительной  ф азе  работоспособ
ность клетки сохраняется  на уровне во зб у ж д ен и я  ее 
слабы м и  р а з д р а ж и т е л я м и  и она к ак  бы не  отличает 
в своей •деятельности этих р азд р аж и т е л ей  от сильных, 
т а к  к а к  она не в состоянии усилить свою деятельность.
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Эту ф а зу  легко  н аб л ю д ать  у людей, н аходящ и хся  
в так о м  депрессивном состоянии, когда  человек  вообщ е 
слабо  реагирует  на все окруж аю щ ее .  Р еакц и и  на слабы е 
сигналы действительности вы зы ваю т при этом состоя
нии н орм альны е реакц ии  потому именно, что они тр ебу 
ют слабы х реакций, доступных человеку, а на сильные 
р а зд р аж и т е л и  он реагирует  слабо*, к а к  будто бы они 
были слабы.

В торая  ф а за  — п ар ад о к сал ь н ая .  О на закл ю чается  
в том, что на сильные р а зд р аж и т е л и  н ервн ая  клетка  
реагирует  слабее, чем на слабы е . Очевидно, н а  такой 
ф азе  тормозное .состояние углубляется , работосп особ
ность клеток еще более п он иж ается  по  сравнению  
с уравни тельной  ф азой, и тогда сильны е р а зд р аж и т е л и  
о казы ваю тся  у ж е  «сверхсильными», они «оглушаю т», но 
еще не настолько , чтобы «отменить» реакцию , чтобы ее 
ослабить до того, что она становится  менее интенсивной, 
чем в ответ на слабы е  р азд р аж и тел и .

Третья  ф а за  — у л ь т р ап а р а д о к с ал ь н а я .  Д л я  нее х а 
рактерно  то, что на полож ительны е условные р а з д р а 
ж и тел и  возни каю т торм озны е ответы, а на торм озны е — 
полож ительны е реакции. М еханизм  у л ь т р ап а р а д о к с ал ь -  
ной ф азы  надо понимать следую щ им образом . Всякий 
полож ительны й р а з д р а ж и т е л ь  м ож ет  сделаться  для  
клетки непосильным и вы звать  запредельное  то р м о ж е 
ние. В то врем я когда  корковы й представи тель  п о л о ж и 
тельного р а з д р а ж и т е л я  находится  в состоянии то р м о ж е 
ния, корковый представи тель  тормозного р а зд р а ж и т е л я  
по зако н у  индукции во зб у ж д ается ,  что в ы зы вает  поло
ж ительную  реакцию.

То, что очень сильные р а зд р аж и т е л и  в ы зы ваю т  то р 
можение, понять легко, и ж изненны х примеров мож но 
привести сколько угодно. Так, под влиянием  сильного, 
«страш ного» р а з д р а ж и т е л я  человек  иногда вместо р еш и 
тельных и бы стрых действий реагирует  «оцепенением», 
у него возни кает  ступорозное состояние. Ч ел о в ека  иногда 
от богатства  сильных впечатлений тянет  ко сну. П ри 
сильном утомлении или резко  вы раж енн ой  апатии  поло
ж и тельны е р а зд р а ж и т е л и  могут вы звать  торм ож ение  
(например, сон или предсонное состояние) без ак ти в и 
зации отрицательны х агентов. Э та  акти ви зац и я  имеет 
место не так  часто, например, в случае так  назы ваем ого  
активного н егати ви зм а ,  когда  человек на за п р е т  отве 
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чает полож ительной  реакцией, а н а  требование или р а 
зумное убеж дение — отрицательной.

В ряде  исследований п о к азан а  связь  м еж д у  ф а зо в ы 
ми состояниями и свойствами высшей нервной д ея т е л ь 
ности. Так , у лиц  сильного, уравновеш енного , п о д в и ж 
ного типа скорее м ож но ож и дать , что ф азовы е  состоя
ния будут лиш ь кратки м и  эпизодам и , в то врем я как  
у лиц  уравновеш енного  инертного типа ф азовы е -состоя
ния могут быть более продолж ительны м и. Видимо, 
у лиц  со слабы м  типом высшей нервной деятельности 
скорее мож но о ж и д ать  ф а зо в ы х  состояний, связанны х 
с понижением возбудимости коры, чем у лиц  сильного 
типа. О дн ако  в некоторых исследованиях, например 
Л . Н. Ф едорова, В. В. Я ковлевой , установлено, что 
возм ож н ы  временны е торм озны е ф азовы е состояния 
и у  ж ивотны х б езудерж н ого  типа [17 и 19].

И зу ч а я  ф азовы е состояния, И. П. П ав л о в  сосредото
чил внимание на процессе торм ож ения , поэтому опи сан
ные им ф азы  он т а к ж е  н азы в ал  тормозны ми. Т аковы  
и часто  упом инаем ы е П а в л о в ы м  и его ученикам и гипно
тические, или переходные, ф азы . Н ап ри м ер ,  И. Г. Р о зе н 
талем  были вы делены  ф азы : н орм альн ая ,  переходная 
к  уравнительной , у р авн и тел ьн ая  (на разн ы х  уровн ях) ,  
переходная  к наркотической , н аркоти ческая , п а р а д о к 
са л ь н а я  и то р м о зн ая  [14]. Гипнотические ф азы  являю тся  
частны м случаем  ф азо вы х  изменений коры , ва р и а ц и й  
ее  тонуса при определенны х -гипнотических условиях.

О чень -существенный в к л а д  в учение о ф азовы х  со
стояниях внес Н. И. К расногорский. П р е ж д е  всего, он 
д обави л  простую торм озную  ф азу; она наступ ает  тогда, 
когда  активность коры пон иж ается , но без н аруш ен и я  
за к о н а  силы. Но, что особенно важ н о , Н. И. К р асн о го р 
ский, кроме торм озны х ф аз, вы делил три ф азы  повы ш ен
ной возбудимости, которы е он н азв ал  экс-ситатор-ными. 
П р о стая  эксси таторн ая  ф а за  х ар актер и зу ется  тем, что 
возбуж дение  повышено, условнореф лекторн ы е эф ф екты  
увеличены при сохранении зако н а  силы. П ри  у р а в н и 
тельной эксситаторной  ф азе  условные реф лексы  повы 
ш аю тся, но одинаково при р а з д р а ж и т е л я х  разной  силы. 
Н аконец , крайнее  п еревозбуж дение  создает  п ар о к си з
м альную  ф азу , к о гд а  условные р а зд р аж и т е л и  вы зы ваю т 
или кратковрем енны е, но повыш енной силы реакции, 
или ж е  почти совсем не вы зы ваю т  условны х реакций.
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Э ксп ери м ентальн ы м и исследован иям и  д о к а за н о ,  что 
ф азовы е  состояния могут при повторении за к р еп ляться ,  
стан овиться  относительно устойчивыми систем ам и с в я 
зей. В таких  случаях  эти состояния у ж е  тер яю т  зн ач е 
ние эпизодических ф аз  и с л у ж ат  и н ди като р ам и  более 
или менее устойчивых свойств высшей нервной д е я т е л ь 
ности: ин дивидуальны х и типических.

Ф азовы е  состояния коры нельзя  р ас с м ат р и в а т ь  как  
последовательны е, всегда  возни каю щ ие в определенном 
порядке. Так, не всегда  тормозны е ф азы  начинаю тся  
с уравни тельной  или с простой тормозной, п орядок  их 
м ож ет  изм еняться . Так, например, в упом янутой  выше 
работе  И. Г. Р о зен тал ь  у к а за л ,  что н ар к о ти ческая  ф аза  
часто  м о ж ет  не п редш ествовать  п ар ад о ксал ьн о й , а сл е 
до вать  за  ней.

Д а л е е  следует отметить, что ф азы , св язан н ы е  с по
выш ением тормозного  или эксситаторного  процесса, не 
всегда явл яю тся  патологией. К ак  будет у к а за н о  ниж е 
( гл ав а  (восьмая), они наб лю д аю тся  у  соверш енно н о р 
м альн ы х  ш кольников (исследование П. П. Р а с п о п о в а ) .  
Они нередко возни каю т при выполнении трудн ы х  задач ,  
ко гд а  тонус коры понижен. Ф ункциональное состояние 
коры больш их полуш арий  при трудных з а д а ч а х  требует 
специального рассмотрения.

С О С Т О Я Н И Е  Н Е Р В Н О Й  СИ СТЕМ Ы  П Р И  Т Р У Д Н Ы Х  
З А Д А Ч А Х

И. П. П а в л о в  часто о б ъ ясн ял  особенности поведения 
ж ивотного  и человека  ф ункц иональн ы м и состояниями 
коры, вы зы ваем ы м и  трудн ы ми за д ач а м и ,  встаю щ им и 
перед человеком.

Н ередко  П ав л о в  п р ям о  говорит о  т рудных сост ояниях  
коры. Н а  одной из «сред», ан ал и зи р у я  р езультаты  пере
делок  условных р азд р аж и тел ей ,  П ав л о в  д ел а е т  такой  
общий вывод: «Таким о б разом  п о д тв ер ж дается  давн ее  
наш е представление, что при всех трудны х состояниях 
стр ад ает  в первую  голову тормозной процесс. П оэтом у 
мы его считали особенно нестойким, хрупким, л а б и л ь 
ным, что п од твер ж дается  теперь при а н а л и з а х  наш их 
многочисленных опытов» [13; I I I ,  309].
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Трудное состояние коры  или нервной системы в целом 
означает  наруш ение  н о р м ал ьн о го  соотношения м еж ду  
процессам и во зб у ж д ен и я  и торм ож ен и я  и вы зы ваю щ им и 
эти процессы р а зд р аж и т е л ям и .

П риведем  вы сказы ван и е  П а в л о в а  н а  одной из «сред»: 
«К огда ж е  происходит трудное состояние нервной си
стемы или от утом лен ия  или под влиянием  других бо 
лезнетворны х моментов, тогда  мы сплош ь и рядом  им е
ем таки е  ф акты  (как  на отдельных изолированны х 
пунктах, т а к  и на всей нервной с и стем е) , что п о л о ж и 
тельный метроном не действует, а тормозной производит 
больш ой эф ф ект, равны й бы вш ем у полож ительном у. Вот 
н аш а  у л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я  ф аза»  [13; II, 92^—93].

Т рудны е состояния нервной системы возникаю т 
п р еж де  всего в том случае, если п р ед ъ являю тся  особо 
повыш енные требовани я  к силе р азд р аж и тел ьн о го  или 
тормозного  процесса. С илу  р азд р аж и тел ь н о го  процесса 
И. П. П ав л о в  ото ж д ествл ял  с работоспособностью  к л е 
ток больш их полуш арий. О на конкретно в ы р а ж а е т с я  
в том, что  клетки  больш их полуш арий могут выносить 
продолж ительное  концентрированное возбуж ден и е  или 
«сверхсильный» р а зд р аж и т е л ь ,  о ставаясь  в активном 
состоянии, н е  переходя в торм озное  или в такое  состоя
ние, которое Н. И. К расногорски й  н а зы в а л  п ар о к си з
м альны м , при  котором  часто возни каю т к а к  бы судороги 
неупорядоченной активности. В л аб о р ато р н ы х  условиях  
сила  р а зд р аж и т е л ь н о го  процесса  определяется ,  к а к  это 
в ы р аж ен о  у Б. М. Теплова, трем я  видам и  испытаний: 
1) угаш ением  с подкреплением  и регистрацией  хода р а з 
д р аж и тельн ого  п роц есса  во  врем я изолированного  д ей 
ствия условного р а з д р а ж и т е л я  (испы тания способности 
корковы х кл ето к  в ы д ер ж и в ать  длительны е кон центриро
ванные в о зб у ж д ен и я ) ,  2) «сверхсильньгм» р а з д р а ж и т е 
л ем  с п рослеж и ванием  за  тем, соблю дается  ли закон 
силы, и 3) повыш ением пищевой возбудимости коф еин о
выми пробам и  [16; 49]. В ж и зненн ы х условиях  получить 
объективны е индикаторы  силы р азд р аж и тел ьн о го  п ро
цесса не т а к  легко. Х ар актер н о  вы сказы ван и е  И. П. П а в 
л о в а  на одной из «клинических сред»: «В ообщ е ж и зн ь — 
всегда  неприятность, сплош ная  трудность, и эта  т р у д 
ность д ает  себя зн ать  главны м  об разом  при у ж е  сбитой 
нервной системе. Н а д о  считать так, что ж и зн ь  всегда 
трудна. Р а з  н ервн ая  система сби та  с настоящ ей  позиции,
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пред ставляет  некоторое ослабление, меньш ую  ж и з н е н 
ную упористость, надо  п редставлять , что трудности 
ж и зни  (а они есть) так  кум улирую тся, что делаю тся  
в конце концов невыносимыми и сры ваю т нервную си
стему» [12; II, 263]. Эти слова сказан ы  И. П. П авловы м  
при рассм отрении в нервной кли нике  патологического 
случая  истерии с  фобией, но ведь если взять  не п ато л о 
гию, а норму, то и здесь  возм ож н ы  случаи ослаблени я  
«жизненной упористости» нервной системы, особенно 
при кум ули рован ии  трудностей жизни , что, конечно, не 
д ел ает  ж и зн ь  во всех случаях  неприятной. С ила  ж и з 
ненных р азд р аж и т е л ен  в больш ой м ере зависи т  от их 
значимости, ко то р ая  имеет не только  объективные, но 
и субъективны е корни. Все сказан ное  не о зн ач ает  не
возм ож н ости  определения  силы р азд р аж и тел ь н о го  п ро
цесса при «трудны х встречах» в жизни , но у к азы в ает  
на необходимость больш ей осторожности и тщ а т е л ь н о 
сти в выборе этих ж и зненн ы х  п ок азателей  с учетом ин
д и ви д у ал ьн ы х  особенностей человека и условий их ф о р 
мирования.

Трудное состояние в коре головного м озга  возникает  
при повыш енных требован и ях  к силе тормозного п р о 
цесса. И м еется  в виду п ер енап ряж енность  активного  
торм ож ения . Н а  одной из «сред» И. П. П ав л о в  д а л  к л а с 
сиф икацию  торм ож ен и я  по п ар ам етр у  активности —  п а с 
сивности. К  активн ом у торм ож ению  отнесены: угащение, 
зап азд ы ван и е ,  диф ф ерен ц и ровка ,  условное тормож ение, 
торм ож ение  на св ер х м акси м альн ы е  и слабы е р а з д р а 
ж ен ия , активный сон; к п а с с и в н о м у — о трицательная  
индукция как  вид примитивнейш его торм ож ен и я  [12; I, 
155]. Ч то  м еханизм ом  пассивного торм ож ен и я  является  
отри ц ател ьн ая  индукция, П ав л о в  р азъ ясн и л  на одной 
из «клинических сред». Он привел следую щ ие примеры. 
Если  человек, приведенный в негодование, хотел б ы  вы 
р ази ть  свое негодование в «крепких словах», но вн утрен 
нее торм ож ен и е  не д опускает  этого, то это будет вну
треннее торм ож ение; если ж е  он сдерж и вает  себя лиш ь 
из-за  боязни т яж е л ы х  последствий, то ю р м о ж е н и е  бу
дет  пассивным [12; I, 24]. П авл о в  н азв ал  внутреннее или 
активное торм ож ение  «дробным, дробной за д ер ж к о й  по
буж дений» [12; I, 25]. К  очень активной ф орм е т о р м о 
ж ен и я  относится и торм ож ен и е  то рм ож ен и я  (пассивно
го),  наприм ер когда  человек  успешно борется  со сном.
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В л а б о р ато р н ы х  условиях  д л я  определения  силы 
тормозного  процесса берутся  пробы на диф ф еренц иров-  
ки. Если процесс торм ож ен и я  сильный, то об разован и е  
отрицательного  реф лек са  происходит быстро и в ы р а б а 
ты вается  точная  д и ф ф ерен ц и ровка ;  если этот  .процесс — 
активный,, то в ы р аб о тк а  отрицательного  условного  р еф 
л е к с а  весьм а  сильно за м е д л я е тся  и д и ф ф ер ен ц и р о вка  
отличается  слабостью  и неустойчивостью. П роб ы  на бром 
не могут д ать  однозначны х п ок азателей  активного то р 
можения.

В ж и зни  таких  случаев, когда  п ред ъ являю тся  очень 
повыш енные требовани я  к активном у тормож ению , не 
меньш е тех, когда  они п р ед ъ являю тся  к силе процесса 
возбуж дения .

Д остаточн о  сказать ,  что дисциплинированность  во 
всех своих н аи более  трудн ы х проявлениях  с ф изи ологи 
ческой стороны явл яется  активны м торм ож ением . С ила  
воли вклю чает  в себя к а к  о б язательн ы й  компонент а к 
тивное тормож ение.

Н е р в н а я  система м ож ет  быть одновременно более 
сильной в  отношении р азд р аж и тел ьн о го  процесса и бо 
лее  слабой  в отношении активного торм ож ения . Есть 
люди, хорош о вы носящ ие сильные р а зд р аж и т е л и .  Это 
означает, что таки е  лю ди воспринимаю т такие  р а з д р а 
ж и тели  и адекватн о  реагирую т и в то ж е  врем я  не умеют 
сдер ж и в ать  себя, что о бъ ясн яется  не слабостью  р а з д р а 
ж и тельного  процесса , а слабостью  активного то р м о ж е 
ния. Т аковы  представи тели  «безудерж ного»  типа вы с
шей нервной деятельности , который, строго говоря, надо 
бы ло  бы н азвать  не вообщ е сильным типом, а сильным 
р а зд р аж и т е л ь н ы м  типом н а р я д у  с сильным тормозны м 
типом и с сильным типом в о о б щ е  (т. е. о б лад аю щ и м  си
лой к а к  р азд р аж и тел ьн о го ,  т а к  и торм озного  процесса).

Трудны е состояния коры  больш их полуш арий  во з 
никаю т т а к ж е  при п е р ен ап р яж ен и и  подвиж ности н ер в 
ных процессов. С ледует  зам ети ть  вслед за  Б. М. Т еп л о 
вым, что понятие подвиж ности  нервных процессов опре
деляется  разны м и ав то р ам и  различно. В есьма р асп р о 
странено и вош ло во многие учебники понимание под
вижности, или лабильности , нервной системы к а к  бы 
строты перехода от во зб у ж д ен и я  к  торм ож ению  и от 
торм ож ен и я  к возбуж ден и ю  (Ф. П. М айоров , Э. Г. Ва- 
ц уро) .  Б. М. Теплов приш ел к выводу, который он счи
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тает  несомненным (а не гипотетическим), что «под под
вижностью, в  ш ироком  зн а чен и и  этого термина, р а з у 
меются все врем енны е характеристики работы нер вн о й  
системы, все те стороны этой работы, к которым п р и м е
ним а кат егория скорости» [16; 61— 621. Б. М. Теплов д е 
л а е т  ан ал и з  работ, посвящ енны х временным х а р а к т е 
ристикам  р аботы  нервной системы: скорости возни кн о
вения нервного процесса, движ ени ю  нервного процесса, 
его и рради ац и и  и концентрации; скорости п рекращ ени я  
нервных процессов; силе торм ож ен и я  возбуж дением  
и во зб у ж д ен и я  торм ож ен и ем ; образован и ю  новых поло
ж и тельн ы х  и отрицательны х условны х связей; скорости 
изменения реакций при изменении внеш них условий. 
Этот ан ал и з  привел к выводу, что ещ е нет достаточных 
оснований считать их проявлениям и  единого свойства, 
того  свойства нервной системы, которое И. П. П авл о в  
считал основным. В озм ож н о, что более определенное 
реш ение по вопросу о ф акторе  подвиж ности  было бы 
получено, если бы рядом  с подвиж ностью , в ш ироком  
значении слова ,  которое имеется в виду в определении 
Б. М. Теплова, б ы ла  вы делен а  и рассм отрен а  п о д в и ж 
ность в узком  смысле слова, к  которой, м о ж ет  быть, 
следует  отнести не скорость работы  нервной системы 
вообще, а скорость изменений в ее работе, в первую оче
редь  скорость переклю чения, п р еж де  всего процесса 
во зб у ж д ен и я  и торм ож ения. Н о это только п р ед п о л о ж е
ние; поиски индикаторов  подвиж ности нервных процес
сов в узком  смысле слова следует п р о д о л ж ать ,  если не 
найден общий ф актор  подвиж ности , в сущ ествовании 
которого  м ож но сомневаться. Если судить по последним 
р аб о там  л аб о р ато р и и  Б. М. Теплова, некоторые с в о й 
ства скорости нервных процессов сам остоятельны  в том 
смысле, что не у кл ад ы в аю тся  в р ам ки  общ его ф актора  
подвиж ности , т. е. могут сущ ествовать н езави си м о  одно 
от другого.

И з  многочисленных л а б о р ато р н ы х  проб на п о д в и ж 
ность нервных процессов к а к  на более р а сп р о стр ан ен 
ные м ож н о у к а за т ь  пробы на переделку значений а н т а 
гонистической пары  условных р а зд р аж и т е л ей ,  на 
проверку  динамического  стереотипа действием слабого  
р а з д р а ж и т е л я ,  на «сшибку» двух основных нервных п ро
цессов и на вы р або тку  за п азд ы в аю щ его  условного р е ф 
лекса. М ы  вы дели ли  эти пробы потому, что они являю тся
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эксперим ентальны м и м оделям и  ж и зн ен н о  'в а ж н ы х  т р у д 
ных состояний.

Ж и з н ь  требует  от человека  подвиж ности нервных 
процессов, но это не значит, что подвиж ность всегда по 
л о ж и те л ь н а я  черта, а противоп олож ная  подвиж ности 
инертность —  отри ц ательн ая .  В одних ситуациях нуж на 
подвиж ность, в других —  инертность, а часто человеку 
надо переклю чаться  с подвиж ности на инертность и с 
инертности на подвиж ность . «Главнейш ее, сильнейшее 
и постоянно остаю щ ееся впечатление от изучения вы с
шей нервной деятельности  наш им  методом,— писал 
П ав л о в .— это ч р езвы чай н ая  пластичность этой д ея т е л ь 
ности, ее огромные возм ож ности : ничто не остается
неподвиж ны м, неподатливы м , а все всегда м ож ет  быть 
достигнуто, изм ен яться  к лучш ему, лиш ь бы были осу
щ ествлены  соответствую щ ие условия» [11; III ,  2, 188]. 
Е сли  здесь пластичность  противоп оставляется  н еп о дви ж 
ности, то  она, очевидно, синоним подвиж ности нервной 
деятельности; но, как  бы ни бы ла эта  подвиж ность 
свойственна нервной деятельности, особенно при р еш е
нии трудны х задач ,  в о зм о ж н о  ее п еренап ряж ение , со
зд а ю щ е е  особо трудное состояние в нервной системе 
человека.

В зап адн ой  ф изиологической и психологической л и 
т ературе  много исследований посвящ ено проблем е со
стояния  « н ап ряж ен и я»  (ЗГ гезз—- на английском  языке. 
В е1азШ п§— на нем ецком ).

П ри  р еф ери ровании  этих  исследований советскими 
учеными нередко термин «стресс» остается  совсем без 
перевода.

Е щ е  в 1929 г. Кэннон [5] обратил  вним ание на особые 
синдромы, которые возни каю т при н ап р яж ен и и  или « н а 
грузке», конкретно имея в виду преж де  всего аф ф е к т и в 
ные реакции. Эти реакц ии  он относил по их ф изиологи
ческой природе к  сим пати ко-адрен аловой  сфере.

Н аи б о л ьш ее  разви ти е  ф изиология «стресс» получила 
в р аб о тах  кан адского  ученого Ганса  С елье (1950) [151. 
Он вы делил особый си н дром  общей адап тац и и  (О — А — 
3  —  А б а р Ш ю п  ЗугкЗгош) к а к  сумму всех неспециф иче
ских реакций орган и зм а ,  когда  он находится  в течение 
продолж ительного  времени в состоянии определенного 
н ап ряж ен и я .  П о д  неспецифическими С елье поним ал  р е 
акции, которы е не с в я з а н ы  с определенными «стрессо



рами», т. е. возбуди телям и  н ап ряж ения . В общ ем а д а п 
тационном  синдроме разл и ч аю тся  три ф азы :

а) р еакц и я  тревоги;
б) явлен и я  сопротивления;
в) состояния истощения.
П сихологическая  сторона н а п р яж ен и я  сл у ж и л а  п ред 

метом исследований М ирке (1955) [10]. Он ш ироко п оль
зо в ал ся  понятием «иЬегГогбегигщ» д л я  обозначения 
ситуаций, когда  к психике предъявляю тся  особо повы 
шенные требовани я  (термин м ож но перевести как  
«сверхтребовательн ость») .  Обычно, к а к  у тв е р ж д а е т  
М ирке, психическое состояние при такой перегрузке  тр е 
бований к психике проходит три фазы : агрессии, ре
грессии (отступления) и восстановления. С б л и ж а я  по
нятие «иЬегГогбегигщ» с понятием «31гез5», М и рк е  вместе 
с тем, в противополож ность Силье, подчеркивал  специ
фичность реакц ий  1В состоянии нап ряж ен и я .  Подобно 
тому к а к  внимание всегда есть внимание к определен но
му объекту, п ер ен ап р яж ен и е  психики т а к ж е  всегда 
вы зы вается  определенны м объектом. Этим и под
черкивается  ф ункц иональн ы й хар ак тер  состояния 
«стресс».

Состояние «стресс» можно, к а к  мы дум аем , р а с с м а 
тр и вать  в плане  реш ения организм ом  и психикой т р у д 
ных задач . Несомненно, это состояние не только по своей 
силе, но и по качественны м особенностям зави си т  от 
«стрессора». Психические состояния при сильном страхе 
и при переутомлении весьма различны , хотя  в том 
и другом  случае  имеет место «стресс». Это состояние 
зависи т  и от  индивидуальны х особенностей ч еловека, от 
его тем п ерам ен та  и х ар а к те р а ,  и вместе с тем «стрессор» 
м ож ет  быть таким  по силе, что и выносливый организм , 
к ак  и твердый хар ак тер ,  не см ож ет  еМу полностью п р о 
тивостоять. В ситуации «стресс» бо льш ая  роль п р и н ад 
л е ж и т  отнош ениям  м е ж д у  высшими отделам и  ц е н тр а л ь 
ной нервной системы и деятельностью  гипоф изо-адре- 
наловой  системы  в  связи  с влиянием  на организм  
ф акторов  внешней среды.

С ледует  заметить , что п роблем а «стресс» а м е р и к а н 
скими психологами обычно трактуется  в отрыве от о б 
щественных условий, которые явл яю тся  реш аю щ им и 
в возникновении такого  состояния.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Д а н н а я  книга посвящ ена  изучению только  н о р м а л ь 
ных психических состояний; однако некоторый экскурс 
в патологические  состояния  нервной деятельности  необ
ходим потому, что в этих патологических состояниях 
к а к  бы в резкой, обнаж енн ой  ф орме о то б р аж аю тся  
некоторые компоненты норм альны х  состояний, что, к о 
нечно, не д о лж н о  привести к неправильной  мысли об от 
сутствии качественного разл и ч и я  м еж д у  патологически
ми и норм альны м и состояниями.

С ледует  иметь в виду, что патологические явления  
функционального  п о р яд к а  вызываю тся, в нервной систе
ме и психике, как  неоднократно у к а зы в а л  И. П. П авлов ,  
неумением или неспособностью человека сп равляться  
с трудностями жизни.

А н али зи руя  нервные и психические заб о леван и я ,  
И. II. П ав л о в  часто д л я  их объяснения пользуется  д вум я  
понятиями: « р а зд р аж и т е л ь н а я  слабость» и «п атологиче
ская  инертность», ко то р ая  лучш е в ы р а ж а е т  то, что обо
зн ач ается  синонимическими терми нам и  «застойность» 
и «навязчивость»  [12; I, 314].

Р а з д р а ж и т е л ь н а я  слабость  — п еренап ряж енность  
р азд р аж и тел ьн о го  процесса, п р и водящ ая  к сильным 
взры вны м  реакц и ям ; она  всегда  означает  о слаблен и е  а к 
тивного торм ож ения . Очень важ н о  следую щ ее в ы с к а 
зы ван и е  И. П. П а в л о в а  на одной из «сред»: «Всякий 
раз ,  к а к  вы п ер ен ап рягаете  р азд р аж и тел ьн ы й  процесс, 
он у слож н яется  изменением своей подвиж ности , дел ается  
более суетливым, более подвиж ны м , и в момент н а ч а л а  
р а зд р а ж е н и я  он производит самый больш ой эф ф ект, 
а затем  резко падает. Вы видите огромнейш ий эф ф ект 
первого пятисекундия и стремительное падение во  второе 
пятисекундие, когда р а зд р а ж и т е л ь  продолж ается .  Это 
типичное и зоб раж ен и е  р а зд р аж и тел ьн о й  слабости»  
[13; I I I ,  371— 372]. З а  весьм а  энергичной реакцией  сл е 
дует  спад. К ратковрем енную  энергию при р а з д р а ж и т е л ь 
ной слабости  м ож но н азв ать  взры вчатой , поэтому 
И. П. П ав л о в  р азд р аж и тел ь н у ю  слабость  н азы вает  т а к ж е  
«взры вчатостью » и «утрированной лабильностью ».

Э та  черта п роявляется  т а к ж е  в том, что слабы е  р а з 
д р аж и т е л и  вы зы ваю т  сильные реакции. Н а  одном из з а 
седаний в нервной клинике больной, страдавш и й  паго-
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логической сонливостью, сообщил, что слабы е  звуки 
д л я  него были «адской штукой». Если где-то тихо-тихо 
р а б о т а л  мотор, то он к а ж д о е  его ритмическое движ ени е  
восприним ал как  удар . П авл о в  это н азв ал  типическим 
симптомом р а зд р аж и те л ь н о й  слабости [13; II, 128].

П ри  р а зд р аж и те л ь н о й  слабости часто возни каю т со
стояние тревоги и беспорядочность движений. И. П. П а в 
лов  так  говорил о неврастенике: «Он то т а к  себя с х в а 
тит, то этак. Это вовсе не проявление силы , а есть 
п роявление  неуравновеш енности, в ы скак и ван и е  этих от
дельн ы х движ ений. Эмоции ведь имеют определенный 
х арактер ,  нап равлен н ы й  в одну сторону: гнев, трусость, 
страх, а это хаотическое состояние нервной системы 
и 'больше ничего» [13; II, 279].

И. П. П ав л о в  р азл и ч ал  взры вчатость  первой и вто 
рой сигнальн ы х систем от взры вчатости  подкорки  [13; 
II, 140]. В одних случаях ,  видимо, р а з д р а ж и т е л ь н а я  с л а 
бость за х в а т ы в а е т  только корковы е процессы, в д р у 
г и х —  она опускается  на н и ж е л е ж а щ и е  отделы головного 
м озга  и от этого приобретает  еще более резкое  п а то л о 
гическое вы раж ение .

Часто , об ъ ясн яя  нервные и психические заб о леван и я ,  
П ав л о в  прибегал  к понятию патологической инертно
с т и 1. О на закл ю чается  в том, что под влиянием  б о л ез 
ненных причин ф ункционального  х а р а к т е р а  в коре по
лу ш ар и й  м озга  получаю тся резко  и зо ли р о ва н н ы е  пато
ло ги ч еск и е  пункты  [11; III ,  2, 265]. Это — состояние у тр и 
рованной концентрированности . Оно н азы вается  т а к ж е  
застойностью  потому, что н аруш ается  н о р м а л ь н а я  под
виж ность  нервных процессов, отдельные р а зд р аж и т е л и  
к а к  бы «застреваю т»; отсюда патологическая  н евоспри
имчивость ко всему не связанном у  с этим патологиче
ским пунктом, тупость в отношении к ж и зн ен н ы м  вп е
ч атлениям  и мы слям , которы е могли бы отвлечь от этого 
пункта.

П атологи ческая  инертность в ы р а ж а е т с я  в явлениях  
болезненной стереотипии и персеверации, которы е могут 
относиться к а к  к  д вигательной  области  коры, т а к  и к 
корковы м  клеткам , связанны м  с ощ ущ ениями, ч у в ст в а 
ми, представлениям и .

1 И. П . П авлов предпочитал терм ин «инертность» терм инам  
«застой ность» и «навязчивость».
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Стереотипия и п ерсеверация  — один из симптомов 
истерии. И. П. П а в л о в  приводил примеры, относящ иеся 
к больным истерией. Н ап ри м ер ,  больн ая  ж а л о в а л а с ь  
на то, что, начав  ч есать  голову, не м ож ет  остановиться.

В есьм а х ар актер н о  состояние патологической инерт
ности д л я  навязчивого  невроза , д ля  психических з а б о 
л еваний  с  н авязчивы м и и бредовы м и идеями. П а т о л о 
гическая  инертность потом у  часто н азы вается  «застой 
ностью», что она с в я за н а  с пониж ением  подвиж ности  
нервных процессов. С тр ад аю щ и е  навязчивы м  неврозом  
не могут переклю чаться  от беспокоящ их их мыслей 
и представлений. Б о л ьн ы е  словно находятся  под неп рео
долим ы м  гипнозом этих мыслей. П авл о в  р а зб и р а е т  с л у 
чай, описанный К речмером . Д е в у ш к а  имеет навязчивое  
переж ивание, что на ее лице  написано половое влечение. 
О н а  прячет лицо в подуш ку д а ж е  от врача ,  и збегает  
выходить на  улицу.

Н ав язчи в ы е  представлени я  этой девуш ки  о зн ач аю т  
патологическую  инертность нервных процессов, п р еп ят 
ствую щ ую ей п р а в и л ь н о  ориентироваться  в жизни. 
Обычно при навязчивы х  состояниях больные критически 
относятся  к своему болезненному сим птом у и нередко 
в ы р а ж а ю т  ж е л а н и е  освободиться  от него. Этот симптом 
вы зы вает  у них стр ад ан и я ,  но освободиться  от н а в я зч и 
вости они не могут.

П ато ло ги ческая  инертность л е ж и т  и в основе п а р а 
нойи. П ри  этой болезни р азв и в ается  устойчивая б р ед о 
вая  система, при которой в сознании болезненно пере
р а б аты в аю тся  ж и зненн ы е собы тия , причем остаю тся 
сохранность и упорядоченность мыслей и действий во 
всех о б ластях  жизни , которы е вы ходят  за  рам ки  б р е 
довой системы. У п ар ан о и ка ,  в отличие от страдаю щ егЬ  
навязчивы м  неврозом, отсутствует . кри ти ка  своего  со 
стояния. Н авязчи вость  действует  т а к  сильно, что все, 
не гарм онирую щ ее с ней, отбрасы вается  в сторону. 
Больн ой  не ст р ад а е т  от этой навязчивости, не п е р е ж и 
вает  какого-то  внутреннего р а з л а д а ,  он д а ж е  склонен 
оценивать бредовы е идеи к а к  свое  достиж ение, как  
своеобразн ы й п о к азател ь  роста личности.

М ех ан и зм ам и  р а зд р аж и те л ь н о й  слабости  и инертно
сти нельзя  объясн ить  все патологические состояния, 
хотя во  многих случаях  патологии они играю т  очень 
сущ ественную  роль.
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Б ольш ое  значение в патологических состояниях и м е
ет наруш ение правильного  взаим одействия  м е ж д у  корой 
и подкоркой. «Буйство  подкорки», а отсю да и повы ш ен
н ая  эмотивность хар актер н ы  д ля  истерии, отчасти ци
клоидного психоза.

Н а  хар ак тер  патологического состояния влияет  т а к 
ж е  наруш ение  правильного  взаим одействия  двух 
сигнальных систем. И. П. П авлов  на этом основании п ро
вел отчетливую д ем аркацион ную  линию м еж д у  пси ха
стениками, у которых р е зк о  п рео б л адает  второси гн аль
н ая  деятельность, и истериками, у которых, наоборот, 
э та  деятельность ослаблена , а п ервосигн альн ая  сильная . 
У психастеника И. П. П авл о в  видел к а к  бы  край ность  
м ы слительного типа, у истерика — крайность х у д о ж ест 
венного типа. У того и другого  нервная  система сл аба ,  
но эта  слабость  совсем неравном ерно за х в а т ы в а е т  обе 
сигнальны е системы.

П сихи атры  при диагностике психических з а б о л е в а 
ний обычно говорят  о н аруш ениях  к а к  отдельны х пси
хических процессов и функций, т а к  и о болезненных 
отклонениях личности. Н о д л я  наш ей темы  особенно 
в а ж н о  вы деление пси хиатрам и  синдромов, или симпто- 
мокомплексов. Таковы , например, состояния оглуш ения 
и сум еречны е состояния, х ар ак тер и зу ем ы е  помрачнением  
сознан ия , потерей ориентировки, синдромы  аф ф ективн ы е 
(м ан и акаль н ы й , депрессивный и д р .) ,  бредовы е синдромы 
(паранойи, п а р а ф р е н и я ) ,  невротические синдром ы  ( н а 
вязчивости, неврастенический и д р .) .  П онятие  синдрома, 
или симптомокомплекса, п реодолевает  атомистичность 
в интерпретации болезненных отклонений психики и сбли 
ж а е т  д и агн о з  патологических отклонений в отдельны х 
ф ун кц и ях  по ф ункциям  с диагнозом  отклонений личности 
в целом.

Этой ж е  цели преодоления атомистичности и р азр ы в а  
м е ж д у  функциональной и личностной диагностикой слу
ж и т  и выделение в психиатрии таких  психических со
стояний, к а к  наруш ений сознания. В учебнике М. О. Г у 
ревича вы делены  п од  рубрикой «Клинические формы 
наруш ений сознания» состояния вы клю чения сознания 
(кома, сонор, или субком а ,  оглушенность и др.)  и со
стояния расстройства  (дезинтеграции) сознания (спу
танность сознания, делиризное, аментивное, сумеречное, 
деп ер со н ал и зац и я  и др .) .
5 Н. Д. Левитов 05



К а к  сим птом оком плексы , так  и наруш ения  сознания 
при психических за б о л е в а н и я х  имеют свою н ей роф и зио
логическую основу, которая  относится, к а к  это обобщ ил, 
«следуя основным устан овкам  И. П. П авлова» ,  А. Г. И в а 
нов-Смоленский [4], к 1) патологическим изменениям  
силы, уравновеш енности  и подвиж ности р а з д р а ж и т е л ь 
ного и тормозного процессов, 2) патологическим и зм е
нениям ф ункц иональн ы х взаимоотнош ений м еж д у  к о р 
ковой и подкорковой деятельностью  и 3) патологическим 
изменениям  взаим одействия , динамических соотношений 
м еж д у  первой и второй сигнальным и систем ам и мозговой 
коры. Н а  почве этих  изменений возникаю т патологиче
ские состояния в нервной деятельности, которые с л у ж ат  
одним из важ н ей ш и х  д ан н ы х  д л я  диф ф ерен ц и ровки  
диагностики заболеван ий , хотя невропатологи  и психи
атры  обычно не пользую тся  термином «состояние» в его 
кап итальн ом  значении.

А. Бинэ и Т. С им он а  в 1909— 1910 гг. д л я  каж дой  
основной душ евной болезни  пы тались  установить х а р а к 
теризую щ ее ее общ ее  психическое состояние, на  фоне 
которого р ассм атр и в аю тся  и сим птом атика  и отношение 
больного к болезненным сим п том ам  [1 и 2].

Таки м и  психическими патологическим и состояниями, 
по н о м ен к л ату р е  Б и нэ  и С имона, до лж н ы  быть: д л я  ис
т е р и и — состояние разобщ енн ости  различны х видов д е я 
тельности (явления  раздвоен и я  личности, в н у ш а е м о с т ь - - 
действия, чуж ды е  личности больного и т. п.); д л я  пом е
ш ательства  с сознанием  (всякого рода бредовы х и н а 
вязчивы х идей) — состояние кон ф ли кта  м е ж д у  созн ан и 
ем и интеллектом, с  одной стороны, и волей  — с другой; 
д л я  маниакально-деп ресси вного  психоза — состояние 
дом и нирован ия  некоторых функций и видов д ея т е л ь н о 
сти; д ля  систем атизированного  п ом еш ательства  (н ап р и 
мер, паранойи) — состояние патологического и зв р а щ е 
ния нап равлен н ости  действий, д езо р ган и зац и я  душ евной 
жизни; д ля  умственной отсталости — з а д е р ж к а  развития .

К а к  п ри нятая  Б и нэ  и его сотрудникам и к л а с с и ф и к а 
ция душ евны х болезней, т а к  и харак тер и сти ка  типиче
ских д л я  этих болезней психических состояний едва  
ли могут претендовать  на признание в соврем енной пси
хиатрии и патопсихологии; однако надо считать п лодо
творными попытки Б и нэ  найти в краткой  целостной 
х арактери сти ке  как  бы клю ч к описанию душ евного  з а 
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болевания. И. П. П авлов , д ав  н ап равлени е  п атоф и зи о
логии высшей нервной деятельности, всегда стрем ился 
к общ им х ар актер и сти кам  нервного или психического 
заб о леван и я ,  к выделению  основного в состоянии нерв
ной системы больного.
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Г л а в а  т р е т ь я

П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  И  У М С Т В Е Н Н А Я  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

В умственной деятельности  к ак  функции м озга  о т р а 
ж а ю тс я  предметы  и явления  объективной дей стви тель
ности. Н о это о траж ен и е  не зеркальн ое  — оно находится  
в зависимости от ин ди видуальн ы х особенностей и ж и з 
ненного опыта познаю щ его. К ром е того, оно зависи т  и от 
временно,го состояния человека.

То, что ум ствен ная  деятельность  человека  с в я зан а  
с его психическим состоянием, не в ы зы вает  сомнений. 
Б ольш ей  аргум ентации требует  утверж дение, что н ар я д у  
с эм оци ональны м и и волевы м и сущ ествую т особые у м 
ственные состояния.

Если речь идет о чистых умственных состояниях, то 
таких, безусловно, нет, к а к  нет чистых состояний в об 
ласти  эмоций и воли. Б о л ее  того, в ум ственных состоя
ниях роль эмоций и волевой активности очень зн а ч и 
тельна, и все ж е  м ож но вы делить  группы психических 
состояний, которые не только  влияю т  на п озн авательную  
деятельность, но и ее выражают. Рассеян ность  влияет  на 
восприятие, запом инание, м ыш ление и другие п о з н а в а 
тельные процессы и вместе с тем в ы р а ж а е т  особое по
зн авател ьн о е  состояние.

С О С Т О Я Н И Я , В Ы ЗЫ В А Е М Ы Е  П О Т Р Е Б Н О С Т Ь Ю  
В О Р И Е Н Т И Р О В К Е

Активное приспособление о рган и зм а  к среде требует 
ориентировки в ней. О риен ти ровочно-исследовательский  
реф лекс  «что такое?» глубоко зал о ж ен  в природе ж и 
вотного и человека. У ч еловека  он явл яется  результатом

68



своеобразн ого  сочетания врож денного  и приобретенного. 
Этот механизм  играет  огромную роль в  приспособлении 
человека  к среде.

В связи  с удовлетворением  потребности в ориенти
ровке человек  п ер еж и вает  различны е психические со
стояния, а отсюда и готовность человека к ориентировке 
и соответствую щ ее этой готовности поведение.

О дним из общ еизвестных и довольно остро п е р е ж и 
ваем ы х явл яется  состояние любопытства. Э то  состояние 
обычно относят к ин теллектуальны м  чувствам. Д е й с т в и 
тельно, в лю бопы тстве эм оциональны й компонент очень 
значителен, о чем свидетельствует  типичная д л я  этого 
состояния вы р ази тел ьн ая  м им ика . Л ю ди, склонные 
к лю бопытству, обычно эмоциональны . В лю бопытстве  
имеется назойливост ь  влечения.

О дн ако  не следует сводить лю бопы тство  к  чувству, 
т а к  к а к  самое существенное в лю бопы тстве ■— ж адное 
стрем ление узнать, ориентироваться  в ситуации. Л ю б о 
пытство вы зы вается  чем-либо неизвестным, которое хо
чется  сделать  известным; оно н ап равлен о  на н е р а з г а д а н 
ное, которое хочется р азгад ать .  В него всегда  входит 
сознание новизны или загадочности  предмета, которым 
оно вызвано. П е р е ж и в а я  состояние лю бопы тства , чело 
век часто активирует  свои позн авательны е  процессы: 
н аблю дение, мышление, воображ ение.

Л ю бопы тство  к а к  психическое состояние имеет р а з 
ны е формы; с этой точки зрения было бы н еп рави льно  
дум ать ,  что все формы лю бопы тства  являю тся  в ы р а ж е 
нием поверхностной, несерьезной лю бознательности .

С ущ ествует  непосредственное и наивное л ю б о п ы т
ство, которое м ож ет  не с о д е р ж а ть  в себе ничего плохого. 
Т акое  лю бопытство свойственно м аленьким  детям . Оно 
возникает , например, в  том случае, если в дош кольны й 
детский дом приходит неизвестный детям  посетитель. 
Д ети , торопясь, за д аю т  ему самы е р азн о о б р азн ы е  вопро
сы: «П очем у вы такой  большой?», «У вас  есть м ал ен ь к ая  
дочка?», «Вы знаете  тетю М аш у?»  (воспитательницу),  
«П очему в лесу  м ало  ягод?», «Вы часто к нам  будете 
ходить?» Все эти вопросы  продиктованы  состоянием л ю 
бопытства, вы званного  появлением на территории д ет 
ского д о м а  неизвестного «дяди». К. тому ж е  «дядя»  в ы 
сокого роста  и приветливо улы бается . «П очем у  у нас 
был новый дядя?»  — за д ае т  после его ухода вопрос четы-
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рехлетн яя  девочка своей воспитательнице, ж е л а я  полнее 
удовлетворить  свое лю бопытство.

Состояние непосредственного и наивного л ю б о п ы т
ства бывает  и у взрослы х людей, когда  им приходится 
о б р ащ а т ь  внимание на что-то новое, непривычное. Н и 
когда  не посещ авш ий концерты симфонического оркестра  
человек, не отли чаю щ и йся  м узы кальностью , придя  в зал , 
с лю бопы тством  р ассм атр и в ает  обстановку; затем  его 
зан и м ает  то, к а к  при ходят  м узыканты, р ас с а ж и в а ю тс я  
по местам, н астр аи в аю т  свои инструменты, приходит 
д и ри ж ер  и т. п. Д л я  такого  посетителя кон церта  п р ед 
метом лю бопы тства  я в л яется  внеш няя  обстановка.

Н епосредственное лю бопы тство  м ож ет  быть вы звано  
и п р едм етам и  из интересую щ ей сферы. К огда подростки, 
да  и многие взрослы е люди, с увлечением читают б о га 
тые ф абулой  приключенческие романы, они часто с тр у 
дом могут оторваться  от книги, д ви ж и м ы е лю бопы тством  
узнать  р азв язку .  Все значительное в ж и зни  м ож ет  быть 
предм етом  лю бопытства.

С ущ ествует  серьезное лю бопытство, которое свиде
тельствует  о лю б ознательности  человека. Это своего 
ро д а  кратковрем енн ы й кон центрат  лю бознательности . 
Н е  случайно слова «лю бопытство» и «пытливость» имеют 
общий корень; через лю бопы тство  ф орм ируется  пы тли 
вость, пытливость в ы р а ж а е т с я  в любопытстве. Л ю б о п ы т 
ство —  один из п ок азателей  умственной активности и в м е 
сте с тем живости  и ш ироты  интересов.

Н едостаток  л ю бопы тства  к а к  прави ло  соединяется  
с леностью, что д а л о  повод П уш кин у  д в а  эти н ед о
статк а  поставить рядом , когда  он в ы ск азал  горькое су 
ж дение  о некоторых своих современниках: «Мы ленивы 
и нелюбопытны».

В елика  роль лю бопы тства  в науке, так  к а к  оно часто 
яв л яется  толчком к  постановке исследования. Б ез  л ю б о 
пы тства исследователю  трудно п о д д ер ж и в ать  дух и с к а 
ния. И зо б р е та те л ь ск а я  идея  часто возни кает  у человека 
в р езу л ьтате  не просто наблю дательности , но такого  
психического состояния, при котором наблю дения  и м ы с
ли н ап р авл яю тся  любопытством.

Ч а щ е  всего л ю б о п ы т с т в о — н еп родолж и тельн ое  пси
хическое состояние, п р ек р ащ аю щ ееся  после того, как  
«тайна»  р азъ ясн и лась ,  неизвестное стало  д л я  человека  
известным.
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К огда  с пренебреж ением  говорят  о лю бопытстве, то 
имеется в виду его особая  ф орм а, которую м ож но н а 
звать  состоянием п раздн ого  любопытства. Термин 
«праздное»  означает, что это лю бопытство н ап равлен о  
на предмет, не стоящ ий внимания, и что источником его 
яв л яется  ж ел ан и е  проникнуть в область , в которую  д а н 
ный человек не имеет необходимости проникать, а часто 
д а ж е  не имеет права  проникать. П р азд н о е  лю бопытство 
м ож ет  привести к такого  рода отрицательны м  явлениям , 
как  сплетни, пересуды, непрош еное вм еш ательство  
в личную ж и зн ь  человека и д а ж е  преступное « в ы б ал т ы 
вание» государственны х 'тайн. Состояние праздного  
лю бопы тства  бы вает  особенно назойливы м, ерли оно со
четается  с  ж ел ан и ем  у зн ать  что-то сенсационное. Тип 
праздн ого  лю бопы тства  сплетника был описан и осмеян 
еще в «Х арактерах» , написанны х Т еофрастом . Хорошо 
он п оказан  Грибоедовым в о б разе  Загорецкого .

П р азд н о е  лю бопытство п ер еж и ваю т  не только  постав
щ ики сплетен, но и их слуш атели .

С ущ ествует  в я л а я  ф орм а  праздного  лю бопы тства  от 
безделия . Л ю дей, страд аю щ и х  таки м  лю бопытством , н а 
зы ваю т  зевакам и . Н ечего  человеку делать , и он бесц ель
но бродит, авось что-нибудь «занятное»  услышит. Гоголь, 
описы вая  ка зн ь  О стапа, д ал  острую характери сти ку  
многим приш едш им на эту казн ь  зевакам ;  он ск азал ,  
что они на весь мир и на все, что ни случается  на свете, 
смотрят , ковы ряя  п альцем  в носу.

К а к  видим, лю бопытство м ногообразно  и роль его 
в ж и зн и  очень различна . С оверш енно п олярн ы  по своей 
нап равленн ости  и содерж ательности  лю бопы тство  путе
ш ественн ика  или ученого и лю бопытство пош лого сп л ет 
ника или лю бителя  сплетен. У одних лю дей это состоя
ние привычное, у д р у г и х — оно эпизодично. О тр и ц а те л ь 
ные ф орм ы  лю бопы тства  объясн яю тся  импульсивностью 
человека, неумением в л а д е т ь  собой, а подчас и с л а б о 
стью нравственного сознания.

В Советском Союзе, где  ж и зн ь  очень богата  творче
скими достиж ениям и  и отличается  больш ой д и н ам и чн о
стью, где имеются могучие стимулы к  инициативной 
и творческой деятельности, едва  ли  кто м ож ет  с к азать  
о себе или о другом: «Мы ленивы и нелюбопытны». 
Советские люди в противополож ность тем соврем енни
кам  П уш кин а , которых он имел в виду, трудолю бивы
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и ж и в о  реагирую т на явления  общественной жизни. 
Л ю бопы тство  к а к  в ы р аж ен и е  лю бознательности  воспи
ты вается  в наш их детях. В повести А. Г а й д а р а  «Тимур 
и его ком ан да»  хорош о пок азан о  лю бопытство советских 
подростков, их стремление действовать  под покровом  
тайны, их лю бовь  к р азгад ы в ан и ю  тайн. Н о у нас еще 
не искоренено п раздное  лю бопы тство  и в его наи более  
отрицательны х ф орм ах: к а к  п ереж и ток  м ещ ан ства  и как  
проявление  слабохарактерн ости  и м орального  оппорту
низма.

О т лю бопы тства  н адо  отличать заинтересованность. 
П р е ж д е  чем ан ал и зи р о в ать  это психическое состояние, 
необходимо рассмотреть, к а к  поним ается  интерес в  н а 
шей науке. В советской психологии принято определять  
интерес как  н ап равленн ость . По С. Л . Рубинш тейну, 
«интерес — это проявление  нап равленности , мотив, к о 
торый действует в силу своей осознанной значимости 
и эм оциональной привлекательн ости»  [11; 430]. С. Л . Р у 
бинштейн подчеркнул своеобрази е  связанного  с интере
сом эм оци онального  состояния. В учебнике П. И. И в а 
нова д ается  такое  определение: «И нтерес к а к  ин ди виду
а л ь н а я  особенность есть более или менее дли тельн ая ,  
устойчивая нап равлен н ость  личности на определенный 
предмет, на определенную  область  действительности 
и ж изни , на определенную  деятельность»  [3; 354]. 
Об интересе как  психическом состоянии в этом учебнике 
ничего не сказан о . А. Н. Л еон тьев  в учебнике д л я  п е д а 
гогических институтов под редакцией  А. А. С мирнова 
и др. дает  примерно то ж е  определение: «И нтерес  — это 
специфическая  п о зн ав ател ьн ая  нап равленн ость  на п р ед 
меты и явления  действительности» [8; 363]. Но, видимо, 
эта  нап равленн ость  в д ан ном  определении понимается  
не только к а к  более или менее устойчивая черта  лично
сти, т а к  к а к  рядом  с  такого  рода интересом поставлен 
сит уационны й  интерес, носящ ий временный характер .

Заин тересован н ость  к а к  в ы р аж ен и е  интереса  в пси
хическом состоянии м ож ет  быть ситуативной или ж е  
устойчивой, связанной с индивидуальны ми свойствами 
человека.

З аи н тересованн ость  м ож ет  не иметь индивидуального  
отпечатка, а целиком  д етерм ин ироваться  ситуацией, 
с изменением  которой заинтересованн ость  обы чно п р о 
падает. Голодный человек, если его ничто не отвлекает,
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п р еж де  всего заин тересован  в том, чтобы б ы л а  у д о вле 
творена  его потребность в пище. П осле  удовлетворения  
этой потребности он у ж е  не интересуется пищей. В э к з а 
менационный период учащ иеся  п ереж и ваю т  состояние 
заинтересованности  в успешной сдаче экзам енов . 
П о окончании экзам ен ов  э к зам ен ац и о н н ая  страда  
остается  лиш ь воспоминанием.

Н о заинтересованность часто бы вает  психическим со
стоянием, вы р а ж а ю щ и м  нап равленн ость  личности.

Ч еловек, имеющий больш ой интерес к технике, п ро
яв л яет  ярко  в ы раж ен н ое  состояние заинтересованности  
техникой, когда, н ап рим ер , читает  в газетах  и ж у р н а л а х  
о технических изобретениях, получает  возм ож н ость  
освоить новое техническое приспособление, ко гд а  с л ы 
ш ит квалиф иц ированн ы е, а иногда и н е к в али ф и ц и р о в ан 
ные разговоры  о технике. П одобны м  о бразом  лю битель 
музы ки часто п ереж и вает  состояния заи н тересован н о
сти, когда  слышит м узы ку  или сам сочиняет м у з ы к а л ь 
ные произведения. Человек, имею щий сильный интерес 
к какой-либо области, обычно сам  ищет ситуаций, кото
рые позволили  бы ему «отдаться  своему интересу», т. е. 
п ереж и ть  состояние заинтересованности.

Д л я  состояния заинтересованности, будет ли оно 
эпизодическим, ситуационным или устойчивым п р о я в л е 
нием нап равленн ости  личности, х ар актер н ы  следую щ ие 
черты:

а) концентрация  вни м ан ия  на определенном круге 
предметов и явлений; вы деление круга  предметов или 
явлений, которые начинаю т зан и м ать  господствую щее 
полож ение  в сознании;

б) эм оци ональное  переж ивание, в п о д авл яю щ ем  слу 
чае  приятное. Л ю би тель  м атем ати к и  с бо льш и м  у д о во ль 
ствием р еш ает  задачи ; требуем ое при этом ч асто  зн ач и 
тельное н ап р яж ен и е  иногда не зам ечается , оно ком пен
сируется приятностью занятия . Л ю би тель  рыбной ловли 
«блаж енствует» , сидя на берегу  с удочками. В ряде 
случаев  эм оциональное п ереж и вание  при заи н тер есо в ан 
ности неприятное, как , например, при длительном  
о ж и дани и  поезда, который опазды вает;

в) стремление как -либо  приблизиться  к интересую 
щ ем у предмету, больш е узн ать  о нем, дей ствовать  в инте
ресующей области . П р а в д а ,  существуют т а к  н азы ваем ы е  
платонические интересы, не реали зуем ы е  на практике;
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едва ли м ож но с к а з а т ь  о человеке с платоническими 
интересами, что он п ер еж и вает  состояние заи н тер есо в ан 
ности, он часто ограничивается  разговорам и , ничего не 
д е л а я  д л я  его удовлетворения;

г) во многих случаях  сознание значимости интересу
ющего предмета. С’ интересом р а зб и р а я  какое-ли бо  тех 
ническое приспособление, лю битель  техники знает, , что 
м ож ет  д ать  его использование; он ставит  перед собой 
вопрос, что ему м ож ет  д ат ь  активное с ним о зн а к о м л е 
ние. Но не надо см еш и вать  объективную  значимость 
интереса с тем, к ак  он п ер еж и вается  и реализуется . 
И ногда  интересное т а к  за х в а т ы в а е т  человека, что н и к а 
кого вопроса  о значимости не возникает, а бы ваю т и т а 
кие случаи, когда этот  вопрос намеренно исклю чается  
из сознания из опасения, к а к  бы не расхолодить интереса 
к предмету.

О т интереса к а к  нап равленн ости  м о ж ет  отвлекать  
ситуацион ная  заинтересованность. В стари нном  водевиле 
«Голодный Д он  Ж у а н »  м олодой человек, остро п е р е ж и 
вавш и й чувство голода, был так  за н я т  пом ы слам и  
о пище, что не мог п о д дер ж и вать  разго во р а  с девуш кой, 
и только  тогда, когда  получил булку  и с ж ад н остью  ее 
съел, стал  п роявлять  интерес к девушке.

Н о при наличии глубокой заинтересованности  в к а 
кой-либо области  могут быть заглуш ены  или з а м а с к и р о 
ваны ситуационные состояния заинтересованности. 
Ученик, глубоко  интересую щ ийся химией и мечтаю щ ий 
р або тать  в области  химии, заболев , не проявил д олж н ой  
заинтересованности  своим заб о леван и ем  и д а ж е  избегал  
врачей, боясь, к а к  бы они не отговорили его от занятий  
химией, которую он считает своим призванием.

З аи н тересованн остью  к а к  психическим эпизодическим 
состоянием мож но н азв ать  и любопытство; но если в с я 
кое лю бопытство — заинтересованность, то  не в сякая  
заинтересованность  — лю бопытство. Заи н тересованн ость  
нередко не  имеет черты навязчивости, ко то р ая  типична 
д ля  лю бопы тства. С ознательны й компонент в за и н те р е 
сованности представлен  больш е, чем в любопытстве, 
импульсивный — меньше.

О со бая  ф орм а заинтересованности  — лю бознат ель
ность. Это — нап равленн ость  человека  н а  получение з н а 
ний в разн ы х  областях  культуры  и ж изни вообще, то, 
что м ож н о  н азв ать  и н теллектуальной  отзывчивостью.
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Л ю бозн ательность , к а к  и в ся к ая  д р у га я  заи н тер есо в ан 
ность, отличается  от лю бопы тства  большей со зн а те л ь 
ностью.

Л ю бопы тство , заинтересованность, лю бознательность  
к а к  многосторонняя заинтересованность  — состояния, к о 
торы е в ы р а ж а ю т  потребность в ориентировке. Это очень 
активны е состояния, связанны е с и збирательны м  отно
ш ением к действительности. О собое место на  путях 
ориентировки в действительности зан и м аю т  психические 
состояния удивления, изум ления  и недоумения.

У Д И В Л Е Н И Е , И З У М Л Е Н И Е , Н Е Д О У М Е Н И Е

У д и влен и е  обычно относят к чувствам. О но в этом 
п лане  было п р оан али зи рован о  Ушинским, но этот ан али з  
у б еж д а е т  нас в том, что удивление при всей его эм оц и о
нальной  насы щ енности не сводится  к  чувствам.

С огласн о  Ушинскому, в удивление, кроме чувства  н е 
ож иданности , входит сознан ие  трудности примирить 
новое д ля  нас явление с  теми вереницам и представлений 
и понятий, которые у нас у ж е  об разовали сь . Ч увство  н е
ож иданности , по мнению Ушинского, ни приятно, ни 
неприятно, а специфично. Оно — толчок в процессе м ы ш 
ления. Это чувство не л ю б ят  лю ди с сильно развитой , с а 
мостоятельной, внутренней жизнью . Все это п о казы вает , 
что чувство неож иданности вклю чает  в  себя ин теллекту
альны е компоненты.

Н ео ж и дан н о е  не всегда  п ер еж и в ается  к а к  чувство. 
Ученик неож иданно  д ля  себя  получил хорош ую  отметку. 
Он р адуется  этой отметке, при знает  ее неож иданной, но 
не о б яза т е л ь н о  п ер еж и вает  чувство неож иданности. 
Н о во многих случаях  на н еож идан ность  человек  преж де  
всего реагирует  чувством, не р а зб и р а я сь  в том, какое  ж е  
новое заклю чено в неож иданном.

С ущ ественный компонент удивления, к а к  оно р а с 
см атр и вается  У ш инским,— сознание трудности п ри м и 
рения нового с известным — нельзя  отнести к чувствам . 
К огда  это сознание в психическом состоянии удивления  
п р еоб ладает ,  то психическое состояние удивления  при
обретает  более рассудочный характер .  В других случаях  
сознание несовместимости нового со стары м  вы р аж ен о  
очень слабо  и удивление вы ступает  во всей своей эм о ц и 
ональности,
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Ушинский особое вним ание  уделил точке зрения  
Спинозы  в отношении удивления . Спиноза не относил 
удивление к чувствам  и этим, к а к  д у м ает  Ушинский, 
п о к а за л  несостоятельность своей теории чувств и с т р а с 
тей; вместе с тем Уш инский высоко оценил учение С п и 
нозы об удивлении потому, что С пиноза  видел основу 
удивления  в остановке м ы ш лени я  при переходе от одного 
предм ета  к другому, т. е. в том, что надо  считать интел
л екту ал ьн ы м  компонентом удивления. С а м а  по себе о с т а 
новка  мы ш ления при удивлении, по мнению Ушинского, 
ничего неприятного не содерж ит , но если з а  остановкой 
м ы ш лени я  не следует  работа ,  которая  д о л ж н а  произойти, 
то удивление «остается  только  тупым ударом , бесп лод
ным потрясением душ и» [14; 9, 284] и тем сам ы м  стан о
вится неприятным.

В психологическую структуру  удивления входят  сл е 
дую щ ие компоненты:

а) восприятие нового, неож идан ного  без н али ч и я  
готовности к  этом у восприятию  или установки  п олу
чить новое;

б) смутное или ясное осознание далекости  этого но
вого от круга  им ею щ ихся у человека  представлений, от 
его ж изненного  опыта и т. п.;

в) потребность ориен ти роваться  в «удивительном»,- 
р а з г а д а т ь  его;

г) чувство, в одних сл у чаях  приятное («Я был п ри 
ятно удивлен  твоим посещ ением »), в других — неп ри
ятное («М еня у д и вл яет  твое бездуш ное ко мне отнош е
ние»).

У дивительное всегда лю бопытно, интересно, но, к о 
нечно, не все состояния лю бопы тства  и заи н тер есо в ан 
ности соп ровож даю тся  удивлением. Удивление зн а ч и 
тельно более эк стр ао р д и н ар н о е  психическое состояние, 
чем лю бопы тство  и заинтересованность.

Удивление вы зы вается  предметом  новым и таким , 
который несовместим или ка ж е тс я  несовместимым 
с имею щ имися представлени ям и  и понятиями. Д а л е к о  
не все новое удивляет . Ученик, принявш ий твердое р е 
шение улучш ить свою успеваемость, не удивляется , к о 
гда получает  б лаго д ар я  своему п р и леж ан и ю  хорош ие 
и отличные отметки. Ч тобы  быть предметом удивления, 
новое д о лж н о  быть в известной мере р азр у ш аю щ и м  п р и 
вычные представления.
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Л ю ди, п ер еж и в аю щ и е  состояние удивления , ведут 
себя по-разн ом у в зависимости  от объекта  удивления  
и от своих индивидуальны х особенностей. Н екоторы е 
удивительны е предметы и явления , д а в а я  интересную , 
д ал е к о  вы ходящ ую  из круга  известных представлений 
и н форм ацию , не п о б у ж д аю т  ни к каким  дей стви ям  и не 
производят  зам етн ого  влияни я  на личность. Таковы , н а 
прим ер , ф акты , сообщ аем ы е в падких на сенсации 
б у р ж у а зн ы х  ж у р н а л а х  о ж ен щ и н е  с  усам и  и бородой, 
о ребенке, упавш ем  со второго э т а ж а  на тротуар  и не 
получивш ем никаких повреж дений, и т. п.

М ногие предметы и явления , вы зы ваю щ ие у д и в л е 
ние, о к азы в аю т  глубокое впечатление на личность и сти
м улирую т деятельность. У ди вляясь  высоким д о сти ж ен и 
ям  передовиков наш ей промыш ленности, сельского хо 
зяйства , культуры, мы испыты ваем  законное чувство 
гордости за  лучш их сынов и дочерей наш ей со ц и ал и сти 
ческой Родины  и стрем им ся  им п одраж ать .

То, что когда-то  бы ло новым и не у кл ад ы в аю щ и м ся  
в привы чны е представлени я, часто  впоследствии стан о 
вится  у ж е  обычным. К огда  появился  первый ф онограф  
с наименованием  «го во р ящ ая  и п ою щ ая маш ина» , он 
производил порази тельное  впечатление на всех людей, 
которы е не были осведомлены  в технике звукозаписи , 
но вскоре ф онографы , а затем  грам оф он ы  и патеф он ы  
вош ли в быт и перестали вы зы вать  удивление.

В наш  век технического прогресса , исп ользован ия  
атомной энергии и электронной техники некоторые люди 
говорят: «Теперь нас удивить трудно». Но, к а к  ни при
вычны достиж ения  в о бласти  техники, к а ж д ы й  новый 
и значительны й подъем  в технике вы зы вает  удивление.

П л ато н  считал, что удивление л еж и т  в основе п о зн а 
ния. Вероятно, под удивлением  он понимал все психи
ческие состояния, относящ иеся к лю бознательности . Г л у 
боко умственно отсталы е лю ди ничему не удивляю тся. 
И м  неизвестны принципы, п р ави ла  и нормы, у них нет 
сознательного  обобщ енного опыта.

Б л и зк о  к  удивлению состояние и зу м ле н и я . П ри  и зу 
млении, к а к  и при удивлении, человек пораж ается не
обычным. Э та  вр ем ен н ая  п ораж ен ность  вносит некото
рые противоречия в круг знаний и ж ел ан и е  эти п ротиво
речия разреш ить . Н о было бы неправильно считать 
изум ление только  высшей ступенью удивления. И з у м л е 
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ние очень сильное, эм оци онально  ярко  окраш енное  пе
реж и ван ие , иногда достигаю щ ее силы аф ф екта ;  часто 
оно сочетается  с чувством приподнятости, тем, что в п си 
хологии н азы вал о сь  «чувством возвышенного». И з у м л я 
ет не только  все экстраорди н арн ое ,  но и то, что сущ ест
венным образом  р а зд в и га е т  границы  привычного д ля  
дан ного  человека  или группы лю дей опыта. П одви г  пер 
вого в мире косм он авта  Ю рия Г агар и н а  вы зв ал  у м и л 
лионов людей во всем мире не удивление, а изумление. 
С ам  герой не уд и вл ялся  своему изум ительном у подвигу 
потому, что верил в безукоризненное техническое об о 
рудован ие  и четкую орган и зац и ю  своего полета , верил 
и в себя  не к а к  в исклю чительного человека, а к а к  в 
простого советского летчика , готового муж ественно 
выполнить лю бое за д ан и е  п ар ти и  и прави тельства . Ч е 
л овек  п ер еж и вает  состояние и зум лени я , когда  видит 
какие-либо  вы даю щ и еся  по красоте  картин ы  природы 
или достиж ения  искусства. Ч асто  то или иное п р о и зв е 
дение искусства  н азы в аю т  «изумительным», потому что 
его воздействие на человека  имеет п отрясаю щ ую  силу; 
и нередко, и зу м л я я с ь  прои зведени ям и  при роды  и чело
веческого гения, лю ди видят  в нем нечто соответствую 
щ ее их п редставлени ям  о ж и зненн ы х идеалах .

Б олее  спокойное, чем удивление и изумление, психи
ческое состояние н ед оум ения , которое Ушинский считал  
легкой степенью удивления, его слабой  н а п р яж е н н о 
стью. Н о псйхическое состояние недоумения отличается  
от удивления  п р е ж д е  всего гораздо  меньшей эм оци о
нальной насыщ енностью. Т акое  состояние часто п е р е ж и 
вается  в случаях , которые в быту н азы ваю т  « н е у в я зк а 
ми». Все было согласовано, рассчитано, а при проверке, 
к а к  говорится, «концы с кон цам и  не сошлись». Возникло 
недоумение. Это состояние, к а к  и удивление, в ы зы в а е т 
ся неож иданны м , непривычным. Н о оно имеет более р а с 
судочный х арактер  и чащ е всего в ы р а ж а е т с я  в форме 
р ассу ж д ен и я .

Конечно, недоумение м о ж ет  быть и эм оци онально  
вы раж ен о . Н екоторы е лю ди, недоум евая , куд а  сп рятали  
нуж ную  им в дан ную  минуту вещь, п ер еж и ваю т  гнев, 
досаду , неприятное, беспокойное чувство. К а к  п р а в и л ь 
но отметил В. А. Артемов, недоумение связан о  «с н еко 
торы м  внутренним порицанием  и сож алени ем » [2; 291], 
которы е нередко возни каю т после того, к а к  недоумение
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исчезло. Н едоум ение п ред ставляет  собой м аленькую  
и ллю страци ю  слож ного  психического состояния о з а д а 
ченности, о котором речь будет идти  ниже.

У дивление, изумление и недоумение играю т  свою 
роль в ориентировке человека  в действительности; но 
эта  роль не совп адает  с той, которую играю т в этой 
ориентировке лю бопытство, заинтересованность, хотя 
бы потому, что м ож но ж и ть , не удивляясь , не и зу м л яясь  
и не п ер еж и в ая  недоумений, в то время как  без л ю б о 
пытства и заин тересованности  в чем-либо ж и ть  нельзя.

С О С Р Е Д О Т О Ч Е Н Н О С Т Ь  И Р А С С Е Я Н Н О С Т Ь

В психологии нет общ епринятого  мнения относитель
но того, следует  ли считать  внимание психическим п ро
цессом, стороной сознания, психической функцией. 
В н аи более  расп ространенны х определениях вни м ан ия  
оно чащ е  всего определяется  как  нап равленн ость  с о зн а 
ния на тот или иной объект. С этой точки зрения отно
сить внимание к психическим состояниям  не следует; 
одн ако  вним ательность  как  сосредоточенность на опре
делен ном  объекте или группе  объектов, за п о л н я ю щ а я  
в определенное врем я сознание, довольно отчетливо в ы 
р аж ен н о е  психическое состояние. В этом см ы сле Р и б о  
говорил о состояниях нап р яж ен н о го  и непроизвольного 
вни м ан ия  [10; 94].

В озьм ем  д л я  иллю страции эпизод  из ром ан а  К. С и 
монова «Д ни и ночи».

Генерал  П роценко неож идан но  вы зы вает  к ап и тан а  
С аб у р о в а  к  телефону.

«— Ну, т а к  скорей вставай , надевай  сапоги,— в го
лосе  П роцен ко  слы ш алось  волнение,— выходи наруж у , 
послуш ай.

— А что, то вар и щ  генерал?
— Ничего, потом мне позвониш ь. Д о л о ж и ш ь , с л ы 

ш ал  или нет. И своих там  разбуди , пусть слуш аю т.
Б ы стро  натянув  сапоги и в одной р у б аш к е  без гим 

настерки  кап и тан  выскочил на улицу. Ш есть  часов  у т 
р а — сам ое  спокойное время.

К огда  С абуров  в ы б еж а л  из б ли н д аж а , ш ел  крупный 
снег, в нескольких ш ага х  все з а в о л а к и в а л о с ь  пеленой.
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Он 'подумал о том, что нуж но  усилить охранение. И з-за  
неож иданного  звонка П роцен ко  он о ж и д а л  чего-нибудь 
особенного. М еж д у  тем ничего не бы ло слышно. Б ы ло  
холодно, снег п ад ал  за  расстегнуты й ворот рубаш ки. 
Он простоял т а к  минуту или две, преж де  чем уловил 
д ал ек и й  непрерывный гул. Гул сл ы ш ался  сп р ава ,  с се 
вера. С треляли  далек о ,  з а  тридцать -сорок  ки лом етров  
отсюда. Но, судя по тому, что звук  этот все-таки д о н о 
сился и, несмотря на всю отдаленность, беспреры вно т я 
ж ел о  со тр ясал  землю , чувствовалось, что там , где он 
р о ж д ается ,  сейчас происходит нечто чудовищ ное, н еб ы 
вал о е  по силе, что та м  такой  артиллерийский ад, какого  
ещ е никто не  видел и не слы ш ал . С абуров  у ж е  не з а м е 
чал холода  и только  иногда см ахи вал  рукой п ад авш и е  
на ресницы хлопья снега, п р о д о л ж ал  п ри слуш иваться»  
[12; 264].

В состоянии сосредоточенности С аб урова  мож но р а з 
личить  д в а  этапа .

П ервы й — вы званн ое  острой потребностью п ерелом а  
на  ф ронте  и отчасти звонком  П роцен ко  кон ц ен три рован 
ное о ж и дан и е  этого перелом а.

Второй — прикованность  вни м ан ия  к отдален н ом у  а р 
тиллерийском у  гулу, которы й д л я  советского оф и ц ера  
при обретал  исклю чительную  значимость: ведь этот  гул 
мог озн ач ать  переход советских войск в наступление. 
Все п ерестало  сущ ествовать  в это врем я  д л я  С аб у р о ва ,  
кроме артиллери йского  гула, к которому он ж а д н о  при
слуш и вался ,  не з а м е ч а я  холода.

Конечно, н азы в ая  психическое состояние С аб урова  
в при веденн ом  эпизоде сосредоточенностью, мы не ис
черп ы ваем  всех компонентов этого состояния, в к о то 
ром .виднейшую роль и гр аю т  латри отй ческое  чувство  
и о ж и дан и е  победы. Н о  нельзя  понять с о д е р ж а те л ь н о 
сти психического состояния С аб у р о ва ,  не п о к а за в  его 
к а к  всепоглощ аю щ ую  сосредоточенность.

Состояние сосредоточенности, д а ж е  если вним ание 
р асп ределяется  м еж д у  несколькими о б ъ ектам и  или 
быстро переходит от одной концентрации к другой, все
гда  хар ак тер и зу ется  кон центрированием  активности на 
определенном участке. И м енно такую  вним ательность  
П ав л о в  объясн ял  ф изиологическим м еханизм ом  о т р и ц а 
тельной индукции. И зби рательн ости  в этом состоянии, 
в противополож ность тому, как  принято писать в у ч еб 
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никах  психологии, часто не происходит. Во врем я о т д а 
ленной прогулки начинается  сильный дож дь , вним ание 
н а п р ав л я е тся  на то, чтобы не промокнуть. Ч ел о век  ниче
го не вы бирает, а вним ание  к тому, к а к  бы «спастись от 
д о ж д я» ,  подсказы вается  ситуацией. Он вни м ательно  
р а с с м атр и в а е т  ярко  освещенную витрину. Б ы л о  бы н а 
тяж ко й  ин терпретировать  эту внимательность к а к  и з б и - ’ 
рательную . П роцесс  вы бора  при состоянии сосредото 
ченности бывает, но не т а к  часто. Во многих с л у ч а я х  это 
состояние — р езу л ьтат  привычки. Б о л ел ьщ и к  ф утбола 
весь поглощ ен во врем я  м атча  тем, что происходит на 
поле не потому, что он вы б р ал  этот объект, а потому, 
что он давн о  интересуется футболом  и не м ож ет  быть 
н евн им ательны м  к футбольны м состязан иям . Ничего не 
вы б и р ал  С абуров , п р и слуш и ваясь  к артиллери йском у  
гулу; наоборот, нап равленн ость  сознания  этого оф ицера  
и ск лю чал а  выбор.

С остояние сосредоточенности имеет довольно о п р е
деленное внешнее вы раж ени е: ослабление или полное 
п рекращ ен и е  излиш них движ ений, н ап ряж ен н ую  м им и
ку, активи зацию  тех мышц, р аб о та  которы х-способству
ет лучш ем у  восприятию находящ егося  в фокусе с о зн а 
ния объекта . Но это мимическое вы р аж ен и е  состояния 
сосредоточенности гораздо  зам етн ее  в том, что м ож но 
н а зв а т ь  внеш н ей  сосредоточенностью, т. е. н ап равленн ой  
на внешний объект. Эта  сосцедоточенность облегчается  
сам им  объектом, который п р и влекает  к себе; если он 
изменчив и м ногообразен, состояние сосредоточенности 
на нем мож ет быть продолж ительны м . Л ю би тели  кино 
не зам ечаю т, к а к  п рош ло время, которое они за т р а ти л и  
на просмотр интересного ф ильма. Но нередко объект  
труден д л я  восприятия, и тогда  сосредоточенность т р е 
бует усилий, становится  напряж енной . Б ы л о  бы н еп р а 
вильным  считать, что если объект  интересен, то сосре
доточенность приобретает  непроизвольный характер .  
Е д в а  ли мож но н азв ать  непроизвольной сосредоточен
ность ш ахм атистов  на весьма интересной, м ож но с к а 
зать , зах ваты ваю щ ей  и врем енам и  очень н ап ряж ен н ой  
партии. Л у ч ш е не см еш и вать  категории: неп рои зволь
ность — произвольность вни м ан ия с категориям и  инте- 
ресность — неинтересность объекта.

В ним ание  м ож ет  иметь при сосредоточенности р а з 
ный объем. Сосредоточенность на многих объектах  воз-
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м ож н а  при определенны х условиях: объекты  до лж н ы
иметь нечто общее, входить в одну систему и до лж н ы  
быть хотя бы частично знаком ы . П ри  первом посещении 
станочного цеха человек, никогда не бывший на п р о и з
водстве, не м ож ет  объединить -полученные впечатлени я  
и он или сосредоточивается  на отдельных п редм етах , не 
объеди н яя  их в одно целое, или его внимание п р и к о в ы 
вается  к  отдельным детал ям .

Состояние сосредоточенности необходимо и в тех 
случаях , когда вним ание  р асп р ед ел яется  м еж д у  н е
сколькими деятельностям и . Обычно распределен ие  вн и 
м ания противоп оставляется  концентрации, но т а к  как  
сосредоточенность — с а м а я  сущ ественная  ч ерта  в н и м а 
ния, то нельзя  считать какое-ли бо  состояние вни м ан ия  
несосредоточенным. Л ю ди , об лад аю щ и е  способностью 
р асп ред елять  внимание м е ж д у  несколькими д е я т е л ь н о 
стями, достигаю т в этом успеха в том случае, если не
сколько  деятельностей  о б р азу ю т  связное  целое  или н е 
которые из них автом атизи рую тся  и тем сам ы м  не тр е 
буют внимания. Р асп р ед елен и е  вни м ан ия м е ж д у  н е
скольким и р а зн о х ар ак тер н ы м и  д еятельностям и  ч р езв ы 
чайно затруднительно, а в ряде  случаев и недостиж имо.

В нут ренней сосредоточенностью  следует  н а зв а т ь  т а 
кое психическое состояние, при котором в фокусе с о зн а 
ния находятся  мысли, п ереж и ван и я .  П ри м ером  такой  
сосредоточенности м ож ет  быть та, которая  п е р е ж и в а е т 
ся при решении м атем атической  задачи , при п л а н и р о в а 
нии работы , при сам о ан ал и зе .  В качестве  иллю страци и  
м ож но взять  так  н азы в аем ы е  внутренние монологи, при 
помощ и которых человек стар а е т с я  р азо б р ать ся  в себе 
и в собы тиях своей жизни . П р и м ер ам и  монологов, и л л ю 
стрирую щ их внутренню ю  сосредоточенность, могут сл у 
ж и ть  монолог Б ори са  Годунова («Д остиг я высшей 
вл а с ти » ) ,  монолог Г ам л ета  («Бы ть  или не бы ть») ,  ис
поведь Л аевско го  перед сам им  собой («Д уэль» . Ч ех о в ) .  
Эти внутренние монологи им ею т разную  силу  и часто 
п ереж и ваю тся  к а к  нечто драм атическое ;  однако  им п ри 
сущ а черта  сосредоточенности, в ы р а ж а я с ь  язы ком  
К. Ю нга, «интровертированности», -при которой все 
внеш нее отодвигается  на второй план. К лод  Ф ролло 
в р ом ане  Гюго «Собор П а р и ж ск о й  богоматери», о х в а 
ченный страстью  к ц ы ганке  Э см еральде , т а к  углуби лся  
в ан а л и з  этой страсти и т а к  остро п ер еж и в ал  ответст
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венность за  нее, что к а к  исступленный шел по П а р и ж у ,  
не за м е ч а я  никого,— он весь был охвачен стремлением  
справиться  со своей страстью .

Н о не следует  преувеличивать  различие  м еж д у  со
стояниям и внешней и внутренней сосредоточенности. 
Н ет  ничего внешнего, что бы не имело резон ан са  в п е 
р еж и в ан и я х  человека, и нет ничего внутреннего, что 
в конечном итоге не д етерм ин ировалось  бы внешним. 
С л у ш а я  интересую щ ую  нас музыку, мы р асп ред еляем  
свою сосредоточенность м еж ду  восприятием  музыки 
и своими п ереж и ваниям и , вы зы ваем ы м и  этой музыкой. 
С луш ан и е  музы ки и ее резонанс в п ереж и ван и ях  с л у ш а 
теля  тесно м еж д у  собой связан ы . С абуров  в при веден
ном эпизоде из р о м ан а  «Д ни  и ночи» был поглощ ен н а 
д еж д а м и  н а  перелом п олож ен ия  на фронте и вместе 
с тем чутко п ри слуш ивался , чтобы найти опору д л я  сво 
их н ад еж д , т. е. у него были р аспределен ы  сосредоточен
ности внеш няя  и внутренняя.

Сосредоточенность на одних объектах  или на одних 
видах  деятельности  м ож ет  быть очень хар актер н о й  д л я  
нап равленности  личности. 25-летнее «думание» н ад  в о 
просами высшей нервной деятельности  — с а м а я  с у щ ест 
венная сторона нап равленн ости  И. П. П ав л о в а .  С т а н и 
славский  одну из своих книг н азв ал  «М оя ж и знь  
в искусстве».

Н о состояние сосредоточенности не всегда х а р а к т е р 
но д л я  личности.

В рем ен н ая  ситуация  м о ж ет  стим улировать  состояние 
сосредоточенности у человека, которому в этой области  
сосредоточиваться  несвойственно. Л ени вы й ученик, о п а 
саясь , к а к  бы его не оставили на  второй год, неож и дан н о  
о б н а р у ж и в а е т  больш ое трудолю бие, требую щ ее сосре
доточенности на учении.

С остояния сосредоточенности и заинтересованности  
довольно часто сочетаются, но не всегда. П ереп и сы вая  
третий эк зем п л яр  длинной анкеты, человек, чтобы не д о 
пустить ошибок, очень сосредоточен, но у него нет ни 
стабильного, ни временного интереса заполни ть  третий 
экзем пляр  анкеты. Он руководствуется  лиш ь мотивом 
необходимости. С другой стороны, в о зм о ж н а  за и н те р е 
сованность без сосредоточенности. Такое состояние ч а с 
то н аблю дается  у детей, ж а д н о  хватаю щ и хся  за  многое 
и не умею щ их ни на чем сосредоточиться.
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С ущ ествует  н а в я зч и в а я  сосредоточенность. О на  ино
гда с в я зан а  с так  н азы ваем ы м и  персеверирую щ им и о б 
разам и . П осле  того к а к  ч еловек  провел весь день, соби 
рая  грибы, вечером он не м ож ет  отделаться  от образов  
леса , «грибных» мест, грибов. У Бетховена  м узы кальн ы е  
о б р азы  з а я в л я л и  о себе т а к  настойчиво, что великий 
композитор д о лж ен  был прибегать  к уш ату  с водой, 
чтобы освободиться от мучительной д л я  него н а в я зч и 
вой сосредоточенности. «Всю дорогу ,— говорит герой 
р а с с к а за  Л . Н. Толстого «П осле  б ал а» ,— в у ш ах  у меня 
то била  б ар а б а н н а я  дро бь  и свистела флейта, то с л ы ш а 
лись слова: «Б ратцы , помилосердствуйте», то я слы ш ал  
самоуверенны й, гневный голос полковника, кричащ его: 
«Б удеш ь м азать ?  Будеш ь?»  [13; 14, 13].

Сосредоточенности противоп олож на рассеянност ь. 
Рассеян н ость  — довольно типичное психическое состо
яние, которое п р еж де  всего х а р актер и зу ется  особен
ностями внимания: его отклонением  и тем сам ы м  н ек о
торыми. н аруш ениям и  в умственной ориентировке. П од  
словом  «рассеянность» объедин яю тся  различны е с л а б о 
сти сосредоточенности.

П р е ж д е  всего под рассеянностью  мож но пон им ать  
такое  общ ее ослаблени е  вним ания , при котором  ч ел о 
век не м ож ет  ни на чем сосредоточиться. Это — р а с с л а б 
ленность внимания, которая  особенно часто  имеет место 
при утомлении и скуке. Ф изиологическая  пр и р о да  такой  
рассеянности  д в о як ая :  ослаблен и е  ориентировочно-ис
следовательской  реф лекторной деятельности  и отсутст
вие в коре головного мозга сильных, т. е. достаточно 
кон центрированны х и устойчивых, очагов возбуж дения . 
Н а  почве ослабленн ости  коркового возбуж ден и я  возн и 
к а е т  то состояние пассивного торм ож ения, при котором 
весьма затр у дн яется  о б р азо ван и е  новых и ож и влен ие  
приобретенны х связей.

М ож н о  было бы н а зв а т ь  это психическое состояние 
вялостью  внимания, т а к  к а к  все в сознании и д е я т е л ь 
ности человека при такой  вялости расплы вчато , как  
бы не в фокусе. Н а з в а т ь  это состояние невн и м ательн о
стью нельзя, так  к а к  д а ж е  у сильно утомленного и к л о 
нящ егося  ко сну человека  вним ание  хотя и в очень с л а 
бой форме, но имеется.

Второй вид рассеянности имеет своим источником 
чрезмерную, поверхностную, нерегулируем ую  подвиж -
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ноеть внимания. Т а к а я  рассеянность свойственна м а 
леньким детям , отли чаю щ и м ся больш ой вп еч атл и тел ь 
ностью и вместе с тем очень неустойчивой ф иксацией 
внимания. В коре больш их полуш арий при такой  р а с с е 
янности происходит чрезвычайно бы страя  смена очагоз  
возбуж дения , зат р у д н яю щ а я  о б р азо ван и е  сколько-ни
будь устойчивых связей  и особенно точных диф ф ерен-  
цировок. П ри  слабом  развитии  второсигнальной д ея т е л ь 
ности и при активности остаю щ ихся  без до лж н о го  кон 
троля  со стороны коры подкорковы х процессов действия 
детей при обретаю т х ар ак тер  хаотических реакций. 
У взрослы х людей состояние рассеянности при нерегу- 
лированн ой  подвиж ности нервн ы х  процессов возни кает  
нередко в тех случаях, когда  они получаю т одн оврем ен 
но или быстро следую щ ие одни за  другим и новые и си л ь 
ные впечатления. Т акое  состояние переж и вает  иногда 
п ри езж аю щ и й  в М оскву  человек, никогда не бы вавш ий 
в больш их городах. Он бы вает  т а к  ош елом лен  вп еч атл е 
ниями, что внимание его «порхает» от одного предм ета  
к другом у  и ни на чем п о-н астоящ ем у не м ож ет  о стан о 
виться.

Третий вид рассеянности  довольно резко отличается  
от двух  первых тем, что этот вид рассеянности сочетает 
ся с очень больш ой сосредоточенностью, ко то р ая  п о р о ж 
д ае т  в ряде  случаев поразительную  невним ательность  
ко всему другому, в том числе д а ж е  к тому, что в ы п о л 
нялось по привычке, вош ло в постоянный ж и зненн ы й 
обиход. Это сам ы й яркий пример отрицательной  ин дук
ции, когда  при очень сильных кон центрированны х о ч а 
гах во зб у ж д ен и я  в коре головного мозга так  торм озятся  
другие  участки, что становится  весьма за т р у д н и т ел ь 
ным ож ивление  соответствующ их, д а ж е  элем ентарны х, 
связей.

Т акую  рассеянность часто н азы ваю т  «проф ессор
ской», т а к  как  она о б н ар у ж и в ается  у ряда  ученых, н а 
столько зан яты х  своей работой, что из-за отсутствия 
вни м ан ия  ко всему другом у  они д опускаю т анекдотич е
ские действия. П ро  ф ранцузского  м атем ати к а  П енлеве  
рассказы ваю т , что он, углуби вш ись  в м атем атические  
вычисления, находясь  на ш умной улице П а р и ж а ,  д ел ал  
Мелком эти вычисления на задн ей  стенке стоявш его  
ф иакра .  Ф и акр  поехал, пошел за  ним и П енлеве, п ро
д о л ж а я  свои вычисления; ф иакр  поехал быстрее, п р и 
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ш лось и м атем ати к у  за  ним побеж ать , чтобы п родол
ж а т ь  писать  на нем свои вычисления.

Б о л ь ш а я  сосредоточенность при «профессорской р а с 
сеянности» при води ла  к ослаблени ю  или потере  общей 
ориентировки. О тсю да таки е  анекдотические действия, 
как , наприм ер, о тказ  войти в свою квар ти р у  на  том 
основании, что на  н а р у ж н о й  двери квар ти р ы  сам 
профессор оставил записку: « Д о  14 часов меня не 
будет».

Т акого  рода рассеянность присущ а д ал ек о  не всем 
проф ессорам  и не только  им. О н а  п роявляется  в повсе
дневной ж и зни  у разн ы х  людей. Один ученик не сл ы 
ш ал  объясн ения  учителем  нового м а те р и а л а  и не мог 
повторить его потому, что, к а к  он ск а за л ,  дум ал  
о том, к а к  решить зад ан н у ю  на предш ествую щ ем  уроке 
ариф м ети ки  з а д ач у  вторы м способом. Чем  сильнее кон
ц ен тр ац и я  в одной области , тем скорее м ож н о о ж и д ать  
рассеянности  в других, не связан н ы х  с дан ны м  объектом , 
об ластях .

И. П. П авл о в  считал  неправом ерным  н азы вать  т а 
кое состояние рассеянностью.

«И про м еня ,— пишет он,— в стари ковском  моем виде 
м ож н о сказать ,  что я то ж е  рассеянный, потому что 
сплош ь и рядом  путаю  вещи, нуж но брать  одну — я беру 
другую , иногда слова  путаю, одно вместо другого  в ы с к а 
кивает, но это вовсе не есть рассеянность. Ф и зиологи
чески говоря, это есть именно концентрированность , но 
на  фоне л аби льн ой  нервной деятельности. Я потому р а с 
с е я н —  могу уйти без ш апки , могу позабы ть, что н ад о ,— 
что я сосредоточился, конечно, н ем нож ко  на  другом  о с 
новании, я сосредоточился на  известном ф акте , а т а к  к ак  
энергии больш их полуш ари й  не хватает ,  то у меня сл и 
ш ком  си льн ая  о тр и ц ател ьн ая  индукция и я п озабы ваю , 
все остальн ы е  р а зд р а ж и т е л и  на меня не действую т» 
[7; I II ,  163].

П а в л о в  п ол ьзо вал ся  термином «рассеянность», а н а 
л и зи р у я  те ее формы, которы е своим ф изиологическим 
механизм ом  имею т сильную  отрицательную  индукцию. 
В о з р а ж а я  против о бъясн ения  состояния рассеянности 
одного больного расстройством  памяти, П ав л о в  говорит: 
«А это связан о  с тем, что когда  вам  говорят, вы ду м аете  
о чем-либо и не восприним аете  то, что говорят» [7; 1, 183]. 
З а с л у г а  П а в л о в а  за к л ю ч а е т с я  в том, что он точно описал
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физиологический м еханизм  рассеянности при очень б о л ь 
шой сосредоточенности. Это состояние м ож н о н а зв а т ь  
сосредоточенностью, если не о б р ащ ать  вни м ан ия на 
отношение человека, находящ егося  в таком  состоянии, 
к внеш ним р а зд р а ж и т е л я м  и выполнению привычных 
действий; но это состояние — яркое  в ы р аж ен и е  р а с с е ян 
ности, общ епри знанн ое  в быту, если обратить  вним ание  
на реакц ии  человека на все другое, вы ходящ ее  из круга  
деятельности , в которую он погружен.

Во всех трех описанных состояниях рассеянности 
имеется то общее, что человек  теряет  управлени е  своим 
вни м ан ием  и тем сам ы м  в какой-то  мере ориентировку 
в действительности. О бщ и м  яв л яется  и то, что, хотя р а с 
сеянность обычно относится к сфере внимания, она  ш и 
роко за х в а т ы в а е т  психику и ее внешние вы р аж ен и я  
в деятельности. Т ак  как  вниманию  присущ а, к ак  п р а 
вильно у к а з а л  П. Я. Гальперин , о р ган и зац и о н н ая  ф у н к 
ция в отношении психической деятельности, то р а с с е ян 
ность — всегда п о к азател ь  известной д езо р ган и зо в ан н о 
сти психики. Но д ал е е  этого сходство м еж д у  тремя 
видам и  рассеянности не простирается. Это р а зн ы е  со 
стояния недостатка сосредоточенности с разн ы м и  л е ж а 
щ ими в их основе физиологическими м еханизм ам и. Одно 
дело  — рассеянность от общей слабости  процессов в о з 
буж ден ия  и торм ож ения, когда  все бледно в сознании, 
ничто в нем не фокусируется; другое  дело  — р а с с е я н 
ность от чрезвычайной подвиж ности , «беглости» в н и м а 
ния, когда  очаги возбуж ден и я  быстро меняются, не 
консолидирую тся; третье дело  — рассеянность к а к  со
путствующ ее явление особо сильной отрицательной  
индукции.

С ледует  указать ,  что нередко рассеянность м ож ет  
возни кать  под влиянием  плохо регулируем ы х чувств. 
Сильны е и особенно мучительные чувства могут при вес
ти к общ ем у ослаблению  впечатлительности по отнош е
нию к действительности, могут т а к ж е  вы звать  беспо
рядочную  подвиж ность вни м ан ия  и могут через м е х а 
низм отрицательной  индукции с о зд ав а т ь  такую  
концентрацию  чувств, при которой все другое не вос
принимается. Но к этом у вопросу надо возвратиться , 
когда будет идти речь об эм оци ональны х  состояниях 
человека,
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СКУКА

С к у ка  относится к таки м  пассивным психическим со
стояниям , при которых пон иж аю тся  внимание и интерес 
к  действительности, и в том числе к  п озн авательной  д е я 
тельности. С ф изиологической точки зрения  скука я в 
л яется  пассивным торм ож ением , что д а л о  основание 
П а в л о в у  н азв ать  ее сном с откры ты ми глазам и . Одной, 
из причин, вы зы ваю щ и х  тормозное состояние, служ ит  
однообразн ое  повторение каких-либо  несильных р а з д р а 
ж ителей.

Х удож ественное и зо б р аж ен и е  одуряю щ ей  скуки д а 
но Ч еховы м  в р ассказе  «С онн ая  одурь». И дет  заседан и е  
окруж ного  суда. Б о л ь ш а я  ж а р а ,  дела  в суде неинтерес
ные. С екр етар ь  монотонным голосом читает  об ви н и 
тельны й акт. «Судьи, п ри сяж н ы е и публика  н ах о х л и 
лись от скуки. П од  влиянием  « ж у ж ж а н и я »  с екр етар я  
мысли его (защ и тн и к а  — Н. Л .)  потеряли всякий  п о р я 
док и бродят». То они обращ ены  на длинны й нос су деб 
ного пристава , то сосредоточиваю тся на к ар ти н ах  д о 
м аш ней ж и зни , то на воспом инаниях  о р а згу л е  с ц ы г а н 
кой. «А секретарь  ж у ж ж и т ,  ж у ж ж и т ,  ж уж ж и т .. .  
В г л а за х  защ и тн и к а  н ач и н ает  все сливаться  и прыгать. 
Судьи и п ри сяж ны е уходят  в сам и х  себя, публика  рябит, 
потолок то опускается , то поднимается... М ы сли тож е 
пры гаю т и, наконец, обрываю тся.. .  Н а д я ,  тещ а, длинны й 
нос судебного пристава , подсудимый, Г л а ш а  — все это 
прыгает, вертится  и уходит далек о ,  далеко , далеко...»  
[15; 3, 460— 463].

М ож н о с к азать ,  д р ам ати ч еско е  переж и ван и е  скуки 
описал Чехов в р ас с к а зе  « Д р а м а» .  Д о л го е  слуш ан ие  
чтения совершенно неинтересной д р ам ы  вы звал о  у с л у 
ш ат е л я  полную дезориентировку  в действительности: 
« М у р аш ки н а  ст ал а  пухнуть, р асп у х л а  в гром ади ну  
и сли лась  с серым воздухом  кабинета; виден был т о л ь 
ко один ее дви гаю щ и й ся  рот; потом она вдруг  с т ал а  м а 
ленькой, к а к  буты лка, з а к а ч а л а с ь  и вместе со столом 
у ш л а  в глубину комнаты...»  [15; 5, 238].

В у к азан н ы х  р а с с к а за х  Ч ехова  дан ы  характеристики  
состояния скуки одуряю щ ей  («С онная одурь») и м учи
тельной (« Д р а м а » ) .  Н е  всякое состояние скуки столь 
о дуряю щ е и мучительно, оно имеет р азны е формы  и р а з 
ное течение.



Все то общее, что объединяет  состояние скуки, м о ж 
но свести к следую щ ему:

а) сознание неинтересное™ , ненужности, н езн ачи 
тельности того, что человек  восприним ает  или д елает ;

б) незнание того, когда это неинтересное окончится, 
своего рода сознание беспросветности;

в) чувство неудовлетворенности от вы нуж денной 
пассивности, от д ар о м  затраченн ого  времени;

г) рассеянность первого и второго из описанных в ы 
ше видов: слабость  или поверхностная подвиж ность вни
мания.

К а к  и все психические состояния, скука вы зы вается  
внеш ними причинами, а т а к ж е  зависи т  от и н ди в и ду ал ь 
ных особенностей человека.

Е сть объективно скучные события или состояния: все 
незначительное, однообразное, к а к  говорится, ничего не 
говорящ ее  ни уму, ни сердцу. Есть, например, скучные 
книги, люди.

Б ы л о  бы упрощ ением  действительности сказать ,  что 
ничего скучного д л я  человека, если он не п р ед р асп о л о 
ж ен  к скуке, нет, что в к а ж д о м  неинтересном предм ете  
м ож н о найти интересное. Д ействительно, бы ваю т  с л у 
чаи, когда то, что к а ж е тс я  больш инству  лю дей  совер 
шенно неинтересным, вы зы ваю щ и м  скуку, некоторым 
л ю д я м  интересно. Н о если отрицать  сущ ествование  о б ъ 
ективных возбудителей скуки, то мы, таким  образом , не 
только вступим в противоречие с  действительностью , но 
и с н еоп равданн ы м  л и б ер али зм о м  отнесемся к лю дям , 
пиш ущ им скучные книги, читаю щ им скучные лекции.

Н о  в скуке много и субъективного, зави сящ его  от 
личности человека. П р е ж д е  всего, человек м ож ет  ску 
чать от неподготовленности к данны м  впечатлениям , 
от их непонятности. О дному ученику IV класса  по недо
р азум ению  м ать  д а л а  почитать ром ан  Т ургенева «Дым». 
Ученику имп онировало  то, что ему, девяти летн ем у  ре
бенку, д ал и  читать  ром ан  Тургенева. О днако  в п ослед 
ствии, будучи студентом, этот ученик писал о том, что 
он при чтении «Д ы м а»  п ер еж и вал  такое состояние м учи
тельной скуки, что мог прочесть  лиш ь 10— 20 страниц. 
П одобны м  о б р азо м  скучаю т люди, попавш ие на си м ф о 
нические концерты, на которых исполняю тся н еп о н ят
ные им м узы кальн ы е  произведения. Ученики скучаю т на 
Уроках, когда  им непонятно объяснение учителя.
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Состояние скуки зависи т  т а к ж е  от круга  интересов 
человека. В озьм ем  д л я  п ри м ера  такое  занятие , к а к  п о 
сещ ение худож ественны х галерей  и выставок. Л ю ди , не 
им ею щ ие интереса  к  ж ивописи, посещ аю т галереи  
и вы ставки  только к а к  бы по обязанности . Д л я  л ю б и те 
л я  ж ивописи  эти  посещ ения — источник богаты х в п еч ат 
лений.

Состояние скуки зави си т  и от индивидуального  в к у 
са человека. Н екоторы е л ю б я т  проводить отпуск на  юге, 
в другой  местности им отды хать  скучно; другие, отды хая  
на юге, скучают по природе средней полосы России. 
И н ди ви дуальн ы й  вкус п роявляется  и в отнош ении людей 
к р азн о о б р ази ю  впечатлений. Одни люди не гонятся  за  
разн о о б р ази ем  впечатлений, и эти лю ди обычно- не от
носятся  к р а з р я д у  «скучливых»; другим скоро все н а д о 
едает, и им хочется непреры вно менять впечатления.

М ож н о  предполож ить, что лю ди с малой п о д в и ж н о 
стью нервных процессов менее остро п ер еж и ваю т  скуку, 
чем лю ди с больш ей подвиж ностью  нервных процессов. 
Ф легм ати ки  менее расп олож ен ы  к скуке, чем сангвиники. 
О д н ако  это полож ение  справедливо , если не учитывать 
других ф акторов , влияю щ их на скуку. Ф легм ати к , вы 
нуж денны й оторваться  от привычных ему интересных 
впечатлений, будет скучать  больше, чем сангвиник, по
павш ий в неинтересную д л я  него обстановку.

С остояние скуки — неприятное. Е ш е К а р а м зи н  в сво
ем «Гимне глупцам » с к а за л :  «Есть том ная  на свете м у
ка, зм ея  сердец; ей имя скука...» [4; 215].

Н о п ер еж и вается  скука разны м и лю дьми п о -р а зн о 
му. Особенно подверж ены  скуке и тяж е л о  ее п е р е ж и в а 
ют лю ди капризны е, нетерпеливые, не имею щ ие с а м о 
о б лад ан и я .

О собое место зан и м ает  скука, в ы зы в аем ая  р а с с т а в а 
нием с тем, что человеку  дорого. В повести Ч ехова  
«Степь» томительную  скуку п ер еж и вал  Константин, не 
находивш ий себе места в те дни, когда горячо им л ю б и 
м а я  ж е н а  у ех ал а  к родным.

П е р е ж и в а я  скуку, человек  в огромном больш инстве  
случаев  старается  выйти из этого состояния. Этот выход 
м ож ет  быть сделан  р азн ы м и  путями. П ервы й путь: п ри 
см отреться  к тому, что к а ж е тс я  неинтересным и скучным, 
и п о стараться  найти в нем что-либо за с л у ж и в а ю щ е е  
внимания. Так , к а ж у щ а я с я  скучной книга при более
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вдумчивом и вним ательном  к ней отношении м о ж ет  о к а 
заться  не лиш енной интереса. Второй путь: исп ользовать  
неинтересность, однообразие  впечатлений д л я  того, что
бы сосредоточиться на своих мыслях, планах , воспом и
наниях, и т. п. П ав л о в  не случайно обратил  вни м ан ие  на 
значение развитой  внутренней ж и зни  д л я  борьбы  со 
скукой, вы зы ваем ой  однообразн ы м и р а зд р аж и т е л ям и .  
« Р а з в е  это не общ еизвестная  истина, хотя до сих пор 
о став ш ая ся  без научного освещения, что все люди, 
а особенно  не им ею щ ие сильн ой  внут ренней ж изни  (к у р 
сив н аш .— Н. Л. ) ,  при одн ообразн ы х  р а зд р аж е н и я х ,  как  
бы ни было неуместно и несвоевременно, неодолимо в п а 
д аю т  в сонливость и сон» [6; IV, 272]. Третий путь: см е
на нервных процессов. П а в л о в  д ал  очень ценное и о п р а в 
д ы в аем о е  ж и зн ью  зам ечание , что попытка р ассеять  ску 
ку  ли ш ь  путем р азн о о б р ази я  впечатлений д ае т  очень 
мало. Н у ж н о  слиш ком много разны х впечатлений д ля  
такого  эф ф ек та ,  а это п ракти чески  трудно осущ ествимо.

К скуке близко  состояние апатии. К а к  и скука, а п а 
тия —  пассивн ое  состояние, связанное  одновременно 
с пониж ением  тонуса подкорки и тем  сам ы м  эм отивного 
ф онда  и возбудимости коры, к а к  и скука, ап ати я  в ы р а 
ж а е т с я  в чувстве неудовлетворенности, п ер еж и вается  
к а к  тягостное состояние. Н о  м еж д у  скукой и апатией  
имеется  и сущ ественное различие. А патия  — состояние 
р авнодуш и я , которое вы зы вается  не только о д н о о б р а зи 
ем впечатлений, но часто  и, наоборот, их чрезм ерн ы м  
количеством. Она м ож ет  быть вы раж ен и ем  и общей в я 
лости, подобно скуке, и следствием п еревозбуж дения . 
П а в л о в  говорил: «Апатию надо  рассм атр и вать  к а к  я в л е 
ние слабости  вследствие перевозбуж дения , когда все н а 
п р яж ен и е  отпало» [7; I, 189]. Так, нередко у  учащ и хся  
после н ап р яж ен н ы х  и утом ительны х экзам енов  н а б л ю 
д ается  временное состояние апатии.

С кучая , человек  открыто или про себя протестует 
против тех условий, которы е вы зы ваю т скуку; при а п а 
тии ему обычно бы вает  безразлично , будет ли смена 
впечатлений и действий или нет, ему часто  д а ж е  хочет
ся уйти от излишних впечатлений. Особенно хар ак тер ен  
д ля  апатии  пониж енный эм оци ональны й тонус, который 
в значительной  мере объясн яется  отсутствием сколько- 
нибудь яр к о  в ы р аж ен н ы х  интересов.

С ущ ествую т различны е объективны е причины, кото 
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рые могут вы зы вать  апатию . К ним преж де  всего отно
сятся  неудачи, ж изненн ы е неприятности. П од  влиянием  
больш ого горя человеку  все в ж и зни  м ож ет  к а за т ь с я  
ненуж ны м, безразличны м.

Н о ап ати я  м ож ет  быть т а к ж е  вы зван а  пресы щ ен 
ностью впечатлений. Ребен ок, « заваленны й игруш ками», 
часто безучастно к ним относится, находится  в хорош о 
в ы раж ен н ом  во внеш нем облике апатическом  состоянии. 
В таких  случаях  происходит своеобразн ое  п ереутом ле
ние впечатлениями, одним из проявлений которого с л у 
ж и т  апатия.

В бур ж у азн о м  общ естве  некоторой частью м олодеж и 
из привилегированны х кругов  наи гран ное  состояние 
апатии  с подчеркнутым в ней моментом р а зо ч а р о ва н и я  
считается  чем-то модным. Ю нош и и девуш ки из этих 
кругов  л ю б ят  говорить о своем равнодуш ии ко всему, 
о своей преж деврем енной  старости, о том, что их ничто 
не м ож ет  заинтересовать . Т аким  состоянием некоторые 
юноши не прочь порисоваться . Оно было, например, 
присущ е Евгению  Онегину. П ечори н ская  ап ати я  п р и в ле 
к а л а  некоторых русских юношей и девуш ек  тем, что 
в ней, к а к  им казалось , было что-то смелое, в о зв ы ш а ю 
щ ее над  другим и лю дьм и  и вместе с тем загадочное . 
В советских условиях  нет почвы д ля  апатии  и р а з о ч а р о 
ванности, но эти состояния встречаю тся  в отдельных 
случаях , главны м  образом  под влиянием  «ж изненны х 
уколов», с которыми сл або х ар актер н ы е , ненастойчивые 
лю ди не сп равляю тся .

А патия  очень вредно вли яет  на п озн авательную  и в с я 
кую другую  деятельность  ч еловека  и в известной м ере 
п а р а л и зу е т  ее. А патия препятствует  лю бопытству, л ю б о 
знательности,- заинтересованности.

С О М Н Е Н И Е

Очень важ н о е  значение в умственной деятельности  
человека  имеет психическое состояние — сом нение.

Сомнение — слож ное  психическое состояние, в кото 
рое входят  неуверенность, недоумение, р азд у м ь е  о п р а 
вильности, сознание недоказательности , .неубедительно
сти, переж и вание  неудовлетворенности тем, что в ы д ае т 
ся за  истину, за  решение поставленной задачи .
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С ущ ествую т р азн о о б р азн ы е  по своей психологиче
ской структуре  й по значимости д ля  умственной д е я т е л ь 
ности ч еловека  состояния сомнения. Они настолько  
своеобразн ы , что н а зв а т ь  их словом «сомнение» м ож н о 
только условно.

П о л о ж и тел ьн ы м  надо  считать сомнение к а к  п о к а з а 
тель критического отношения, отсутствия предвзятости, 
неосновательности, поверхностности. В таком  см ы сле 
справедли во  требование, предъявлен ное  Д е к а р т о м  к 
исходной позиции философов: «бе о т ш Ь и з  йиЬВап- 
б и т » .  (Н а д о  все взять  под сомнение, чтобы не было н е
д о к а за н н ы х  истин.) Конечно, в философии нельзя  
н ачинать  с абсолю тного сомнения; некоторые исходные 
позиции в качестве  гипотез, или постулатов, необходи
м ы ,  и сам ое  «бе о т ш Ь и з  б иЫ 1апбит»  о т н о с и т с я  у Д е к а р 
та  к таки м  несомненным исходным полож ениям . В п о 
исках  истины, в  процессе изучения, исследования  надо, 
к а к  говорил Бэкон, «искать отрицательны х инстанций», 
т. е. бр ать  под сомнение свои выводы, опровергая  их 
ф ак там и , чтобы они вы стояли  в борьбе с этими ф а к т а 
ми. Т акое  здоровое самокритичное  и критическое со м 
нение возн и кает  у человека, вдумчиво и ответственно 
относящ егося  к себе и к тому, что он познает в о к р у ж а 
ю щ ей действительности.

П лодотворное  сомнение яв л яется  та к ж е  элем ентом  
бдительности, готовности встретить неож иданное, не
предвиденное, как  противоядие против внуш аемости, 
излиш ней доверчивости, застойности. Оно особенно от
четливо  вы ступает  в трудны е моменты, когда  н еобходи 
мо пересмотреть свои позиции с целью их изменения 
или укрепления . Такое, например, сомнение переж и л
А. С. М а кар ен ко  при виде уд ручаю щ ей  картины  в К уря- 
же, когда  он бродил по колонии, обуреваем ы й сам ы м и 
т яж е л ы м и  мыслями: «Н а  к а ж д о м  квадратн ом  метре з а 
гаж енн ой  зем ли  росли победоносным бурьяном  п ед аго 
гические проблемы. В пош атнувш ейся старой конюшне, 
по горло утопавш ей в навозе, в коровнике, п р е д с т а в л я в 
ш ем собой богадельню  д л я  десятка  стары х дев  ко р о в ь 
его племени, н а  всем хозяйском  дворе, в излом анной р е 
ш етке уничтоженного д авн о  сада ,  по всему п р о стр ан 
ству, о к р у ж а в ш е м у  меня, торчали  засохш и е стебли 
соцвоса» [5; 1, 451]. Н о сомнение, вы званн ое  такой  б ез 
радостной картиной, было изж ито, на его место приш ло
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острое сознание д олга  перед к у р я ж а н а м и :  «Эти не
сколько  десятков  зап уган н ы х  т и х о н ь к и х ' бледных д ев о 
чек, которым я так  бездумно гар ан ти р о вал  человеческую 
ж и зн ь  через десять  дней, в моей душ е вдруг стали  п р ед 
стави телям и  моей собственной совести» [5; 1, 451— 452].

Но есть отрицательное  состояние сомнения к а к  в ы р а 
ж ен и е  безн адеж н ой  неуверенности или скептицизм а. 
С омнение к а к  вы р аж ен и е  неуверенности говорит о с л а 
бости человека: объективной или воображ аем ой . Т а к о 
во, например, сомнение в успешной сдаче экзам ен ов  
у учащ егося, м ало р а б о т а в ш е го  во врем я года.

С остояние скептического сомнения имеет две  г л а з 
ные разновидности. О дна  п о р о ж д ается  хорош ими н а м е 
рениями. Ч еловек  ищет абсолю тной достоверности, он 
ж е л а е т  все позн авать  больш е и глубж е, а то, что ему 
у ж е  известно, его не удовлетворяет. И вместе с тем это 
состояние обычно мрачное, неприятно действую щ ее и на 
сам ого  человека, и на о к р у ж а ю щ и х  к а к  ги п ертроф и ро
в а н н ая  критика, необоснованное акцентирование  на от
р иц ательны х  сторонах  действительности. Д р у г а я  ф о р 
м а — скептицизм  как  в ы р аж ен и е  развязности  и рисовки. 
Он обычно связан  с н еуваж ен ием  к авторитетам , с ж е л а 
нием огульной критикой привлечь к себе внимание, хотя 
д л я  этого вы деления  оснований нет. «Я, конечно, п оех ал а  
бы на целину,— з а я в л я е т  д ев у ш к а ,— д а  что она м ож ет  
мне д ать  — культуры  там  я не найду». В таком  сомнении, 
которое в советских условиях  встречается  очень редко, 
чувствуется пошлость.

К а к  видим, имеется больш ое различие, близкое 
к противополож ности, м е ж д у  таки м и  состояниями сом 
нения, когда  оно — источник творчества, здоровой 
критики, вдумчивости и ответственности и когда  оно — 
проявление нездорового кри ти канства  и развязности . 
П ервое  обостряется , если человек  встречается  с  д о гм а т и з 
мом, своего рода ум ственны м  гнетом; в т о р о е — если 
человек не приучен к труду, сам окритике, а его р а з в я з 
ность находит поощрение.

Есть еще ф орма скептического сомнения, когда  это 
скептицизм  человека, подавленного  неудачей. П олучив 
несколько плохих отметок, ученик с т ал  в ы р а ж а т ь  со м 
нение в том, на месте ли учитель и стоит ли п р о д о л ж ать  
о б р азо в ан и е  в этой школе.
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С О С Т О Я Н И Я , С В Я ЗА Н Н Ы Е  С В О З Н И К Н О В Е Н И Е М  
Т Р У Д Н О С Т Е Й  В У М С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Н екоторы е достаточно отчетливо в ы р аж ен н ы е  пси
хические состояния сигнализирую т затрудн ен ия  в у м ст 
венной деятельности.

С ю да п р еж де  всего относится состояние умст венного  
напряж ения. В ундт относил н а п р яж е н и е  к  эл е м е н т а р 
ным чувствам  (удовольствие — неудовольствие, в о з б у ж 
д е н и е — успокоение, н ап р яж ен и е  — р а з р я д к а ) .  Н о со 
стояние умственного н а п р яж ен и я  совсем не э л е м е н т а р 
но, а слож но; роль в нем интеллектуального  и волевого 
компонентов велика.

Это н ап р яж ен и е  иногда соп ровож дает  умственную  
д еятельность  на уровне непосредственного или чувст
венного позн ания  действительности, особенно когда  т р е 
буются точные диф ференцировки . И ногда  мы н а п р я ж е н 
но всм атр и ваем ся  или прислуш иваем ся . Н абл ю ден и е  
к а к  особая  ф орм а восприятия м ож ет  быть очень н а п р я 
ж ен ны м  и вследствие этого утомительным. Э ксп ери м ен
тальн о  до казан о ,  что успешность длительного  н а б л ю д е 
ния во многом зависи т  от настойчивости, без которой 
н уж ное  при наблю дении н ап р яж ен и е  падает.

П р и п ом инани е  м ож ет  т а к ж е  быть н ап р яж ен н ы м  со
стоянием, врем енам и  п ер еж и ваем ы м  мучительно, осо
бенно в тех случаях , когда  заб ы в ается  что-то хорош о 
известное, а отлож ить  воспроизведение нельзя.

Ч асто  м ы слительн ая  деятельность  сопровож дается  
больш им  нап ряж ен и ем , когда  человек  затр у дн яется  по 
нять смысл предлагаем ой  ему зад ач и  и при этом н еред 
ко д ел а е т  больш ие усилия, чтобы осознать, в чем з а к л ю 
чается  проблем а. Это зависи т  как  от объективной т р у д 
ности проблемы, так  и от ясности и отчетливости ее 
форм улировки . Так, люди, приступая  к  обсуж дению  
трудны х философских проблем, «лом аю т голову» над  
вы делением  первостепенных вопросов д л я  решения. 
Н а п р я ж е н н ы м  м ож ет  быть психическое состояние на р а з 
личных э т а п а х  реш ения проблемы. Один лю битель  ш а х 
м ат  т а к  н ап ряж ен н о  д у м ал  н ад  решением трудной ш а х 
матной зад ач и ,  что переутом ился  и долго  ничем з а н и 
маться  не мог.

Неспокойны м бы вает  состояние при выборе средств 
реш ения задачи . П роисходит нечто, ф орм альн о  напоми- 
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н аю щ ее  «борьбу мотивов» в сл о ж н о м  волевом  действии. 
И дти ли н адеж ны м , привычным путем в решении или 
поп робовать  , новый, ри ск у я  не д ат ь  решения? П ри  об- 
суж дении или р азм ы ш лен и и  у человека могут р азн ы е  
сообр аж ен и я  быть несовместимыми, а к а ж д о е  из них 
п ред ставляется  основательны м. А нализ этих с о о б р а ж е 
ний и процесс вы б о р а  одного из них могут вы звать  
умственное напряж ение .

Н о  что ж е  такое  умственное н ап р яж ен и е  по его ф и 
зиологической и психологической природе?

Ф изиологически такое  н ап р яж ен и е  означ ает  интен
сивную р а б о т у  нервных клеток, причем, поскольку  у м 
ствен ная  деятельность  вклю чает  в себя какие-то  творче
ские моменты, стереотипны е связи  недостаточны, д о л ж 
ны быть новые. С остояние повышенной возбудимости 
клеток  коры  больш их полуш ари й  м озга  ирради и рует  
в подкорку. Если деятельность  подкорки не отрегули 
р о в а н а  корой, д ал е е  м ож ет  возникнуть торм ож ен и е  к о р 
кового во зб у ж д ен и я  и тем сам ы м  понизится р а б о то сп о 
собность клеток, а м ож ет  т а к ж е  при возбудимости 
подкорки возбуж ден и е  в коре остаться  и д а ж е  усилить
с я — все зависи т  от того, н асколько  прави льн о  в з а и м о 
действие коры и подкорки.

П сихологически н ап р яж ен и е  означает  преж де  всего 
сознание трудности, п реп ятствия , возни каю щ его  на пу
ти. Д а л е е  при умственном н ап р я ж е н и и  происходит свое
о б р аз н а я  м оби ли зац и я  умственных ресурсов, с пом о
щ ью которы х п реод олеваю тся  трудности. К  этим р е с у р 
сам  относятся  как  м ы слительны е операции, так  и за п а с  
им ею щ ихся знан ий  и умственны х умений и навыков. 
П риятность  или неприятность умственного н а п р яж ен и я  
в больш ой мере зависи т  от того, чувствует ли  человек, 
что от н а п р яж ен и я  трудности п обеж даю тся, п реп ятствия  
преодолеваю тся.

П ер еж и в ан и е  нап ряж ен н ости  умственной д ея т е л ь н о 
сти в известной м ере зависи т  от ее интересное™ . Если 
эта  деятельность  интересна, то нередко ее н а п р я ж е н 
ность зам ечается  только после. Н аоборот , при неи нте
ресное™  умственной деятельности  нап ряж ен н ость  уси 
ливается ,  так  к ак  еще надо  п реодолевать  скуку.

Н а п р я ж е н и е  в умственной деятельности  вы зы вается  
трудностями, но имеется в нем су бъ ективная  сторона. 
Н екоторы е  люди стар аю тся  избегать  всякого н а п р я ж е 
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ния, они отступаю т п ер ед  трудностями. Типичен в этом 
отнош ении ответ одного ученика VI класса  на вопрос: 
« К акой  учебный предмет тебе более н р а в и т с я ? » —• 
« К ако й  полегче, какой  легко  дается» . Но есть люди, 
л ю б я щ и е  умственное усилие, предпочитаю щ ие трудн ы е 
позн авател ьн ы е  зад ач и  легким. Студент философского  
ф ак у л ь т ет а  заявл яет :  «Мне очень нравится  философия, 
т а к  как , по моему мнению, это с а м а я  трудн ая  о б ласть  
знания . Гейне писал  о том, что философский вопрос 
«томил много умов».

Т олько  сопоставив несколько показателей , м ож но 
судить о степени и х ар а к т е р е  состояния ум ственного н а 
п ряж ен и я .  К таким  п о к азател я м  относятся: а) о б ъ екти в 
ная  трудность умственной зад ач и ;  б) время, з а т р а ч и в а е 
мое на ее решение; в) количество  проб; г) очень вы со
к а я  кон центрированность  вним ания; д) субъективны е 
ж а л о б ы  на нап ряж ение .

К а ж д ы й  из этих п оказателей  в отдельности н ед о ста 
точен д л я  суж дения  о н ап ряж ении . Трудность зад ач и  
р азл и ч н а  д л я  разн ы х  лю дей  в зависимости от их п о д го 
товленности к ее решению. М ож н о  затр ати ть  много в р е 
мени, не п ер еж и в ая  н а п р яж ен и я ,  и, наоборот, м ож ет  
быть н еп р о до л ж и тел ьн ая  и очень н а п р яж е н н а я  у м ствен 
н ая  деятельность. А нализ проб реш ения умственной 
за д ач и  в аж ен  д л я  суж ден и я  о нап ряж ении , но одни л ю 
ди часто  прибегаю т к пробам  к а к  своего рода  эск изам , 
д ругие стар аю тся  без всяких  проб д а в а т ь  решение. К о н 
центрированность  м ож ет  быть непреднамеренной и без 
особы х усилий. Н а  субъективны х п ок азан и ях  строить 
вы вод о н ап ряж ен и и  нельзя , т а к  к а к  человек м ож ет  сам  
себе внуш ить н ап ряж ен н ость  умственного дей стви я  или 
д а т ь  за в е д о м о  неп рави льны е показан и я ,  не ж е л а я  иметь 
р епутацию  человека ленивого, боящ егося  усилий.

В качестве  прим ера  н ап ряж ен н ого  р а зд у м ь я  при  р е 
ш ении трудной за д ач и  м ож но привести эпизод  из р о м а 
на Ш олохова  « П о д н ятая  целина».

П р и д я  из п равлени я  колхоза , Д а в ы д о в  долго  ходил 
по комнате, курил, потом читал привезенные п о чтальо 
ном « П равду» ,  «Молот». Эти действия  несколько о тв ле 
к ал и  его от слож ны х, но необходимы х дум. Этой ж е  ц е
л и  отвлечения  д о лж н ы  бы ли служ и ть  воспом инания  
Д а в ы д о в а  о цехе, о приятелях , о своем кап ризном  и т р е 
бо вател ьн о м  станке.
7  Н. Д . Левитов 97



«И внезапно мысль снова переклю чи лась  на Г рем я-  
чий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал  р у б и л ь 
ник, по-новому н а п р ав л я я  ток разм ы ш лений». И далее- 
снова н ап р яж ен н ы е  дум ы  о лю дях, к которым ещ е не- 
у д ал о сь  п о д о бр ать  ключ. «Хутор был д л я  него — как: 
слож н ы й  мотор новой конструкции, и Д а в ы д о в  в н и м а 
тельно  и н ап р яж ен н о  пы тался  п о зн а ть  его, изучить, п р о 
щ уп ать  к а ж д у ю  деталь ,  сл ы ш ать  каж д ы й  перебой 
в к аж додн евн ом , неустанном, н ап р яж ен н о м  биении этой 
мудреной маш ины » [16; 6, 96— 97].

Это пример н ап ряж ен н ого  р азд у м ь я  человека, ещ е  
м ало  знаком ого  с сельской ж изнью , где он д о л ж е н  бы л  
укрепить колхозны й строй. Но это — р азд у м ь е  твердого- 
ком м униста, п артий ная  совесть которого служ ит  к о м п а 
сом, н а п р ав л я ю щ и м  р азм ы ш л ен и я .

З а  психическим состоянием н ап р яж ен и я  обычно с л е 
дует  р а зр я д к а .

О н а  ярко  в ы р а ж е н а  у учащ и хся  после сдачи  т р у д н о 
го эк за м е н а .  Э та  р а з р я д к а  п ер еж и вается  по-разном у. 
В одних сл у ч аях  она явл яется  охранительны м  т о р м о ж е 
нием; в других — кон статацией  того, что трудное п о з а 
ди, и воспоминанием  о м инувш их трудностях; в тр е ть 
их — переклю чением на другую , «успокаиваю щ ую » 
деятельность.

П ри  умственной деятельности  иногда возни кает  с л о ж 
ное состояние озадаченност и, элем ен тарн ой  ф орм ой к о 
торого явл яется  ранее  описанное недоумение. К а к  
и удивление и недоумение, озадаченн ость  вы зы вается  
необычным, неож идан ны м , временной потерей ориен ти
ровки. Н о озадаченность  больше, чем простое н ед о у м е
ние. О задач енн ость  м ож ет  п ер еж и в аться  к а к  д р а м а т и 
ческое состояние, когда  человек  чувствует себя  неподго
товленны м  к необходимому пониманию  действительности 
или того, что от него требую т. В состоянии о зад ач ен н о 
сти человек хотя бы краткое  врем я считает себя бес
сильным понять задачу ,  а иногда д а ж е  временно т е р я 
ет ориентировку. Н едоум ен ие  — недопонимание, о з а д а 
ч ен н о с т ь — неож иданное, полное непонимание.

Человек, заб лу д и вш и й ся  в лесу и не имею щий к о м 
п аса  или других ориентиров, испы ты вает  состояние о з а 
даченности. Он не знает, что ему д елать , так  к а к  ори ен 
ти р о вка  потеряна. С остояние озадаченности  м о ж ет  
п ер еж и в ать ся  и при неож идан ном  забы ван и и  нуж ного :
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надо вспомнить во что бы то ни стало, но как?  Н е  всег
д а  лю ди при заб ы ван и и  н ап р яж ен н о  припоминают,, 
иногда они в таких  слу чаях  просто теряю тся, говоря: 
« К а к  я мог это забы ть!»  С остояние озадаченности  во з 
ни кает  и тогда, когда д а н а  з а д а ч а  и явно отсутствую т 
необходимы е дан ны е д л я  ее решения.

О задаченн ость  — одна из форм умственного з а м е 
ш ательства ,  которое х а р актер и зу ется  временной д е з о р 
ганизац и ей  умственной деятельности , ее ослаблени ем , 
а врем ен ам и  и остановкой. П ом им о озадаченности, з а 
труднения  в умственной деятельности  могут в ы р а ж а т ь 
ся в ослаблени и  сам оконтроля , в непродуманное™ , нер 
возности в умственной деятельности . Ученик, не з н а ю 
щий, к а к  ответить на эк зам ен е  на поставленный ему во 
прос, не п ереж и вает  озадаченности , т а к  к ак  он воп рос  
хорош о понимает, но не имеет знаний д л я  ответа  на  не
го, а вот когда  д ается  вопрос, вы ходящ ий из р ам о к  п р о 
грам м ы , ученик м ож ет  переж и ть  недоумение и о з а д а 
ченность.

М Е Ч Т А Т Е Л Ь Н О С Т Ь

М ечту обычно определяю т в психологии как. одну из: 
форм  творческого воображ ен и я .  Но нельзя  мечту н а 
звать  процессом, в то время к а к  творческое в о о б р а ж е 
н и е — процесс. С ущ ествует  психическое состояние м еч
тательности  и продукт  этого состоян ия— мечта. П одобно  
том у к а к  понимание — р е зу л ь т а т  мыш ления, мечта — 
р езу л ьтат  особо нап равленн ого  творческого вооб раж ен и я .

В. И. Л ен и н  полож ительн о  ком м ентировал  слова. 
П и сар ев а  о полож ительн ом  значении мечты, в частности: 
таки е  его слова: «Если бы человек был совершенно л и 
шен способности мечтать... если бы он не м ог  изредка^ 
заб егать  вперед и созерцать  в оображ ен и ем  своим 
в цельной и законченной картин е  то самое творение, к о 
торое только что начинает  скл ад ы в аться  под его р у к а 
ми,— тогда  я реш ительно не могу представить, к а к а я  
п обуди тельн ая  'причина з а с т ав и л а  бы человека  п р е д п р и 
нимать и доводить до конца обш ирны е и утом ительн ы е 
работы  в области  искусства, науки и п ракти ческой  
ж и з н и » [ 1; 476].



Состояние мечтательности возникает  тогда , когда 
человек ж и в ет  мечтой, к а к  бы п о груж ается  в мечту. 
Есть  л ю д и — ф антасты  и мечтатели. Ж ю л я  В ерна  н а з ы 
ваю т  великим ф антастом , но он был и великим  м ечтате 
лем. Ц иолковский  ж и л  мечтой о м еж план етн ы х  путе
ш ествиях .

В быту принято м ечтательность  х а р а к т е р и зо в а т ь  к а к  
лирическое  и недостаточно активное психическое состо
яние. Н о мечтательность м о ж ет  быть по своей акти вн о 
сти различной.

Есть мечтательность, которую  можно н а зв а т ь  д е л о 
вой. О на н ап р авл ен а  на решение того, что в н астоящ ее  
врем я еще д ал ек о  от р еал и зац и и , но ор и  соответствую 
щ их условиях  и при за т р а т е  до лж н о й  энергии м ож ет  
быть и будет реализовано .

Ученик старш его  к л а с с а  — в м ечтательном  состоянии 
в связи  с решением вопроса о вы боре профессии. Он не 
просто хочет, но мечтает  быть капитаном  дальн его  
п л аван и я .

«К ап и тан  дальн его  п л а в а н и я ,— пишет он,— это  моя 
мечта, трудно д о сти ж и м ая ,  но я добью сь своего. Я у ж е  
сейчас представляю , к а к  буду  учиться в морском учи
лищ е, к ак  меня будут вводить в ко р аб л ь  и я освою р або ту  
на  нем. И, наконец, в д ал и  п р ед ставл яется  мне д ал ек о е  
плавани е, полное зах в аты в аю щ его  интереса. Б у д у  много 
рабо тать ,  все сделаю , чтобы моя мечта, в д о х н о в л я ю щ ая  
меня  в учении и в жизни, бы ла  осуществлена».

И м енно такую  мечту к а к  предвосхищ ение будущ его, 
з а  реал и зац и ю  которой человек будет бороться, имел 
в виду П и сарев  в приведенны х выше словах.

В царск ое  врем я  многие из бедных кругов н а с е л е 
ния мечтали получить среднее, а если удастся  и высшее 
об разован и е .

С реди этих мечтателей бы ли и такие, которые д о б и 
в а л и с ь  своего. Н апри м ер , Горький, не смог получить с и 
стем атического  о б разован и я ,  но он часто м ечтал  в д ет 
стве  и юности быть культурны м , образован н ы м  ч ел о ве
ком. М ечта  эта  н а ш л а  реал и зац и ю  в той ж изненной 
ш ко л е  и ш коле  чтения, которую он н азв ал  своими «уни
верситетами».

Д е л о в а я  мечтательность исклю чает  бесплодную, 
тум ан ную  ф антастику. Н о  и т а к а я  мечтательность со
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д ер ж и т  в себе элементы  ром антики  и окраш ен а  эм о ц и о 
нальностью . Д р угого  рода  мечтательность м ож н о н а 
звать  лирической. О бъекты  такой  мечтательности обы чно 
не совсем определенны, человек  н а с л а ж д а е тс я  сам им  п е 
реж и ван и ем  мечты. Это очень эмоци ональное  состояние, 
которое часто  вы зы вается  п р екрасн ы м и  произведениями 
при роды  и искусства. Особенно н астр аи вает  на такую  
лирическую  мечтательность м узы ка. О б р азы  мечты, вы 
зы ваем ы е  музыкой, нередко расп лы вчаты  и подвиж ны , 
но они ж и во  возни каю т одни за  другими, и в них всегда 
есть что-то влекущ ее  к лучш ему, к осущ ествлению  
каких-то  сам ом у  себе не совсем ясных ж ел ан и й . Н е 
редко т а к а я  л и ри ч еская  м ечтательность в о зн и кает  в 
юности. Это не значит, что юности, особенно если 
иметь в виду  советскую м олодеж ь, ч у ж д а  « д ел ьн ая»  
м ечтательность, но н а р я д у  с ней многие наш и юноши и 
девуш ки  п ер еж и ваю т  лирическую  м ечтательность. Этим  
видом мечтательности нередко  соп ровож дается  чувство  
первой любви. П ри этом чувстве довольно часто « дель
ность» мечты отступает  на  второй план  перед л и р и ч 
ностью.

Н акон ец , есть мечтательность как  по сущ еству  п р а з д 
ное и отрицательно  действую щ ее на  человека  психиче
ское состояние.

Т а к о в а  м ечтательность М ан и лова .  «М аниловы » л ю 
бят  м ечтать, их мечты не имеют ничего дельного  и не 
о б о гащ аю т  психику к а к  красивое, лирическое п е р е ж и в а 
ние. «Хорошо было бы,—^говорят два  друга  учен ика  —  
больш ие лентяи ,— если бы не было никаких эк зам ен о в ,  
если бы вообщ е мы д ел а л и  бы только то, что нам  хоте
лось бы. Вот мы сейчас зубрим  к экзам ену , а то ли  дело  
в ф утболец  поиграть, ры бку  половить. Н аверное , при 
ко м м ун изм е  никаких эк зам ен ов  не будет». И ногда  
п р азд н о й  мечтательностью  м аскируется  лень. Ч ел о в ек у  
не хочется работать , и он начинает  себя отвлекать  меч
там и  о том, что было бы, если бы он р або тал  не н а  этом , 
а н а  другом  месте, д а  условия  работы  были бы д руги м и , 
и т. п.

С ущ ествую т довольно ярко  в ы р аж ен н ы е  ин ди виду
альны е р азли ч и я  м еж ду  лю дьми в зависимости  от того, 
насколько  им свойственно состояние мечтательности. 
К лассическим  прим ером  с л у ж а т  Д он  Кихот и С ан ч о  
П ан са .
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  состояния

П О С Т А Н О В К А  В О П Р О С А

Н и к какой сфере психической деятельности  т а к  не 
применим термин «состояние», к а к  к эм оциональной 
ж и зни , т а к  к а к  в эмоциях, или чувствах, очень ярко  п ро
яв л яется  тенденция специфически окр аш и вать  п е р е ж и 
в а н и я  и деятельность  человека, д а в а я  им временную  н а 
правленн ость  и со зд ав ая  то, что, образно  в ы р а ж а я с ь ,  
м ож н о н азв ать  тембром или качественным своеобрази ем  
психической жизни.
- Д а ж е  те авторы, которы е не считаю т -нужным вы д е

л я т ь  психические состояния в качестве  особой п си холо
гической категории, все ж е  п ользую тся  этим  понятием, 
к о гд а  речь идет об эм оциях или чувствах.

В учебнике «П сихология»  под редакцией  А. А. С м и р 
нова и др. в главе  «Эмоции и чувства», несмотря на 
ст ар а н и е  не применять термин «состояние», когда  он, к а к  
говорится, « н ап раш ивается» , этот термин все-таки  упо
требляется . Так, чувство н ап р яж ен и я  связы вается  с « а к 
ти вн ы м  состоянием» [20; 368]. Н астроен ия  определяю тся  
к а к  эм оци ональны е состояния [20; 376].

С. Л . Рубинш тейн в своих «О сновах  общ ей п си х о ло 
гии», говоря об эмоциях, предпочитает  п о л ьзо ваться  
термином  «переж ивания» , но и он не м ож ет  обойтись без 
терм и на  «состояние». Так, он говорит о в ы р ази тельн ы х  
м ом ентах  речи как  о за р о ж д а ю щ и х с я  «в виде неп рои з
вольного проявления  эм оционального  состояния» 
[23; 487]. «В тех случаях , когда  индивид играет  по пре
им ущ еству  пассивную, страдательн ую  роль, его эмоции 
в ы р а ж а ю т  состояние» [23; 488], а несколько вы ш е прям о 
говорит об эм оци ональном  вы р аж ен и и  состояния инди-
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вида, т. е. очень п р и б л и ж а е т с я  к  пониманию  эмоции к а к  
психического состояния, врем ен н о  харак тер и зу ю щ его  
индивида. Д а л е е  С. Л . Рубинш тейн, определяя  аф ф ект  
как  процесс, вместе с тем н азы в ает  его «эм оци ональны м  
состоянием» [23; 495]. Н астроен и е  он у ж е  п р я м о  опреде
л я ет  к а к  «общее эм оци ональное  состояние личности, 
в ы р а ж а ю щ е е с я  в «строе» всех ее проявлений» [23; 498].

П. И. И ван ов  в своем учебнике психологии у ж е  п о л ь 
зуется  термином «эм оциональное состояние» к а к  р о д о 
вым понятием, которое о бъедин яет  настроения, страсти, 
воодуш евление и аф ф екты  [11; 256].

У П. М. Я кобсона  в его «П сихологии чувств» термин 
«состояние» при м ен яется  вскользь  и не совсем о п р ед е
ленно. Он говорит, что «под чувством  мы п о д р азу м еваем  
та к ж е  и устойчивое эм оци ональное  отношение, устойчи
вое психическое состояние человека»  [34; 26], т. е. он 
склонен говорить о состояниях  в тех случаях , когда  ч ув
ства при обретаю т устойчивость. «Будучи устойчивым 
психическим состоянием, чувство при наличии о б ъ ек ти в
ных обстоятельств, имею щ их значение д л я  ч еловека , 
вновь и вновь активно им переж и вается»  [34; 27]. З д е с ь  
неясно, яв л яется  ли чувство всегда устойчивым состоя
нием или ж е  речь идет о тех отдельны х случаях , когда  
оно устойчиво.

Р а з д е л  чувств, или эмоций, в наш ей психологической 
ли тер ату р е  яв л яется  слабо  разр або тан н ы м , что в ы р а 
ж а е т с я  в неустойчивости терминологии и в отсутствии 
классиф икации . Д остаточн о  д л я  примера оказать , что 
в иностранной литературе , а иногда и в наш ей , н а п р и 
мер у С. Л . Руби н ш тей н а ,  термин «эф ф ективность»  упо
тр ебл яется  к а к  синоним «эмоциональности». И м ею тся  
попытки довольно  резко  р азгр ан и ч и ть  эмоции и чувства , 
причем основания д л я  этого различения  при водятся  
разны е, не совп адаю щ и е  м еж д у  собой, а часто т ак и х  
оснований вообщ е не приводится.

Н есм отря  на недостаточность научной р а зр а б о т к и  
психологии чувств и наличие значительного  числа р а с 
хож дений , некоторые полож ен ия , в аж н ы е  д ля  п о стан о в 
ки проблем ы  эм оци ональны х состояний, м ож но считать  
более или менее достоверны ми, хотя и н уж даю щ и м и ся  
в д ал ьн ей ш ей  аргументации. Вот эти полож ения:

1. Н а д о  р азл и ч ать  чувства  к а к  временны е п е р е ж и в а 
ния или состояния от чувств к а к  устойчивых черт н а 
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правленности личности. Н астроен ия , эмоции в узком  
смысле сл о в а  (а по мнению авторов, резко  р а з л и ч а ю 
щих эмоции и чувства, вообщ е эм оци и),  и а ф ф е к т ы —• 
состояния, т а к  н азы ваем ы е  высшие чувства (м о р а л ь 
ные, интеллектуальны е, эстети чески е) ,— черты устой
чивой нап равленн ости  личности.

П р и н и м ая  это полож ение , не следует подчеркивать , 
что только  в высших чувствах  проявляется  н а п р а в л е н 
ность человека. О на имеется и в настроении, а ф ф е к т а х  
и других эм оци ональны х состояниях, поскольку  они в р е 
менно н а п р ав л я ю т  п ереж и вание  и действие человека. 
Э м оцион альны м  состоянием надо  противопоставить ч ув
ства к а к  черты направленности .

О стается  вне к л асси ф и к ац и и  т а к  назы ваем ы й  «ч ув
ственный тон ощущений», который не относится ни 
к эм оц и он альн ы м  состояниям, ни к устойчивым чертам  
н ап равленн ости  личности. Н е  лиш ено вероятности, что 
чувственный тон относится к свойствам  ощ ущ ений н а р я 
ду с их качеством  или модальностью , дли тельн остью  
и силой.

2. В о  всех чувствах, или эмоциях, в ы р а ж а е т с я  отно
шение человека  к  о кр у ж аю щ ей  действительности или 
к сам ом у  себе. С этой точки зрения  едва ли оп р авд ан н о  
противопоставлять , как  это сдел ал  П. М. Якобсон, э м о 
ции а ф ф е к т а м  и настроениям .

3. Все эмоции, или чувства ,— специфические п е р е ж и 
вания. О чувствах  мож но с к а за т ь  то же, что о к ач ествах  
или м одальн остях  ощущений; их нельзя  объяснить  ч ел о 
веку, которы й их не п ер еж и в ал .  П одобно тому к а к  н ел ь 
зя  объяснить  ощ ущ ения красного  цвета человеку, с т р а 
д аю щ ем у  цветовой слепотой в этом секторе спектра, 
нельзя  объяснить, что такое , например, переж и ван и е  
гнева, человеку, никогда не исп ы тавш ему этого ч у в 
ства.

4. Хотя принято в быту считать  чувства с у б ъ ек ти в 
ными п ер еж и в ан и ям и , они вместе с тем и объективны,, 
всегда д етерм ин ированы  внеш ними условиями.

5. Эмоции, или чувства, имеют довольно яркое  в н еш 
нее в ы р а ж е н и е  в мимике, пантомимике, речи, поведении 
человека, но это в ы р аж ен и е  д ал ек о  не однозначно. 
С ущ ествую т м аскировки  чувств, к а к  преднам еренны е, 
так  и ненамеренные. И стерический с м е х — м аск и р о вк а  
внутреннего страдани я.
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6. Н е сущ ествует  вполне адекватн ой  за д ач е  м етод и 
ки объективного изучения чувств. П р е д л а га е м ы е  методы 
(в том числе П. М. Якобсоном) п р ед став л яю т  известную 
научную  ценность, но они не гаран ти рую т  полностью  
того, что испытуемые переж и вут  те чувства, которы е хо 
тел бы вы зы вать  эксперим ентатор . П оэтом у при изуче
нии чувств лучш е прим енять  несколько разн ы х  методик, 
к а к  эксперим ентальны х, т а к  и неэкспериментальны х. 
Первостепенное значение д л я  психологии чувств имеет 
ан а л и з  ли тературн о-худож ественны х и други х  п рои зве
дений искусства.

Н А С Т Р О Е Н И Е

Это — общ ее эм оци ональное  состояние, которое в т е 
чение известного времени окр аш и вает  п е р еж и в ан и я  
и деятельность  человека;  причина такого  состояния че
ловеком  не всегда сознается , и в этих случаях  н астр о е 
ние п ер еж и вается  к а к  «безотчетное».

С. Л . Рубинш тейн п рави льн о  у к а за л ,  что настроение 
в ы р а ж а е т с я  в том, что н азы вается  строем проявлений 
личности. Д л я  понимания специфичности настроения  его 
полезно  сравнить  с музыкой. И менно настроение д ае т  
душ евн ой  ж и зни  мелодию, гармонию  и тембр.

С. Л .  Рубинш тейн п р е д л о ж и л  х а р а к т е р и зо в а т ь  н аст 
роение, в отличие от других, к а к  он в ы р а ж а е т с я ,  « эм о 
ци ональны х образован ий» , д в у м я  чертами: они не с в я 
заны  с каким -либо  определенны м объекто.м и не п р и у р о 
чены к определенном у случаю . С этим в р я д  ли м ож но 
согласиться . Ч асто  настроения  возни каю т под влиянием  
определенного  о бъекта  (например, человека, х у д о ж е с т 
венного произведения и др.)  и нередко в ы зы ваю тся  оп 
ределенн ы м  частным случаем . П р а в д а ,  настроение имеет 
тенденцию  ирради и ровать , к а к  бы р асп ы л я ясь  м еж д у  
разн ы м и  предм етам и, нап рим ер  человеку, п е р е ж и в а ю 
щ ем у радостное  настроение в св я зи  с какой-то ж и зн е н 
ной удачей, все к а ж е тс я  милы м и приятным. В н астр о е 
нии волевы х элементов го р азд о  меньше, чем в аф ф екте  
и особенно в страстях . С точки зрения  внешней в ы р а з и 
тельности настроение — .менее яркое  переж и вание , че.м 
аф ф е к т  и страсть, хотя в отдельны х случаях  м ож ет  д о 
стигнуть значительной силы. Р а к м и к  [22] н азы в ает
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настроение «м ладш им  'партнером в психической ж изни», 
которы й находится  где-то в углу, хотя и влияет  на р а з 
ные стороны психической деятельности  человека. Это 
п р а в и л ь н а я  мысль, несколько уточн яю щ ая  определение 
настроения  к а к  общего эм оци онального  состояния. Оно 
часто не лиш ено избирательности  и хотя, к а к  вы ш е го
ворилось, обычно иррадиирует , но имеет определенное 
ядро. Д о сто й н а  вним ания  и мысль, что настроение д е й 
ствует из-за  угла , т. е. что оно влияет  незаметно, поче
му обычно нелегко точно д ати р о в ать  его возникновение 
и р а с с к а з а т ь  об этап ах  его вли ян и я  на сознание и д е я 
тельность человека.

С ущ ествует  безотчетное настроение, т. е. такое, п р о 
исхож дение которого ч еловеку  непонятно или неясно. 
Н а  сам ом  д ел е  эти состояния, к ак  и все в душ евной ж и з 
ни, имею т свои причины, которы е действую т так , что 
человек  их не зам ечает  или не хочет зам ечать.

Г лавн ы е  причины безотчетных настроений сл еду ю 
щие:

1. Н астроен и е  вы зы вается  несколькими поводами, 
к а ж д ы й  из которых совершенно недостаточен д л я  в л и я 
ния на психику, но, сум м ируясь , они действую т. Ч е л о 
век, идя на работу , вспоминает, что  заб ы л  за х в а т и т ь  
с собой интересную книгу д л я  чтения в троллейбусе , 
затем  он стоял  в очереди у киоска за  ж у р н ало м , но ему 
не хвати ло  эк зем п л я р а .  В р езу л ьтате  настроение ис
портилось, но сам  человек отрицал , что на него могли 
повлиять  таки е  причины, к а к  з а б ы т а я  книга и недостав- 
шийся ж у р н а л .  О днако  получилось ком улятивное  н а 
копление поводов, которые в конце концов подей ствова
ли на настроение. П одобны м  о бразом  ряд  н езн ачи тель
ных удач  м о ж ет  в конечном счете создать  радостное  
настроение.

2. П ричин а  настроения т а к а я ,  что человеку  стыдно 
д а ж е  п еред  сам им  собой сознаться  в ее воздействии на 
настроение. Ученик весь вечер д о м а  был в плохом н а 
строении, которое вы зван о  тем, что то вар и щ  не д а л  ему 
ракетку  д л я  игры в теннис. К огда  ученику у к а з а л и  на 
это к а к  на причину ухудш ения настроения, он с н егодо
ванием воскликнул: «Б уду  я из-за  такого  пустяка  п о р 
тить свое настроение».

3. П ричин а  та к а я ,  которую действительно сам ом у 
человеку трудно узнать. Так , начинаю щ ееся  гриппозное
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состояние м ож ет  вли ять  на настроение, а сам  человек 
м о ж ет  этого  состояния еще не зам ечать .

О т трудности устан овлен ия  причины часто з а 
висят  неопределенность, противоречивость настроения. 
«С транное  у меня настроение,— говорит ж е н щ и н а ,— хо
чется и смеяться , и плакать» .  Ж е н щ и н а  эта  в нервном 
и психическом отношении совершенно н о р м ал ьн ая ,  н а  
слож ность  ситуации в ы зы в ает  слож ное  настроение, при 
котором  нелегко р а зо б р ат ь с я  в его причине. З а  п о сл ед 
ние дни у этой ж ен щ и н ы  было нем ало  и хорош его в ж и з 
ни, и плохого; она к а к  бы у с т а л а  от «сшибки» хорош его  
и плохого, и потому у нее возникло  слож ное  настроение, 
о причине которого она с определенностью  с к а за т ь  не 
может.

О сознанность  причины  настроения  м ож ет  быть р а з 
ной. В одних сл у ч аях  эти причины точно известны  
(«Хорош о чувствуется  в  поле, где п ахн ет  свеж им  се

ном!»);  в других — д ается  более  общ ее у к а за н и е  на 
причину настроения («У меня все хорошо, ничего не
приятного  нет, почему ж е  мне быть в плохом  н астрое
нии?»).

Н астроен ие  мож ет иметь р азл и ч н у ю  п р о д о л ж и т е л ь 
ность. Оно м ож ет  быть м имолетным, а м о ж ет  д ли ться  
и несколько дней.

М им олетное  настроение переж и л  в п оэм е  Гоголя 
«М ертвы е души» П лю ш ки н  п ри  упоминании о старом  
ш кольном  друге.

«В ш коле  бы ли при ятели .
И на этом деревянн ом  лице  вдруг скользнул какой-то  

теплый луч, вы рази в  — не чувство, а какое-то бледное  
о т р аж ен и е  чувства: явление, подобное неож и дан н ом у  
появлению  на поверхности в о д  утопаю щ его, п р о и зв е д 
ш ем у радостн ы й  кри к  в толпе, обступившей берег; но 
нап расн о  о б р ад о вавш и еся  б р а т ь я  и сестры ки даю т  с бе
рега  веревку  и ж дут, не м елькнет  ли вновь спина или 
утом ленны е бореньем р у к и — п оявлен и е  было последнее. 
Г лухо все, и еще страш нее  и пусты ннее становится  после 
того зати х н у в ш ая  поверхн ость  безответной стихии. Т ак  
и лицо  П л ю ш ки н а  вслед  за  мгновенно скользн увш и м  на 
нем чувством с тал о  ещ е бесчувственнее и ещ е пош лее» 
[6; 5 / 1 3 1  — 132].

«Б ледн ое  отраж ен и е»  ж и вого  и радостного  чувства 
при воспоминании ш кольного  п р и я т е л я  бы ло  у П л ю ш к и 
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н а  мим олетны м  настроением  на мгновение, к а к  бы пере
родивш им  его духовный облик. Это пример того, к а к  
настроение  м ож ет  б ы ть  кратковрем енн ы м , не в ы р а ж а ю 
щ им сущ ество  личности человека.

Б ы в а ю т  дли тельн ы е настроения, например когда  ч е 
л о в е к  «хандрит» во врем я всего отпуска, так  к а к  н еу д ач 
но в ы б р ал  место, где его проводить.

Если  настроение п р о д о л ж ается  относительно б о ль 
ш ое  врем я, то оно хотя бы в своих оттенках  п одверж ен о  
изменениям .

В д и н ам и к е  настроения м о ж н о  р азл и ч ать  несколько  
случаев :

1,. Н астроен ие  становится  б о л е е  спокойным. Турист  
м о ж ет  находиться  в восторж енном  настроении, а потом 
п р и в ы кает  к  впечатлениям , и хорош ее  настроение п ри ни
м ает  более  спокойную ф орм у  радостного  п ер еж и ван и я  
удовлетворения .

2. Н астроен и е  усиливается , к а к  бы прогрессирует. 
С к у ка  первон ачально  п ер еж и в ается  к а к  нечто ещ е 
терпимое, а постепенно становится  все более и более 
тягостной.

3. Н астроен ие  меняет свои объекты  и через это п р и 
о бретает  больш ую  продолж ительность . Ч еловек  в весе
л о м  настроении ищет разн ы х  ком паньонов, чтобы иметь 
п артнеров  по своему веселью.

Н астроен и я  по своей значим ости  д л я  человека  могут 
р а зд ел я т ь с я  на стенические и астенические, п о л о ж и т ел ь 
ные и отрицательны е, радостны е и печальны е, но так о е  
р азли чен и е  очень общо и в некоторой мере примитивно. 
Б ы в а ю т  сл о ж н ы е  п ротивореч ивы е настроения, как , н а 
пример, такое, которое Ж у к о в ск и й  н азв ал  «сладкой  м е
ланхолией». Трудно с к азать ,  что в этом настроении п р е 
о б лад ает :  радость  или печаль. И ли  возьм ем  одно из 
лирических настроений, которое  п ередано  в стихотворе
нии Фета:

Ель рукавом  мне тропинку завесила.
В етер . В  л есу  одном у
Ш ум но, и ж утк о , и грустно, и весело.
Я ничего не пойм у [30; 327].

Н астроен и я ,  к а к  и все психические состояния, могут 
быть п ок азательн ы  д л я  личности и могут быть си ту ати в 
ны. П оэтом у  нельзя  согласи ться  с мнением С. Л .  Р у б и н 
ш тейна, что настроение не п редм етн о , а личностно. В од 
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них с л у чаях  оно более предметно, в .других — беспред- 
метно; в одних случаях  оно более личностно, в други х  — 
менее личностно.

Ч асто  настроение х а р а к т е р и зу е т  человека. Л ю д и  оп
тимистического с к л а д а  склонны  к хорош ем у настроению , 
п есси м и сты — к п лохом у, печальном у. Сущ ествую т, н а 
пример, «смешливые», веселы е люди, которым весело 
и тогда , когда  д руги е  н и какого  веселья в дан ной с и т у а 
ции не переж и ваю т. Есть поэтические «натуры», в н аст 
роении которы х  много лирики, ром антики; есть и п р о за и 
ческие люди, которы м  подобные настроения  чуж ды .

Н о бы ваю т настроения  ситуационные, не носящ ие 
личностного х ар ак тер а .  М им олетное  человеческое ч ув
ство, возникш ее у П л ю ш ки н а  при упоминании о ш к о л ь 
ном приятеле, б ы ло  ситуати вны м  настроением, ч у ж ды м  
психическому облику этого ж а л к о го  и словно о д ер ев е 
невш его скупца. Н еудач и  у всех лю дей ух у д ш аю т  н а 
строение, в том числе и у тех, которые обычно бодры 
и ж и зн ерадостн ы .

Н акон ец , м ож но р а зл и ч а ть  настроения  по их д ей ст 
венности, по силе их вли ян и я  на деятельность, поведение 
челбвека.

Н екоторы е настроения  — платонические, о граничен
ные сферой переж иваний .

Н ап р и м ер ,  человек м ож ет  иметь хорошее, бодрое н а 
строение, но оно м ож ет  не п о б у ж д ать  его энергично р а 
ботать, п р оявлять  настойчивость. В лияни е  настроения  
на  поведение зависи т  от того, насколько  человек м ож ет  
вл а д е ть  собой, сп р авл яться  с своим настроением. Л ю ди  
вы д ер ж ан н ы е , хорош о кон троли рую щ ие свое поведение, 
могут, нап рим ер , успеш но р аб о тать  и при плохом н а 
строении, вы званном  какой-либо  неприятностью . Н ек о 
торы е лю ди явл яю тся  ж ертвой  своего настроения, н ап р и 
мер при грустном настроении стан о вятся  соверш енно б ез 
деятельны м и.

Л ю ди  р азл и ч аю тся  по внеш нем у вы р аж ен и ю  своего 
настроения. У одних лю дей их настроение всегда  м ож но 
прочитать на лице, а д руги е  лю ди т а к  хорош о м а с к и р у 
ют свое настроение, что о нем трудно д о га д а ть ся  по 
внеш нем у виду человека . Ч ел о в ек  шутит, смеется, а на 
душ е у него, к а к  говорится, «кош ки скребут».

Трудно еще установить, в чем закл ю чается  ф и зи оло
гическая  основа настроения. В 1887 г. в ы ш ла  книга
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П. П. В икторова  «Учение о личности и настроениях», 
в которой п роводилась  м ы сль, что  с физиологической 
стороны настроение, к ак  это у т в е р ж д а л  пси хиатр  Мей- 
нерт, я в л яе т с я  в ы раж ен и ем  ощ ущ ения  п и тан ия  коры го 
ловного мозга. « П еча льн о е  настроение есть ощ ущ ение' 
за м ед лен н о го  хода  ассоциаций , м а ло к р о ви я  (й у зр п о ё )  
коры  го ло вн о го  м озга , весело е  настроение есть о щ ущ ен и е  
уско р ен н о го  хо д а  ассоциаций , п о л н о к р о ви я  (а р п о ё) к о 
ры  го ло вн о го  м озга»  [5; 34] (курсив В. В. В и к то р о ва) .

В свое врем я ф и зиологическая  интерпретация  н аст 
роения, п р ед л о ж ен н ая  В икторовы м, имела известное: 
прогрессивное значение. О д н ако  нельзя  объясн ять  п р о 
тивополож ность  веселого и п еч ального  настроения л и ш ь  
полнокровием  и м алокровием  коры, хотя пи тан ие  коры 
кровью  не безразли чн о  д л я  настроения.

В качестве  гипотезы мож но в ы ск азать  п р е д п о л о ж е 
ние, что с точки зрения физиологии высшей нервной д е я 
тельности настроение, к а к  и всякое эм оци ональное  со 
стояние, связано' не только с корковы ми процессами, но 
и с д еятельностью  подкорки, и в том числе ретикулярной  
ф орм ац ии. П о вы ш ен н ая  возбуди м ость  коры  с и р р а д и а 
цией этого во зб у ж д ен и я  в подкорку  п р и  нередком о с л а б 
лении ко н тр о л я  н ад  подкоркой со стороны коры  и осо
бенно второй сигнальной системы — такова  ф изиологиче
ская  основа настроения. П о всей вероятности, играю т  
роль и процессы, протекаю щ и е в вегетативной нервной 
системе.

П ричины  возникновения настроения различны . О с 
новные причины следую щие:

1. Ф изическое состояние человека.
К огда  го в о р ят  о самочувствии человека, то обычно 

имеется в виду субъективное п ереж и ван и е  состояния  его 
здоровья. С а м о ч у в с т в и е — довольно типичное эм о ц и о 
нальное  состояние, но оно имеет и свои особенности.

П р е ж д е  всего, человек  кон стати рует  свое сам о ч у вст 
вие ч а щ е  в тех случаях , когда  оно явл яется  сигналом  
болезненного отклонения от нормы. Это объясн яется  
тем, что своевременное си гнализирование  сам очувствием  
«неп орядка»  в физическом состоянии имеет большое- 
ж и зненное значение д л я  устран ения  этого неп орядка . 
Д у р н о е  сам очувствие иногда объясн яется  в озн и кш и м  
утомлением , оно почти всегда  со п ровож дает  те или и н ы е  
болезни.
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Н ер едк о  человек  о б р ащ а е т  вним ание  на  свое с а м о 
чувствие и в тех случаях , к о гд а  оно особенно хорошо, 
радуясь , что организм  находится  в отличном состоянии. 
Ч ел о век  хорош о вы спался , сдел ал  утренню ю зар я д к у ,  
погулял  перед работой  и с больш ой приятностью  пере
ж и вает ,  что он соверш енно здоров  и бодр. П о в ы ш ен 
ное сам очувствие н а б л ю д а етс я  во вр ем я  и после у д о 
влетворен ия  органических потребностей, п р еж д е  все
го в питании. У голодного ч ел о века  сам очувствие п л о 
хое, оно резко  меняется, ко гд а  он начинает  у д о в л етв о 
р я ть  свой голод.

В самочувствии не всегда о т р а ж а е тс я  объективное 
состоян ие  здоровья  человека.

С ущ ествую т т а к  н а зы в а е м ы е  «мнительные» люди, ко 
то р ы е  склонны находить у себя  несущ ествую щ ие болезни 
или ж е  их преувеличивать. Эти лю ди т а к  настроены , что 
с очень больш ой тревогой п ер еж и ваю т  сам ы е  н езн ачи 
тельн ы е заб о леван и я .  Н а  этой почве п оявляю тся  «м ни
мы е больные». В редких  с л у ч аях  мнительность м о ж ет  
привести к  ипохондрии к а к  к  психопатическому состоя
нию, связан н о м у  с патологической  инертностью или з а 
стойностью нервного в озбуж ден и я ,  кон центрированного  
на  одном пункте: « к а к  бы не заболеть» .

В други х  случаях  сам очувствие  человека  не си гн а 
лизи рует  н астоящ его  заб о лев ан и я .  П ричины относитель
но хорош его  сам очувствия человек а  при болезненном 
состоянии о рган и зм а  разны е. Б ы в аю т  случаи, когда  
человек  находится  в тако й  п оглощ аю щ ей его д ея т е л ь н о 
сти, что она отвлекает  от п ер еж и ван и я  своего нездоровья . 
И звестно, что в бою воины, чувствуя  подъем, не зам еч аю т  
своих серьезн ы х  ранений. Ч а щ е  всего отсутствие д у р 
ного сам очувствия  п ри  заб о лев ан и и  объясн яется  ин ди ви
д у ал ь н ы м и  чертам и х а р а к т е р а :  неж елан и ем  человека  
«распускать»  себя, привычкой быть всегда  бодры м  и ж и з 
н ерадостны м. Григорий Котовский, мож но сказать ,  на 
ногах  перенес тиф, чувствуя  себя хорошо; он не п о н и 
мал, п очем у  ему не д аю т  есть кур, которы х он энергично 
просил. Н аконец , сам очувствие  зависи т  и от сам ого  
х а р а к т е р а  болезненного отклонения. П ри  мигрени, н а 
пример, к о то р ая  со п р о в о ж дается  очень острыми болям и, 
в р яд  ли кто  имеет хорош ее сам очувствие, но з а б о л е в а 
ни я, не в ы р а ж а ю щ и е с я  в острых болях  и больш ой с л а 
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бости, могут соп ровож даться  самочувствием, не о т р а 
ж аю щ и м  тяж ести  заб о леван и я .

2. Ж и зн ен н ы е  факты.
Ч еловек  не зам ечает  своего настроения иногда в те 

чение многих дней потому, что не было причин и поводов 
д л я  отклонения настроения от обычного. Эти изменения 
часто возни каю т под воздействием  впеч атляю щ их ж и з 
ненных фактов. Сущ ествую т ф акты  приятны е и н еп ри ят
ные. У ж е эта  терминология у к а зы в а е т  на субъективное 
их п ереж и ван и е  в настроении. Н еудачи, неприятности 
вы зы ваю т  состояния огорчения, недовольства  собой, ино
гда  озлобления , неуверенности. Н аоборот , удачи, усп е
хи в ы зы в аю т  хорош ее настроение радости, уверенности, 
бодрости и ж изнерадостности .

П ечальн ое  настроение человека  под влиянием  не
счастья  хорош о и зо б р аж ен о  в р а с с к а з е  Ч ехова  «Тоска». 
И звозчи к  потерял  единственного сына и не находит себе 
места от тоски. Она гнетет его, и несчастный отец о б р а 
щ ается  к  р азн ы м  лю дям , чтобы, поговорив о своем горе, 
он мог облегчить свое душ евное  состояние. Н е  най дя  
сочувствия у людей, извозчик дели тся  своим горем с л о 
ш адью .

Н е  всегда  радостное или печальное настроение по с в о 
ей силе и продолж ительности  соответствует вы зы ваем ой  
их причине.

В р а с с к а зе  А. П. Ч ехова  «Н е в духе» говорится о том, 
что под влиянием  небольш ого прои гры ш а в кар ты  с т а 
новой п р и став  остро п е р е ж и в а е т  эту неприятность, з а 
полнивш ую  его сознание. Становой, к а к  говорится, «не 
в духе» и под воздействием такого  настроения и с к а ж е н 
но воспри ним ает  действительность. Так, п рекрасн ы е 
стихи П уш кин а , которы е за  стеной читает  сын станового  
В аня , к а ж у т с я  ему плохими, он при ди рается  к к а ж д о й  
строке. Ж е л а я  в чем-нибудь найти выход своему д у р 
ному настроению, становой реш ил высечь сы ниш ку за 
то, что он вчера  р азб и л  стекло. Н астроен ие  «не в духе» 
станового, которое за к л ю ч а л о  в себе много досады  
и озлобления, не бы ло адекватн ы м  вы звавш ей  его п ри 
чине.

В другом  р ассказе  Ч ехова , «Радость» , молодой ч ел о 
век М итя  К у л д ар о в  п ер еж и л  довольно  бурное радостное 
настроение, прочитав, что про него нап ечатан о  в газете. 
«Ведь только  про знам ени ты х лю дей в газетах  печатаю т,
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а тут в зяли  да  про меня нап ечатали!»  [33; 2, 12]. А н а п е 
ч атал и  о том, как  М итя  в нетрезвом виде попал  под 
извозчика  и был отведен в полицию , где его о сви д етель
ствовал  врач.

В у к азан н ы х  чеховских р а с с к а за х  описанные случаи  
несколько .анекдотичны, но в ж и зн и  нередко п ри ходи тся  
н а б л ю д а ть  неумение человека  прави льн о  п ер еж и в ать  
удачи  и неудачи, радостны е собы тия и то, что М. И. К а 
линин н азы в ал  «ж изненны м и уколам и». П ри  у д ач ах  
в настроении человека могут выступить черты мелкого 
тщ еслави я ,  эгоизма , п рен ебреж и тельн ого  отнош ения 
к д руги м  лю дям , сам овлю блен ности  и сам о л ю б о ван и я ,  
а при н еудачах  человек  м ож ет  терять  присутствие духа, 
его настроение м ож ет  проникнуться  астеническими пере
ж и в а н и я м и 1 неуверенности, безнадеж ности .

Н еадек ватн о сть  настроения  вы зы ваю щ и м  его ж и з 
ненным ф актам  в больш ой мере объясн яется  н еп ривы ч 
ностью этих фактов  д л я  дан ного  человека. Один ученик 
I класса ,  получивш ий четверку, долго  п л а к а л  и весь 
день н аходился  в горестном настроении потому, что он 
отличник и в первый р а з  получил отметку «четыре», к о 
то р а я  б ы ла  д л я  него неож идан на .

П ервы е  победы  в лю бой области  вы зы ваю т  более ост
рое п ер еж и в ан и е  радости, чем повторные, и д а ж е  к  не
при ятностям  ч еловек  м ож ет  т а к  привыкнуть, что они 
меньше начинаю т д ей ствовать  на его настроение.

Н еадек ватн о сть  настроения  ж и зненн ы м  ф а к т а м  стоит 
в зависи мости  от личных качеств  человека. С корее  м о ж 
но о ж и д ать  такой неадекватности  от людей с а н гв и н и 
ческого типа, чем от ф легм атиков , от людей, о тл и ч аю 
щ ихся  впечатлительностью , эмоциональностью , не у м е 
ю щ их себя сдерж ивать .

С ам и  по себе незначительны е предметы и ф акты  м о
гут вл и ять  на настроение человека, если они имею т д л я  
дан ного  ч еловека  особую значимость, ассоциированы  
с чем-то значительны м . Н ап р и м ер ,  вид собаки  вы звал  
у  С. Е сенина воспоминание о м атери  этой собаки; это 
воспоминание в свою очередь вы звал о  р я д  п ереж и ван и й : 

М не припомнилась нынче собак а,
Ч то была моей ю ности друг...
Та собака давн о околела.
Н о в  ту  ж  масть, что с отливом в синь.
С лаем  ливисто ош алелы м  
М еня ветрел м олодой  ее  сын.
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М ать честная! И как ж е  схож и!
Снова выплыла боль душ и.
С этой  болью  я б у д т о  м ол ож е,
И  хоть снова записки пиши ПО; II, 207— 208].

С другой стороны, объективно в аж н ы е  предметы  
и ф акты  могут не о к азы в ать  воздействия на человека, 
если они д л я  него непонятны и потому незначимы.

3. П р и р о д а ,  ее п ей заж и  и явления  в р азн о е  врем я  
года.

О бщ ее  полож ение таково, что природа действует на 
человека успокаиваю щ е, созд ает  у него хорош ее н аст 
роение. Н о настроения, в ы зы ваем ы е  природой, могут 
быть р азн о о б р азн ы м и  в зависимости  как  от самой п р и 
роды, т а к  и от человека.

Б о льш ой  лю битель  природы и очень чутко ее воспри
нимавш ий, И. С. Тургенев лю бил ее во все врем ена  года, 
но настроения  она у  него в ы зы в а л а  разные, хотя и во 
все врем ена  года приятные. О б этих настроениях Т у р 
генев говорит в очерке «Л ес  и степь».

Б о л ьш о е  н асл аж д ен и е  у  него вы зы вает  весна: « К а к  
вольно д ы ш и т  грудь, к а к  быстро д в и ж у тся  члены, к а к  
крепнет весь человек, охваченный свеж им  д ы хан ьем  
весны!» Это весеннее настроение Тургенева  находит ж и 
вой отклик  у многих читателей.

М нож ество  р азнообразны х , но всегда приятны х п ер е 
ж и ван и й  вы зы вает  у Т ургенева  лето, когда  он с р у ж ьем  
бродит по лесу. Одно из таки х  п ер еж и ван и й  Тургенев 
описывает  так: «А летнее, ию льское утро! Кто, кром е 
охотника, испытал , к а к  отрадно  бродить на за р е  по к у 
стам? Зеленой  чертой л о ж и тся  след  ваш и х ног по р о си 
стой, побелевш ей траве. Вы раздви н ете  мокрый куст — 
вас  т а к  и об дает  накопивш им ся  теплым зап ах о м  ночи; 
воздух весь напоен свеж ей  горечью полыни, медом гр е 
чихи и «каш ки», вдали  стоит дубовы й лес  и блестит 
и алеет  на солнце; еще свеж о, но у ж е  чувствуется б л и 
зость ж а р ы .  Голова только к р у ж и тся  от избы тка  б л а г о 
уханий» [25; 346— 347].

П р и р о д а  вы зы вает  такое  настроение, при котором ч у в 
ствуется обогащ ение психической деятельности.

«Л ес ,— писал Горький («В л ю д я х » ) ,— вы зы вал  у м е 
ня чувство душ евного  покоя и уюта; в этом чувстве 
исчезали  все мои огорчения, з аб ы в ал о сь  неприятное, 
и в то ж е  врем я у меня росла  о собая  насторож енн ость



ощ ущений: слух и зрение становились  острее, п ам ять  
более  чуткой, вместилищ е впечатлений глубж е»  [7; 247].

П р и р о д а  вы зы вает  хорош ее настроение у  человека, 
п р еж де  всего вл и яя  на его физическое самочувствие. Д л я  
иллю страци и  возьмем  описание у Л . Н. Толстого н аст 
роения Н иколеньки  после летней грозы. «Т ак  о б аятелен  
этот чудный за п а х  л еса  после весенней грозы , з а п а х  
березы , фиалки , прелого листа , сморчков, черемухи, что 
я  не могу усидеть в бричке, соскак и ваю  с п однож ки , бегу 
к  кустам  и, несмотря на то, что меня посы пает  д о ж д е в ы 
ми кап лям и , рву мокры е ветки распустивш ейся  ч ер ем у 
хи, бью себя  ими по лицу  и упиваю ся  их чудным з а п а 
хом» [26; 1, 110].

П р и р о д а  каким -то  о бразом  «расп равляет»  человека, 
он чувствует  себя под ее влияни ем  шире, перед ним от
кры ваю тся  новые горизонты. Н е  случайно  при рода  — 
источник вдохновения д л я  многих поэтов.

Ч асто  настроение у человека  в природе такое, к а к  
будто бы он с ней сливается , ж и вет  ее ж и знью  и тем 
сам ы м  освобож дается  от многих заб от  и огорчений. С у 
щ ествует много вари ан тов  воздействия одной и той ж е  
природы  на настроение. Д а ж е  весной и летом  п р е к р а с 
ная  природа м ож ет вы звать  настроение с оттенком гр у 
сти, меланхолии.

Н астроение, вы зы ваем ое  природой, зависи т  от ин ди
в и дуальн ы х  особенностей человека:  от его вкусов и н а 
правленности .

А. С. П уш кин всем врем енам  года предпочитал  осень 
(«И с к аж д о й  осенью я расц ветаю  вновь») в больш ой 
мере потому, что в это врем я у него н аб л ю д ал ся  п р и ли в  
творчества. Очень многие лю ди особенно хорош о себя 
чувствую т весной и летом, т а к  к а к  природа в эти в р е 
мена года богаче и не вы зы вает  обычно тех печальны х 
настроений, которые н авеваю т  поздняя  осень и зима.

Д л я  возникновения того или иного настроения  б о л ь 
шое значение  имеют те воспоминания, которы е вы зы вает  
общ ение с природой. П а р т и за н к а  Т. Л о гун ова  т а к  пере
д а е т  впечатление, которое у нее вы звал и  липы («В л есах  
С м о л е н щ и н ы » ) : «Д ве  липы, сросш иеся густыми кронами, 
стояли  посреди пасеки. Кто и когда  их посадил — деды  
не помнили, но отцы р асск азы в ал и ,  что в 1912 году, когда  
р а сх о ди л ась  по столы пинскому велению деревн я  по 
хуторам , и тогда  у ж е  считались эти липы вековы ми и бы 
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л а  к а ж д а я  из них в два  обхвата . А цвели и поныне, д а  к а к  
цвели — сердце заходилось  от аром ата!  П р авл ен и е  к о л 
хоза  подвесило к липам  больш ой колокол: в полдень сче
товод р а с к а ч и в а л  его я зы к  и густой гул плыл по полям  
и лугам , в о зв ещ ая  обеденный перерыв» [14; 12— 13].

Т акое  настроение создается  не только  природой, но 
и человеком  в природе. Советские люди н а с л а ж д а ю т с я  
природой и л ю б ят  ее по-особому. Д остаточно  сравн и ть  
н а сл аж д ен и е  у подростка п ри родой  в повести Ч ехова  
«Степь» и в повести П авл ен ко  «Степное солнце». В п ер 
вой повести н а сл аж д ен и е  С тепуш ки носит с о зе р ц а т е л ь 
ный х ар ак тер ,  и сам а  степная  природа в его г л а за х  сп о
кой ная , л и ш ен н ая  динамики. В г л а за х  подростка, и зо 
браж ен н ого  П авленко , природа неразры вно  св я за н а  
с действую щ им  в ней человеком, который ее использует  
д л я  своих целей, преобразует.

П ри вы ч ка  м ож ет  очень ослаби ть  силу впечатления, 
производимого  природой, и не вы зы вать  настроения  во
сторга  и удивления. Л ю ди, долго  ж и ву щ и е  в очень к р а 
сивой местности, перестаю т зам еч ать  ее красоты , и эти 
красоты  у ж е  на них не действую т. Если п р екр асн ая  п р и 
рода о сл аб л я ет  силу полож ительн ого  впечатления  при 
при вы кан и и  к ней, то плохая  п ри рода  в свою очередь 
м о ж ет  не вы зы вать  дурного настроения  у людей, к о то 
рые к  ней привы кли, считаю т ее родной.

4. Л ю ди.
И. П. П ав л о в  н азы вал  лю дей сам ы м и сильными р а з 

д р аж и т е л ям и .  Д ействительно, лю ди могут сильно вли ять  
на настроение, изменять его в определенном н а п р а в 
лении.

Есть люди, о которых в общем мож но сказать ,  что 
они вли яю т  на настроение полож ительно .

Н екоторы е лю ди благотворно  действую т на о к р у ж а 
ющих своей м оральной  чистотой, чуткостью и о т зы в 
чивостью. Естественно, что в присутствии  таких  лю дей 
настроение поднимается  и к а ж д о м у  хочется быть лучше. 
Л и тер ату р н ы м  примером м ож ет  служ ить  ком и ссар  из 
п роизведения Б. П олевого  «П овесть  о н астоящ ем  ч ел о 
веке». «С появлением  ко м и ссар а  в п ал ате  произош ло 
что-то подобное тому, что бы вало  по утрам , когда  си д ел 
ка о тк р ы в ал а  форточку и в нудную больничную тиш ину 
вместе с веселым шумом ули ц  в р ы вал ся  свеж ий и в л а ж 
ный воздух  ранней московской весны» [19; 105]. Это был
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н астоящ и й человек, и А лексею  М ересьеву, стоявш ем у 
у гроба  ком и ссара  и п ер еж и вавш ем у  всю горечь утраты , 
очень захотелось  то ж е  стать  настоящ и м  человеком. Э то— 
пример глубокого  влияния  личности человека на други х  
и п р е ж д е  всего создан и я  у них такого  настроения, к о то 
рое р а с п о л а га ет  к ж е л а н и ю  следовать  хорош ем у п ри 
меру.

Н екоторы х  лю дей н азы в аю т  «легкими» потому, что 
с ними легко; они действую т на настроение других лю дей 
у спокаиваю щ е, нередко вносят  в окр у ж аю щ у ю  а тм о сф е
ру веселье и радость. К  такого  рода «легким» лю дям  
относится добродуш н ы й доктор  Сам ойленко, описанный 
Ч еховы м  в его повести «Д уэль» . Он был не только  «лег
ким», но и очень добры м  и вни м ательны м  к лю дям  чело
веком; этим  и объясн ялось  его благотворное влияни е  на  
других. «Л егких» лю дей нельзя  отож дествлять  с лю дьм и 
легком ы сленны м и. Т аким  был С тива  О блонский (Т ол
стой. «Анна К ар ен и н а» ) ,

Х орош о действую т на настроение лю ди чуткие, спо
собны е ж и во  интересоваться  ж и зн ью  других людей, т а к 
тичные и приветливые.

Н екоторы е люди хорош о действую т на настроение 
своей содерж ательностью , талан то м  — они вы зы ваю т  ин
терес  к себе и к тому, что говорят. Так, наприм ер, н а 
строение больш ого п одъ ем а  в ы зы в а л а  у  о к р у ж аю щ и х  
лю дей «м узы ка  красн оречия»  героя р о м ан а  Тургенева  
«Рудин».

Особенно сильное влияни е  на настроение о к азы в аю т  
лю ди, сочетаю щ ие с ин теллектуальн ы м  богатством  н р а в 
ственный авторитет. Белинский писал о Герцене: «Этот 
человек  мне все больш е и больш е нравится . К а к а я  во с 
приим чивая, д в и ж и м ая ,  п о л н а я  интересов и б л а г о р о д 
н ая  натура!..  М не с ним легко  и свободно. Э та  ж и в а я  
н ату р а  вы зы вает  н а р у ж у  все мои убеж ден ия»  [3; II, 
190— 191].

И ногда  человек  хорош о действует  на настроение д р у 
гих не своими личными качествам и , а тем, что с ним 
ассоциируется  нечто приятное. Так , столичный ж и те л ь  
с удовольствием  встречает  д а ж е  ранее  ему незнаком ого  
зем л я ка ,  т а к  к а к  эта  встреча п озволяет  вспомнить р о д 
ные к р а я  и годы своего детства .

Есть люди, плохо вли яю щ и е  на настроение. Они п р и 
н а д л е ж а т  к р азны м  категориям .
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П р е ж д е  всего надо н а зв а т ь  лю дей скучных, при сут
ствие которы х лю дям  тягостно, т а к  к а к  б ессо д ер ж атель 
ность, «серость», безж изненность  этих людей созд аю т  во 
круг уныние и пустоту. Т аки х  скучных лю дей нем ало  
и зо б р ази л  Чехов. В качестве  .примера можно взять  И п п о 
лита  И пп оли ты ча  из р а с с к а за  «Учитель словесности».

Н о  еще х уж е  действую т на настроение о к р у ж аю щ и х  
лю ди педантичные, черствые, м рачн ы е и подозрительные, 
форм али сты . Т акое  воздействие на о кр у ж аю щ и х  имел 
учитель Б ели ков  (Чехов. «Ч еловек  в ф у т л я р е » ) .

У д уш аю щ ее  влияние на настроение ок р у ж аю щ и х  о к а 
зы ваю т  лю ди назойливы е в своей назидательности , хо 
лодной и ненужной. Т акое  впечатление производил на 
лю дей м у ж  в р а с с к а зе  Ч ехова  «Ж ен а» . «Вы,— говорит 
в этом р ассказе  м уж у ж е н а ,— прекрасно о б р азо в ан ы  
и воспитаны, очень честны, справедливы , с прави лам и , 
но все это вы ходит у вас  так , что, куд а  бы вы ни вошли, 
вы всю ду вносите какую -то  духоту, гнет, что-то в вы с
шей степени оскорбительное, унизительное» [33; 8, 287].

Н екоторы е люди действую т на других р а з д р а ж а ю щ е  
своей резкостью , болтливостью , развязностью , с а м о 
хвальством . Т аки е  лю ди утомляю т, от них хочется от
дохнуть.

Г оворя о влиянии лю дей на настроение окруж аю щ и х , 
следует  учесть и субъективны е моменты. Б ы в а е т  так, что 
человек одним к аж ется  скучным, а другим  — нескучным. 
Р а з в я з н ы е  лю ди на многих действую т р а з д р а ж а ю щ е ,  
а некоторы м они д а ж е  н р авятся  своей «активностью ». 
Д у р н о е  настроение могут вы зы вать  люди потому, что 
с ними связы вается  что-то неприятное, а сам и  лю ди из 
себя ничего плохого не п редставляю т.

5. П р о и звед ен и я  искусства.
О дной из основных особенностей воздействия всякого 

произведения искусства на психику явл яется  его эм о ц и о 
н а л ь н а я  действенность, в ы зы в а е м а я  эм оциональной  
вы разительностью  искусства.

В ы рази тельн ы е  средства  поэзии, ее худож ествен н о
го я зы к а  н ап равлен ы  на во зб у ж д ен и е  у ч итателя  тех или 
иных образов . Э м оциональное  воздействие поэзии м о
ж ет  иметь разную  глубину: от легких  и м имолетных н а 
строений до бурных, страстны х переж иваний.

Очень ярко  сказы вается  влияни е  на настроение л и 
рической поэзии, которую не случайно н азы ваю т  поэзией
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настроения, по своему влиянию  на психику родственной 
музыке.

Р азл и ч н ы е  настроения вы зы ваю тся  лирическими п ро
изведениями.

И ногда  лирическое произведение созд ает  у ч итателя  
настроение воодуш евления  и восторга. К лассической  
лирической формой во зб у ж д ен и я  у читателей н астр о е 
ния восторж енного  подъем а сл у ж и т  ода, патетические 
об р азц ы  которой мож но найти в стихотворениях Д е р 
ж ав и н а .

Н о  не только оды или гимны создаю т у  читателя  в о з 
вы ш енное настроение. Н а  возбуж ден и е  «чувства в о зв ы 
шенного» рассчитано описание П етра  в поэме А. С. П у ш 
кина «П олтава» .

...Его глаза
Сияют. Л ик его у ж асен .
Д в и ж ен ь я  быстры. Он прекрасен.
Он весь, как бож ия  гроза...
И он промчался п р ед  полками,
М огущ  и радостен , как бой,
Он поле п ож и рал  очами [21; 2, 467].

Б оевы е  патриотические песни вы зы ваю т у советских 
лю дей соответствую щ ее приподнятое настроение.

Н ередко  «чувство возвыш енного» в о зб у ж д аю т  оп и са 
ния при роды . Таковы, наприм ер, описания прек расн ой  
к а в к азск о й  природы в первых строф ах  поэмы Л е р м о н 
това «Демон».

Тютчев в патетических тонах  и зо б р а ж а е т  в п еч атл е 
ние, производимое морем:

Зы бь ты великая, зы бь ты м орская,
Ч ей это праздник так п разднуеш ь ты?
Волны несутся , грем я и сверкая,
Ч уткие звезды  глядят с высоты.
В этом  волнении, в этом  сияньи,
]3есь, как во сне, я потерян  стою  —
О, как охотно  бы в их обаяньи
В сю  потопил бы я ду ш у  свою ... [27; 221,—-222].

М ного лирических прои зведен и й  вы зы вает  н астр о е 
ние, которое м ож но н азв ать  элегической грустью.

Э та  грусть создается  в одних произведениях сам им  
образом , его элегическими чертам и, в д р у г и х —-р а з м ы ш 
лен и ям и  и воспоминаниями, связанны м и с образам и . Так, 
стихотворение П уш ки н а  «Зимний вечер» вы зы вает  у м н о
гих читателей  «мягкое», лирическое настроение, к а к  бы 
о кай м ля ю щ ее  образы  П уш ки н а  и его няни на фоне зим-.
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ней метели. К а к  и в больш инстве лирических п р о и зв е 
дений, в этом стихотворении П у ш ки н а  грусть сочетается  
с некоторым приятным переж и ванием , в дан ном  случае  
ую та и задуш евности.

Н екоторы е лирические произведения вы зы ваю т у чи
тател я  радостное  настроение. Т аково , например, стихо
творение Фета:

К акая ночь! Н а всем какая нега!
Б лагодарю , родной  полночны й край!
И з царства льдов, из царства вьюг и снега  
К ак чист и св еж  твой вы летает май! [30; 138].

Н ередко  лирическое произведение особо действует на 
настроение Читателя тонкостью и вместе с тем какой-то  
недосказанн остью , неуловим остью  своих образов , д а ю 
щ их толчок к интимным переж и ван и ям , но без ясных 
очертаний. М астер ам и  такой  лирики были Фет и Блок . 
П риведем , например, стихотворение Б л о к а ,  посвящ енное 
Фету.

Ш епчутся тихие волны,
Ш епчется берег с  другим ,
М есяц колы ш ется полный.
Внем ля лобзаньям  ночным.
В небе, в траве и в воде  
Слыш но ночное ш ептание,
Т ихо несется везде:
«М илый, приди на свидание» [4; 1, 395].

Л ири ческ ое  воздействие на настроение о к азы в аю т  
не только  стихотворные лирические прои зведени я , но 
и лирические места в произведениях  эпических. Д о с т а 
точно д л я  иллю страции напомнить  о многочисленных 
лирических отступлениях в поэме Гоголя «М ертвые 
души».

Н а  настроение читателя  действует  поэзия не только  
л ирич еская , но и д р ам ати ч еская .

Д р а м а т и ч е с к а я  поэзия обычно вы зы вает  более  гл у б о 
кие чувства , чем настроения, и поэтому об ее воздействии 
будет ск азан о  ниже. Н о иногда ее влияние огран и чи 
вается  тем, что, например, д р а м а  создает  т яж е л о е  н а 
строение, а комедия — настроение  веселое.

Э пическая  поэзия  действует  на настроение преи м у
щ ественно своими лирическими и д рам ати чески м и  ме
стами. Так , например, читая  « Запи ски  охотника», мы 
п ер еж и в аем  лирическое чувство, вы зы ваем ое  х у д о ж е с т 
венными описаниям и природы.
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В ли яет  на настроение разви ти е  фабулы . С ущ ествует  
ф а б у л ь н а я  литература ,  как , например, приклю ченческая , 
при чтении которой сю ж ет  за х в а т ы в а е т  так, что у  ч и т а 
теля  п оявляется  особое волнение, нетерпение, ж ел ан и е  
поскорее  у зн ать  финал.

Ч и т а я  ром ан  Ж ю л я  В ерна  «П ятн адц ати летн и й  к а п и 
тан», ученик VI класса  во врем я  чтения вскак и вал ,  у д а 
р ял  ку л ак о м  об стол, д а в а я  гром кие реплики — он с л о в 
но стан о ви л ся  действую щ им лицом  героя ром ан а  и з а р а 
ж а л с я  его п ереж и ваниям и .

Эпическое произведение обычно т а к ж е  вы зы вает  
у ч итателя  стремление со п ер еж и вать  психическое со сто я 
ние героя, в том числе и его настроение. З а и н те р е с о в ы 
в а я с ь  судьбой героя р о м ан а  или другого  эпического 
произведения , читатель п ер еж и в ает  все перипетии его 
ж изни , и настроение при чтении изм еняется  соответст
венно том у состоянию, в котором  находится  герой. П ри 
чтении р а с с к а за  Ч ехова  «Д ом  с мезонином» мы невольно 
п ер еж и в аем  настроение героя и, за к а н ч и в ая  рассказ ,  
чувствуем вместе с героем и радость  от встречи с ин те
ресной поэтичной девуш кой и печаль  от того, что хорош ее 
чувство лю бви оборвалось  и мы с этой девуш кой р а с 
стались , и нам  хочется вместе с героем р а с с к а за  опро
сить: «М исюсь, где ты?»

Н екоторы е эпические произведения, как , наприм ер, 
поэмы  Гомера, вы зы ваю т настроение  подъема.

Очень сильно влияет  на настроение м узы ка. Н а д о  со
гласи ться  с мыслью, вы сказан н ой  Б. М. Тепловым: « М у 
з ы к а л ь н о е  переж и ван и е  по сущ еству  своему есть эм о ц и о 
нальное  переж ивание; внеэм оц иональны м  путем нельзя  
постигнуть музыки» [28; 22]. Автор приводит в ы р аж ен и е  
Р и м ск ого -К орсакова ,  что «настроения  являю тся  главной  
сущ ностью  м узы кальн ы х  впечатлений» [28; 216]. 
Б. М. Теплов особое вним ание  обрати л  на п о зн а в а те л ь 
ную функцию  музыки, почему он и н азв ал  м узы ку  э м о 
циональны м  познанием.

Н астроен ие , вы зы ваем ое  музыкой, зависит в первую 
очередь от ее содерж ан и я ,  д ал е е  от ее исполнения, от 
подготовленности сл у ш ател я  и от цели слуш ания .

Н а с к о л ь к о  настроение, вы зы ваем о е  музыкой, зависи т  
от ее содерж ан и я ,  д о к а зы в а е тс я  сравнением  музы ки 
м аж о р н о й  и минорной. М а ж о р н а я  м узы ка  по своему со
д ер ж а н и ю  в ы зы вает  стеническое настроение, бодрое,
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ж и знерадостное . Таковы, например, военные марш и, 
которы е пом огаю т солдатам  п од держ и вать  бодрое, э н е р 
гичное состояние в учении и в походе. М у зы ка  типа 
«плясовой» создает  веселое, иногда д а ж е  безудерж н о  
веселое настроение. Н аоборот , минорная м узы ка  в ы зы 
вает  у сл у ш ател я  настроение, в котором  всегда им еется  
элем ент  м еланхолии и грусти. Очень приятно слуш ать , 
наприм ер, а д а ж и о  из прекрасной «Лунной сонаты» Б е т 
ховена, но веселого настроения эта  м узы ка не вы зы вает . 
Н екоторы е м узы кальн ы е  произведения, как, например, 
1-я и 4-я части «Ш естой симфонии» Чайковского , у всех 
слуш ателей , понимаю щ их и не понимаю щ их идею этого 
произведения, вы зы ваю т не только  грустное, но и т я ж е 
лое  настроение, подобное тому, какое  вы зы вается  м у зы 
кой похоронного марш а.

У к а за в  основные тенденции в действии м а ж о р а  и м и 
нора в м узы ке на настроение, не следует пр ед ставл ять  
дело  упрощ енно. Н е надо д ум ать , что минорная м узы ка , 
в которой т а к  много элегического, неприятна. Н а б л ю д е 
ния п оказы ваю т, что очень много людей предпочитаю т 
сл у ш ать  минорную музыку. Н. А. Островский, н аходясь  
в сам ом  тяж ел о м , болезненном состоянии, п о д дер ж и вал  
настроение музыкой Чайковского , Ш опена и Грига, по 
больш ей части писавш их свои прои зведени я  в минорной 
гамме. П и сатель  Ф. И. П ан ф ер о в  незадолго  до смерти, 
находясь  в больнице; захотел  послуш ать  пластинки с з а 
писями произведений Бетховена , Ч айковского  и Ш опена  
[9; 173]. М инорны е произведения, как , например, многие 
вальсы  Ш опена, вы зы ваю т сл о ж н ы е  настроения, грусть 
в которы х просветляется  той радостью , которую ч у в ст 
вует слуш атель , находясь  под обаянием  содерж ательн ой  
и тонкой в своей вы разительности  музыки.

Н астроен ие , созд аваем ое  музыкой, зависи т  и от ее 
исполнения. Ч ем  совершеннее это исполнение по своей 
технике и выразительности, тем сильнее ее влияние. П ри  
особо хорош ем  исполнении, к а к  и при плохом, в н а 
строение, вы зы ваем ое  музыкой, входят  и таки е  р ассу до ч 
ные моменты, к а к  в одном случае  вы сокая , а в другом  
с лучая  н и зкая , иногда с привкусом иронии, оценка.

О дн а  и та  ж е  м узы ка  м ож ет  п о -разн ом у дей ствовать  
на  человека  в зависимости от его индивидуальны х особен
ностей. П р е ж д е  всего больш ое значение имеет п одготов 
ленность к слуш анию  дан ного  м узы кальн ого  п р о и зведе
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ния, С л о ж н а я  сим ф оническая  пьеса у сл у ш ател я  м ало  
культурного  в м узы кальн ом  отношении м о ж ет  вы звать  
лиш ь скуку — у сл у ш ател я  нет нуж ной подготовленности 
к  слуш ан ию  такой музыки, и в силу этого он ее д а ж е  не 
слы ш ит н а д л е ж а щ и м  образом .

И м еет  т а к ж е  значение н ап равленн ость  личности че
ловека :  его интересы и вкусы.

О дним нрави тся  более эпическая , другим  более л и 
рическая  музы ка, некоторые м аж о р  предпочитаю т м ин о
ру. М у зы к а  С кряб и н а  по-разн ом у действует  д а ж е  на 
м узы кальн о  образован н ы х  лю дей —  одни при слуш ании 
ее п ер еж и ваю т  настроение подъем а, н ап р яж ен и я  и вооду
ш евления, другие — только во зб у ж д ен и я  и д а ж е  н екото
рого утомления.

Н астроение, вы зы ваем ое  музыкой, т а к ж е  стоит в с в я 
зи с конкретны ми целям и слу ш ан и я  музы ки и с в ы зы 
ваем ы м и ею ассоциациями.

Так, сущ ествует  легкая ,  р а зв л е к а т е л ь н а я  музыка, 
ко то р ая  глубоко не действует  на человека  и  в его ж и зн и  
и грает  роль просто веселого, приятного  в р е м я п р е п р о в о ж 
дения. К огда  слуш аю т концерт из произведений одного 
ком п озитора  (причем нередко этом у концерту  п р ед ш ест 
вует л екци я  о творчестве ко м п о зи то р а) ,  то слуш атель  
стремится осмыслить свое настроение тем поним анием  
творчества  композитора, которое было д ан о  лектором .

М у зы к а  нередко действует  в зависимости  от в ы зы 
ваем ы х  ею ассоциаций.

З в у к и  ш арм ан ки , к а к а я  бы  пьеса на ней не и сп олн я
лась , в ы зы ваю т  грустное настроение. С л у ш а я  студенче
ские песни, стары й человек иногда п ер еж и вает  п е ч а л ь 
ное настроение, созн авая ,  что юность давн о  прош ла, 
а иногда, наоборот, радостное, к а к  бы п е р е ж и в а я  в с т а 
рости юные годы.

Д ей ствую т  на настроение произведения и других в и 
дов  искусства.

Так, р азли чн ы е  впечатления, а тем сам ы м  и н астр о е
ния в ы зы ваю т  произведения разного  архитектурного  
стиля. В оздействие худож ественной картин ы  или с ку л ьп 
туры на настроение стоит в зависимости  от их с о д е р ж а 
ния. Н ап р и м ер ,  настроением  картин  Л е в и т а н а  к а к  бы 
з а р а ж а ю т с я  см отрящ ие эти картин ы  люди. К ар ти н а  
Л е в и т а н а  «М арт»  в ы зы вает  та к о е  настроение, к а к  будто 
бы ды ш и ш ь м артовским  воздухом.
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эмоции

Термин «эмоция» в психологии применяется  в р а з 
ных значениях:

1. Э м оция  — синоним чувства. П оэтом у встречается  
в ы р аж ен и е  «чувство, или эмоция». Т ако м у  пониманию 
эмоции содействует общ епринятое пользование п р и л а г а 
тельн ы м  «эмоциональный», когда  говорят  о чувствах. 
Если бы вместо «эмоциональны й» употребили п р и л а г а 
тельное «чувствительный», или «чувственный», то в зя л и  
бы лиш ь часть  чувств, и то незначительную .

2. Э м оция  — реакц ия  на ситуацию, в  то врем я как  
чувство в ы р а ж а е т  нап равленн ость  личности (Г. А. Ф о р 
тунатов)  .

3. Э м оция  — ф орм а вы р аж ен и я  чувства (А. Г. К о в а 
лев ) .

4. Э м оция  — психическое состояние, наиболее  с в я з а н 
ное с инстинктивной, или безусловнорефлекторной , д е я 
тельностью  (П авлов ,  В ал л о н ) .

5. Э м оция  —  аф фект, дезорган изую щ ий психическую 
ж и зн ь  и поведение человека (П ьер  Ж а н э ,  П р а д и н ) .

В кач естве  исходного полож ен и я  д л я  дальн ей ш ей  
трак то вки  эмоции к а к  психического состояния надо п р и 
нять различение  ш ирокого и  более узкого поним ания  
терм и на  «эмоция». В ш ироком  см ы сле  слова эм оци я — 
то ж е ,  что чувство, и потому мы в своем излож ении  
термины  «эмоция» и  «чувство» употребляем  к а к  р а в н о 
зн ачащ и е. В таком  смысле употребил это слово  
В. И. Л енин, когда  с к азал :  «Б ез  «человеческих эмоций» 
никогда не бывало, нет и быть не м ож ет  человеческого 
искания истины» [1; 20, 237]. Конечно, здесь Л ен и н  имел 
в виду не реакцию  на ситуацию , не вы р аж ен и е  чувства, 
не инстинкт, а такую  эмоцию, которая  относится к так  
н азы в аем ы м  «высшим чувствам». С точки зрения  ш и р о 
кого пон и м ан и я  терми на  «эмоция» вполне закон ом ерно  
употреблять  вы р аж ен и е  «эмоция, или чувство» и соот
ветствую щ ий р азд ел  науки озагл ави ть  т а к  или вы б р ать  
один из терминов: или «эмоция», или «чувство».

В более строгом и узком  смы сле слова  эм оция  д о 
вольно ярко  в ы раж ен н ое  во внеш нем облике и поведении 
ч еловека  специфическое п ереж и ван и е  отношения к п р е д 
метам  и явлениям  действительности, связанное  с о п р е
деленной ситуацией.
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Э м оция имеет гораздо  более определенную направо 
ленность, чем настроение. Безотчетны х эмоций не б ы 
вает. О т нап равленн ости  эмоции зави си т  ее бо льш ая  
кон центрированность  в сравнении с настроением, которое 
всегда  в той или другой м ере расплы вчато .

Э моция, в отличие от так  н азы ваем ы х  высших чувств 
(моральны х, интеллектуальны х, эстетических), си ту ати в 
на. С этой точки зрения м ож н о согласи ться  с Г. А. Ф о р 
тунатовы м  и н азы вать  ее р еакц и ей  на определенную  
ситуацию . Н о слово «реакц и я»  обычно п ри м ен яется  
к  относительно н еп родолж и тельны м  ответным п е р е ж и в а 
ниям  и действиям , в то врем я  к а к  эмоции могут быть 
коротким и и п родолж и тельн ы м и .

М ногие эмоции связан ы  с безусловнорефлекторной 
деятельностью , с инстинктами, к а к  это подчеркнули 
И. П. П а в л о в  и Н. И. К расногорский, и с этой стороны 
эмоции отличаю тся  к а к  от настроений, т а к  и от высших 
чувств. С ледует  заметить , что эмоции страха, гнева, 
радости, печали, симпатии и отвращ ени я  имею тся 
и у в ы сш и х  ж ивотны х, хотя  и « о с я т  специфический х а 
р актер .

Но не следует  преувеличивать  связь  эмоций с инстинк
тами, оп ределять  их к ак  «эм оци ональны е переж и ван и я ,  
связан н ы е  с удовлетворением  или неудовлетворением  
о р га н и ческ и х  потребностей» [20; 370] (курсив мой.—
Н. Л .) .

В эм оц и ях  участвую т и корковы е процессы, многие 
эмоции у человека  не лиш ены  и общественного з н а ч е 
ния. Н ел ь зя  так  д и ф ф ер ен ц и р о вать  страх  перед  о п ас 
ностью и страх  перед  н ак азан и ем , что первый — эм оция  
в узком  смы сле слова, а второй — м оральное  чувство. 
Тот и другой  страх  — эмоция; и страх , вы зы ваем ы й о п а с 
ностью, м ож ет  быть в ы р аж ен и ем  м алодуш и я  — черты 
личности человека, п о д л еж ащ ей  общественной оценке, 
и с т р ах  перед н ак азан и ем  м ож ет  быть «животной» э м о 
цией, примитивны м в ы р аж ен и ем  инстинкта с а м о с о х р а 
нения.

Эмоции в узком смысле слова  иногда бы ваю т таким и  
к р атки м и  и узкими переж и ван и ям и , что их нельзя  отнести 
к психическим состояниям. Ч еловеку  поп ало  в рот что- 
то очень невкусное, он п е р е ж и л  неприятную  эмоцию, 
вы плю нул, и вся неприятность кончилась. Если на и д у 
щего человек а  резко  крикнуть из-за  угла , он испугается,
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но эта  р еак ц и я  будет очень краткой . Но эм оция  мож ет 
быть более продолж ительной и иметь известную и р р а 
диацию . О на м ож ет  перейти в настроение, т. е. в более 
расплы вчатую  и спокойную форму. По как ом у  пути 
пойдет разви ти е  эмоции, зависи т  от вы зы ваю щ их  ее 
причин.

Эмоции к а к  психические состояния, не п ереходящ ие 
в настроение, возникаю т, когда  не удовлетворяю тся  
острые органические потребности. П ри м ером  м ож ет  с л у 
ж и ть  состояние голодания. Н ел ь зя  это состояние свести 
к органическом у ощ ущ ению  голода, оно ярко, эм оци о
нально в ы р а ж е н о  и м ож ет  в случае  продолж ительности  
зах вати ть  всю психику человека. Оно остро п е р е ж и в а е т 
ся до тех пор, пока потребность в питании не будет 
удовлетворена.

Н о часто эмоции п ереходят  в настроение. Ученик, 
получив на эк зам ен е  отличную отметку, п ереж и вает  ярко  
в ы раж ен н ую  эмоцию  радости, и под  влиянием  этой 
радости  он м ож ет  целый день и д а ж е  больш е времени 
находиться  в хорош ем настроении. Б ы в ает  так, что после 
сновидения, вы звавш его  ночью сильную эмоцию страха , 
мы некоторое время утром  под влиянием  этого страха  
еще п ер еж и ваем  неприятное настроение, к а к  будто бы 
сон был действительностью .

К а ж д а я  эм оция в узком смы сле слова как  психиче
с к о е  состояние очень своеобразн а  по своему источнику, 
по п ер еж и ван и ям  и п р о явл ен и ям  в деятельности  чело
века. Н екоторы е из эмоций рассм отри м  подробно.

С трах  — эмоция, в ы зы в а е м а я  предм етам и  и си ту ац и 
ями, которы е со д ер ж ат  в себе опасность или риск. К а к  
опасность, так  и риск — угрозы  д л я  человека; разн и ц а  
м еж д у  ними закл ю чается  в том, что, говоря об опасности, 
мы имеем в виду скорее внеш ние угрозы , которы х надо 
и зб е ж а т ь  или которые надо  преодолеть, а когда  речь 
идет о риске, то вним ание обращ ен о  скорее на внутреннее 
состояние человека, который, рискуя, м ож ет  о д е р ж а ть  
победу, а м о ж ет  и проиграть. Там , где нет опасности 
и риска , не м ож ет  бы ть  никакого  страха , хотя то и другое  
м ож ет  быть не действительным, а во о б р аж аем ы м .

С трах  часто вы зы вается  объективно «страш ными», 
угр о ж аю щ и м и  ситуациями. С лож н ое  п ер еж и в ан и е  стр ах а  
перед первым боем и зо б р аж ен о  Ф урм ановы м  в р о м ан е  
«Ч апаев» : «Ф едору не спалось. Он п оп ы тался  было
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и сам  расп олож и ться  на полу, голову полож ив на к а з а ц 
кое холодное  седло,— нет, не уснуть! То ли привычки 
нет на седлах  спать, то ли от ветру, что гудит неуемно 
в груди в э т у  первую ночь перед  первым боем... Н о у  к а ж 
дого, непременно у к а ж д о го  бы ла  здесь когда-то в ж и зн и  
своя «первая  боевая  ночь». И тогда  он, верно, к а к  Ф едор, 
буш евал  в этом хаосе нереш енны х противоречий и м р а ч 
ных ож и дани й , -беззвучно ныл от томительных м ыслей 
и чувств» [31; 77— 78]. П сихическое состояние Ф едора  
п ер ед  первы м боем очень слож ное, но в нем ярко  в ы сту 
п ает  с д е р ж и в а е м а я  эм оци я  того страха , от которого, к а к  
говорится  в романе, этот муж ественны й человек «ныл».

Э м оция страха  ч ащ е  возникает , когда  ситуация  д л я  
человека  неизвестная, когда  он не подготовлен п р ед ш е
ствую щ им  опытам. П ервы й бой, помимо всего, страш ен  
тем, что он — первый. П р и н яв  боевое  крещ ение, воины 
постепенно п р и вы каю т  к у стр аш аю щ ей  обстановке  
и могут не переж и вать  острой эмоции страха. У чащ иеся  
более  боятся  эк зам ен о ваться  у п реп одавателя ,  о котором  
они не знаю т, как  он спраш и вает .  И д я  ночью в темном 
лесу, иногда человек под влиянием  стр ах а  начинает  г а л 
лю цинировать .

С тр ах  вы зы вается  и усиливается , когда  человек  со
знает , а иногда и остро п е р е ж и в а е т  свою слабость. Л ю ди , 
плохо плаваю щ и е , нередко испыты ваю т страх, когда  им 
при ходи тся  куп аться  в незн аком ом  месте. Н еверие  
в свои силы м ож ет  привести к  преувеличению  опасности, 
а тем сам ы м  и к  усилению  страха .

Уш инский д а л  яркую  хар актер и сти ку  влияни я  стр ах а  
на ч ел о век а :  «Д ействие стр ах а  именно потому и уж асно , 
что он, о стан ав л и в ая  д еятельность  души, в то ж е  -время 
при ковы вает  ее вним ание  к п редм ету  страха . В эти м и 
нуты, по м еткому вы р аж ен и ю  народной психологии, мы 
ни ж и вы  ни мертвы — мы не ж ивы  потому, что д е я т е л ь 
ность наш ей душ и остановлена , а деятельность  есть 
ж и зн ь  наш ей души; мы ещ е не у м е р ли  потому, что чув
ствуем во всей силе эту стр аш н о  мучительную  остановку  
ж и зн и »  [29; 224]. В больш ой м ере д ан н а я  х ар ак тер и сти ка  
относится к аф ф ективн ом у  страху, о котором речь будет 
идти ниже.

С тр а х  в его наи более  примитивной ф орме связан  
с безусловны м  оборонительны м рефлексом, этот ж е  р е ф 
лекс  л е ж и т  в основе н аи бо л ее  элем ен тарн ы х  ф орм  гнева.
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Гнев — п оры ви стая  эмоция, с в я за н н а я  с неп риязненн ы м  
отношением к предмету  (чащ е всего человеку) ,  который 
в той или другой мере противостоит стрем лени ям  и в к у 
сам  человека. П ричины гнева разнообразны . К ним о т 
носятся о б и д а  действительная , а иногда только в о о б р а 
ж а е м а я ,  препятствие, затрудн ен и е  (гнев — д о с а д а ) ,  
«неприятные», « р а зд р аж а ю щ и е »  лица . «Б лагородн ы й» 
гнев, вы зы ваем ы й  несправедливостью , отрицательны м  
поведением, н еблагодарностью  и т. п., входит к а к  к о м 
понент м орального  чувства , которое нельзя  свести 
к н астроениям  или эмоциям.

Эмоции радости  и печали возни каю т в сам ы х р а з н о 
о б р азн ы х  ситуациях. В одних случаях  они связан ы  
с удовлетворением  или неудовлетворением  органических 
потребностей, в других случаях  являю тся  компонентами 
более  слож ного  и общ ественно значимого  психического 
состояния. Ж и в а я  эмоция радости возникает  при у д о в л е 
творении чувства  голода, особенно если он был п р о д о л 
ж и тельны м . Д р у го е  психическое состояние — радость, 
в ы зы в а е м а я  сознанием выполненного долга . В этом с л у 
чае  эм оция явл яется  только формой в ы р аж ен и я  м о р а л ь 
ного чувства. П ер еж и в ан и я  радости  и печали, имею щ ие 
объективны е причины, стоят  в некоторой зависимости  
и от субъективны х условий, п р еж де  всего от н а п р а в л е н 
ности человека. Н а зы в аю т  ж и зн ерадостн ы м и  людей, ко 
торы е склонны  к радости, имею т тенденцию во всем 
находить полож ительны е стороны. Л ю ди  мрачные, песси
мистически настроенные, наоборот, склонны  видеть во 
всем теневы е стороны и чащ е  переж и ваю т  печаль и н е 
удовлетворенность.

Н екоторы е философы пессимистического м и росозер
цания, как , например, Ш опенгауэр , у твер ж дал и , что 
счастье состоит в отсутствии несчастья  и п оэтом у  г л а в 
ной причиной радости  служ и т  не объективно сущ ествую 
щ ее хорош ее, а ф акт  объективного отсутствия дурного. 
Конечно, бы ваю т случаи, когда  человек  радуется , что 
м и н овала  как ая-то  беда; но обобщ ение, д елаем ое  Ш оп ен 
гауэром , незакономерно, оно подсказано  не объ екти вн ы 
ми ф актам и , а пессимистической философией автора.

Н екоторы е современные психологи считают, что 
эмоции неудовольствия и п еч али  биологически более 
в аж н ы  и п ереж и ваю тся  ч ащ е  и сильнее, чем п роти воп о
л о ж н ы е  эмоции стенического х а р ак тер а .  П ока  нет точ-
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ных научных данных в п одтверж ден ие  этого полож ения , 
но мы сль о том, что отрицательны е  эмоции даю т  более 
в а ж н ы е  сигналы  о  состоянии здоровья , ж изни и д е я т е л ь 
ности человека, содерж ит в себе раци ональное  зерно, 
х отя  имею тся и многочисленные исключения. М ногое з а 
висит от личности человека, от п р еобладаю щ его  у него 
настроения . У  людей, склонны х к пессимизму, м и за н тр о 
пии и мнительности, господствую щ ие у них неприятные 
чувства  сигнализирую т не столько  ту действительность, 
которую  эти лю ди воспринимают, сколько  их собствен
ную патологию .

А Ф Ф ЕКТ Ы

К  очень ярко  вы раж енн ы м  эм оци ональны м  состоя
ниям  п р и н а д л е ж ат  аф ф екты  — бурно протекаю щ и е 
к р атко вр ем ен н ы е  эм оциональны е вспышки, обычно з а 
х в а ты в а ю щ и е  собой всю личность человека.

Д л я  а ф ф е к т а  п реж де  всего х ар а к те р н а  его власт 
ность. Это означает , что, н аходясь  в аф фективном состоя
нии, человек  чувствует себя  подчиненным аф ф екту  
и, нах о д ясь  в его власти, склонен действовать  только  п о  
внуш ению  аф ф екта .  П отом у аф ф е к т  более сильное э м о 
ци ональное  состояние, чем эм оци я  в узком  см ы сле слова  
и настроения. П о  своей силе, властности аф ф екты  близки  
к  страстям .

В то р а я  черта  аф ф екта  — бурность проявления . Эта  
бурность п р еж де  всего сказы в ается  в интенсивности п е
р еж и ван и я ,  его остроте и яркости. Бурность  а ф ф екта  
т а к ж е  н аходит  свое вы раж ен и е  во внешнем облике ч ел о 
века :  очень вы разительной  и резкой мимике и п ан то м и 
мике, речи, действиях. Н ет  ничего в психической д е я 
тельности человека, что было бы труднее скры вать , чем 
аф ф екты . Внеш нее в ы р аж ен и е  разн ы х  аф ф ектов  р а з л и ч 
но, но оно в с е гд а  зам етно д л я  других, и различить, пере
ж и в а е т  ли  человек  аф ф ект  у ж а с а  или аф фективного  
гнева , нетрудно. Н аконец , о бурности аф ф екта  сви детель
ствуют и достаточно резкие изменения в деятельности 
внутренних органов и ж ел ез  внутренней секреции.

С физиологической стороны аф ф е к т  хар ак тер и зу ется  
в первую очередь «буйством подкорки», т. е. п ри обрете
нием ею той самостоятельности , при которой весьма 
о с л а б л я е тс я  контроль н ад  ней со стороны коры. Эта  с а 
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мостоятельность в ы р а ж а е т с я  в бурности и резкости н е з а 
торм ож енны х, примитивных реакций.

В а ф ф е к т а х  об н ар у ж и вается  та  особенность некото
рых состояний нервной системы, которую П авл о в  н азв ал  
взры вчатостью  или р азд р аж и тел ь н о й  слабостью: с н а 
ч ал а  чрезвы чайно  энергичная  реакция , а потом, за  
взры вом  р азд р аж и тел ьн о го  процесса, следует тормозное 
состояние.

П а в л о в  говорил, что «при всех трудны х состояниях 
с тр ад ает  в первую голову торм озны й процесс» [17; I I I ,  
309], который согласно л або р ато р н ы м  данны м  очень 
нестоек, хрупок, лабилен .

А ф ф екты  с полным правом  следует  относить к т р у д 
ным состояниям, которые создаю тся  силой р а з д р а ж и т е л я  
и н еож идан ностью  его появления, что д ел а е т  ч еловека  
не подготовленны м к его более  спокойному восприятию.

А ф фективное  состояние по своей физиологической 
природе м о ж ет  быть уподоблено состоянию сильного 
опьянения, о котором говорил П ав л о в  на одной из 
«сред»: «Обычно человек в норм альном  состоянии при 
помощи коры регулирует свое поведение в соответствии 
с соци альн ы м и требованиям и окр у ж аю щ ей  общественной 
среды, а стоит ему выпить, к а к  один дел ается  зверем , 
его нуж но  изолировать , другой начинает  бессмысленно 
болтать , беспричинно смеяться , третий п л акать  и т. д. 
...кора приведена  в тормозное состояние и сейчас ж е  по 
л ож и тел ьн о  индуцируется  п о д ко р к а  и человек в ы я в л я е т 
ся своими инстинктами, какой  он есть, без этой с о ц и а л ь 
ной покры ш ки при помощи больш их полуш арий»  [18; 
II, 461].

П риведенны е в ы сказы ван и я  П а в л о в а  относятся к п а 
тологическим случаям , в которы х яр к о  вы ступает  э ф ф е к 
тивность. Н о  имеются все основания и аф ф екты  
у норм ального  человека в их физиологической основе 
объясн ять  явлениям и взры вчатости, разд р аж и тел ьн о й  
слабости  и ослаблени я  контроля со стороны коры над  
подкоркой, ко то р ая  при аф ф екте  пр о явл яет  «буйство».

Конечно, сущ ествую т значительны е р азли чи я  в ф и 
зиологической природе разн ы х  аф фектов. Д остаточн о  
д ля  этого сравнить аф ф ективн ы е состояния радости  и пе
чали  к а к  резко  р азли ч аю щ и еся  стенические и астениче
ские чувства. Н о явления  р а зд р аж и тел ьн о й  слабости 
и буйства подкорки имею т место во всех а ф ф ек тах  
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и с л у ж а т  одним из объективны х п оказателей  их б у р 
ности.

С и л а  и бурность аф фективного  состояния стоят  в з а 
висимости от неож иданности  его возникновения. Д руги е  
эм оци ональны е состояния легче предвидеть, чем а ф ф е к 
ты. Обычно, если человека  подготовить к получению 
очень неприятного, т яж е л о го  известия, он аф фективного  
горя не переж ивает, а если это  известие сообщ ить ему 
неож идан но , без всякой подготовки, то часто р еакц и я  
бы вает  аффективной.

А ф фективны е состояния неп родолж и тельны . Это 
именно эм оци ональны е вспы ш ки, редко п р о д о л ж а ю щ и е 
ся часам и  и тем более сутками. Ч еловеку  трудно было 
бы перенести продолж ительны й аф фект, и потому он 
сравнительно  скоро  изж и вается .

В аф ф ективн ом  состоянии м ож н о р азл и ч ать  н есколь
ко этапов. М ож н о вы делить  н ач ало  а ф ф екта  к а к  свое
образны й толчок, в зб у д о р аж и в аю щ и й  всю психику 
и наруш аю щ и й  норм альную  ориентировку  в дей стви тель
ности; д ал е е  — основной период  бурного п ереж и ван и я  
и соответствую щ их плохо контролируем ы х действий; 
и, наконец, изж и ван и е  аф ф ек та ,  который переходит 
в более  спокойное эм оци ональное  состояние — н астр о е
ние, а нередко в состояние охранительного  торм ож ения . 
Ч а щ е  всего сам человек не за м е ч а е т  этапов  своего а ф 
ф екта  во врем я  его п ереж и ван и я ,  что объясн яется  его 
неп родолж и тельностью  и слабостью  сознательного  кон
троля.

П о зн ак о м и м ся  с некоторыми аф ф ективн ы м и состоя
ниями, используя  их худож ественное и злож ение  в л и т е 
ратуре.

А ф фективное состояние гнева, вы званного  человече
ской неблагодарностью , остро п е р е ж и в а л  в ночь, когда 
прои сходила  буря, король  Л и р :

Д у й , ветер! Д у й , пока не лопнут щеки!
Л ей  д о ж д ь , как из ведра , и затопи  
В ерхуш ки ф лю геров и колоколен!
Вы, стрелы молний, бы стры е, как мысль,
Д ер евья  расщ епляю щ ие, ж гите  
М ою  седую  голову! Ты, гром ,
В лепеш ку сплю сни вы пуклость вселенной  
И в прах р азбей  прообразы  вещ ей.
Р а зб ей  природы ф орм у, уничтож ь  
И сем ена лю дей неблагодарны х! [32; 3921.
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Гнев Л и р а  — слож ное  аф ф ективн ое  состояние, в кото 
ром сочетаю тся бурно в ы раж ен н ое  чувство оскорбления, 
сознание крайней бесчеловечности, вы раж енн ой  до чер ь 
ми в пренебреж ении своим отцом, сомнение в нуж ности 
сущ ествования  того мира, в котором возм ож н а  т а к а я  
черн ая  неблагодарность . Гнев Л и р а  по своей значимости 
к ак  протест против н еблагодарности  людей выходит из 
р ам о к  личцого переж и вания , хотя  и весьма ярко  х а р а к 
теризует  психологию Л и р а  к а к  оскорбленного в лучш их 
своих чувствах  отца. А ф фективное состояние Л и р а  в б у р 
ную ночь не в пример многим другим а ф ф ек там  не 
явилось совсем неож иданны м : оно было подготовлено 
предш ествую щ ей историей отношений бессердечных д о 
черей Л и р а  к своему отцу и представляет  собой своего 
рода р а зр я д к у  накопивш егося негодования.

А ф ф ект  гнева-возм ущ ения  переж ил К утузов 
(Л . Н. Толстой. «Война и м ир») ,  когда  вы слуш ал  сооб
щ ение нем ца  Вольцогена о том, что русские войска 
в полном  расстройстве.

«Вы видели? Вы видели?..— нахмуривш ись, за к р и ч а л  
Кутузов, быстро вставая  и наступ ая  на В о л ь ц о ге н а .— 
К ак  вы... к а к  вы смеете!.. — д е л а я  угрож аю щ и е  ж есты  
трясущ и м и ся  рукам и и зах л ебы в аясь ,  зак р и ч ал  он. — 
К ак  смеете вы, милостивый государь, говорить это чне»  
[26; 6, 254].

С ильный аф ф ек т  гнева п ереж и л  Кутузов перед несо- 
стоявш им ся  сраж ен и ем  при Тарутине. Психическое со
стояние К утузова  в это врем я  Толстой прям о х а р а к т е р и 
зует к а к  «состояние бешенства».

П риведенны е примеры показы ваю т, что д а ж е  спокой
ный и сдерж ан н ы й  человек, каким  был Кутузов, м о ж ет  
п ер еж и в ать  аф ф ект  и в какой-то мере «выходить из 
себя».

Гнев переж и вается  как  аф ф е к т  при н еож идан ны х 
обидах  или оскорблениях. Так , иногда у подросгков- 
друзей  вдруг начинается  д р а к а  к а к  вы раж ен и е  а ф ф е к 
тивного гнева в ответ на обиду действительную  или 
каж ущ ую ся.

В ы зы ваю т  аффективны й гнев неож идан но  в о зн и к а ю 
щие препятствия. Ч еловек  идет к цели, и вдруг, когда  
он у ж е  к ней п ри ближ ается , появляется  затруднение, 
которое не позволяет  достигнуть ж елаем ого . Л ерм он тов  
в поэме «М цыри» описал гнев, озлоблен ие  и отчаяни е
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юноши, который б еж ал  из м он асты ря  на родину и з а б л у 
д и лся  в лесу:

В се лес был, вечный л ес кругом,
Страш ней и гущ е каж ды й  час;
И миллионом черных глаз  
С мотрела ночи тем нота  
Сквозь ветви к а ж д о г о  листа...
М оя круж илась голова;
Я стал влезать на дер ев а ,
Н о д а ж е  на краю  небес  
В се тот ж е  был зубчаты й лес.
Тогда на зем лю  я упал;
И в исступлении рыдал;
И  грыз сы рую  грудь зем ли ,
И слезы , слезы потекли  
В нее горю чею  рекой... [13; 2, 481].

И сступление, в котором находи лся  М цыри,'— состоя
ние бессильного аф фективного  гнева, при котором остро 
п ер еж и в ается  бессилие и тер яется  сам ообладан и е .

А ф ф ект  гнева-досады  п ереж и л  на  ск ач к ах  В рон 
ский. К огда  он совсем был бли зок  к победе, ко то р ая  к а 
з а л а с ь  обеспеченной, н еож и дан н о  его л о ш а д ь  упала .  
И  это произош ло на г л а за х  у лю бимой женщ ины , что 
обострило досаду.

А ф ф екти вны й страх  —  психическое состояние, в ы зы 
ваем ое  очень больш ой и, к а к  правило, неож иданной 
опасностью , представляю щ ей  д л я  человека  зн а ч и те л ь 
ную угрозу , действительную или воображ аем ую .

С ам ы й сильный и обычно кратки й  аф фективны й страх  
н азы в ается  уж асом. К огда  у ж а с  овл адевает  человеком, 
а ч ащ е  одновременно многими лю дьм и в такой форме, 
что лю ди дезорган изую тся , возни кает  состояние паники , 
весьм а  сильного животного стр ах а .  П рим ером  х у д о ж е с т 
венного описания такого  стр ах а  м ож ет  быть и з о б р а ж е 
ние паники , овладевш ей наполеоновской  армией при В а 
терлоо, В. Гюго в ром ане  «О тверж енны е»: «Армия, о б р а 
ти в ш ая с я  в бегство, похож а на весенний поток. Все 
подается , трещит, скрипит, колеблется , руш ится, падает, 
с тал к и вается ,  спешит, стремится... С р а ж а ю щ и е ся  давят ,  
топчут д р у г  друга , н аступаю т на мертвы х и живых. 
О гр о м н ая  м асса  людей, н аво д н яя  дороги, тропинки, 
мосты, равнины, холмы, леса ,  доли ны  — все переполнено 
обращ енн ой  в бегство сорокаты сячной толпой» [8; 204].

А ф фективны й страх  очень су ж и вает  психическую 
деятельность  человека, и в первую  . очередь внимание.
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П р иведенная  вы ш е характер и сти к а  Ушинским остановки 
«деятельности души» и в то ж е  время прикованности 
в ни м ан ия  к предмету  стр ах а  (стр. 128) особенно при м е
нима к  этом у эм оци ональном у состоянию  в его а ф ф е к 
тивной форме.

П ани чески й  страх, если ч еловек  не сохраняет  с а м о о б 
л а д а н и я ,  в ы р а ж а е т с я  в двух  противополож ны х, но в р а в 
ной мере  нецелесообразны х реакц иях : или от с тр ах а
человек соверш ает  беспорядочные и ненуж ны е дви ж ен и я ,  
нап рим ер  беж и т  куда попало  или, напротив, «цепенеет», 
теряет  всякую  активность. П а в л о в  в физиологическую  
основу стр ах а  ставил торм ож ение  к а к  в ы р аж ен и е  с л а б о 
сти торм озного  проц есса  {17; I I I ,  2, 69]. Х аотические р е 
акции во врем я  стр ах а  следует  объяснить  р а с то р м о ж е 
нием подкорки, ослаблением  коркового контроля.

А ф ф ек ти вн ая  радость  с бурными проявлен и ям и  к а к  
психическое состояние чащ е  всего вы зы вается  н е о ж и 
д ан ны м и ф актам и .

В р о м ан е  «Война и мир» т а к  и зо б р а ж е н а  а ф ф е к т и в 
ная  радость  Ростовых, главны м  о б разом  Н аташ и ,  когда 
совсем н еож идан но  при ехал  с ф ронта  Н иколай : «Н е у с 
пел он (Н и к о л ай .— Я. Л .)  д о б е ж а т ь  до гостиной, как  
что-то стремительно, к а к  буря, вы летело из боковой д в е 
ри и обн яло  и стало  целовать  его. Е щ е другое, третье  
такое  ж е  сущ ество  выскочило из другой, третьей двери; 
еще об ъ яти я ,  ещ е поцелуи, ещ е крики, слезы  радости. 
Он не мог разобрать , где и кто папа, кто Н а т а ш а ,  кто 
Петя... Н а т а ш а ,  после  того, к а к  она, пригнув к  себе, р а с 
ц е л о в а л а  все его лицо, отскочила от него и, д е р ж а с ь  за  
полу его венгерки, пры гала , к а к  коза, все на одном месте 
и пронзительно  в и з ж а л а »  [26; 5, 7— 8].

Р а д о ст ь  — полож ительное, стеническое чувство, но 
почему ж е  при сильной и ч ащ е  всего нечаянной радости  
многие, д а ж е  несклонные к слезам , люди плачут? Во 
врем я войны в подмосковном детском  доме произош ел т а 
кой случай. Вечером одной воспитаннице, давн о  по л у ч и в
шей уведом лени е  с ф ронта  о смерти ее отца, сказал и ,  
что ее в ы зы вает  какой-то дядя . Этим дядей о к а за л с я  п р и 
бывший на побывку с ф ронта  отец, который, о казал о сь ,  
был только  тяж е л о  ранен. Д ев о ч к а  р ы д ал а  от радости, 
увидя  «воскресш его» отца, п л а к а л и  и все очевидцы: дети 
и воспитатели.
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С лезы  радости  еще не н аш ли  полного научного о б ъ 
яснения. Видимо, в таких  сл у чаях  в коре больш их п о л у 
ш ар и й  возн и кает  у л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я  ф а з а ;  очень 
сильный р а з д р а ж и т е л ь  вы зы вает  торм ож ен и е  коры и тем 
сам ы м  р а с то р м а ж и в а е т  подкорку, в результате  — бесп о
рядочны е реакц ии  и врем енное состояние слабости 
корковы х процессов. И м ею т значение и ин дивидуальны е 
особенности человека; «слезливые» люди, обычно п р и н а д 
л е ж а щ и е  к  сл абом у  типу высшей нервной деятельности , 
п роливаю т слезы  к а к  радости, т а к  и печали .

А ф ф екти вн ая  печаль  обычно п о рож дается  неп рият
ными неож идан ностям и , но она чащ е, чем радость, в о з 
ни кает  и при ож и данн ом . Н ап р и м ер ,  человек  испы ты вает  
такую  п ечаль  при известии о смерти тяж е л о  больного 
родственника.

В аф ф ективн ом  переж и вании  горя м ож но вы делить 
таки е  компоненты: ж а л о с ть  к другом у  человеку (если 
несчастье случилось с другим ) и отчасти к себе, чувство 
беспомощности, невозм ож ности  отврати ть  несчастье, 
в особенно резких случаях  — отчаяние. К а к  и а ф ф е к т и в 
ная  радость , аф ф ективн ое  горестное переж и ван и е  сопро-

В в о ж д а е тс я  реакц ией  неподвиж ности, оцепенения или бес
порядочными пантомимическими проявлениям и (залом ив  
руки, бросаю тся  на пол, рвут  на себе волосы и т. п.). 
Внеш нее в ы р аж ен и е  горя д ал ек о  не всегда  пропорцио
нально  силе вы звавш ей  его причины. Отсутствие слез е р и  
больш ом  горе нередко сл у ж и т  п о казател ем  особо си л ь 
ного п ер еж и ван и я  — нередко с л е за м и  горе облегчается .

Л . Н. Толстой в ром ане  «В ойна  и мир» д ал  х у д о ж е 
ственное описание этапов  аф ф ективн ого  горя в той сцене, 
где гр аф и н я  Ростова  узн ает  о гибели на войне ее м л а д 
шего сына, Пети.

A. « Г р аф и н я  л е ж а л а  на кресле, странно-неловко в ы 
тяги ваясь , и билась  об стену» — необы чная  поза, р е зк а я  
пантом им ика.

Б. «—  Н а т аш у ,  Н аташ у ! . .— к ри чала  гр аф и н я .— Н е 
пр авд а ,  н еп равда , неправда.. .  Он лжет... Н а т аш у !— к р и 
ч ал а  она, о ттал к и в ая  от себя  окр у ж аю щ и х .— П одите  
прочь все, неправда!  Убили!., ха-ха-ха!.,  неп равда!»  — 
истерическая  реакц ия  смеха и озлоблен и я  и поиски у те 
шения: о бращ ен и е  к  ж и зн ерадостн ой  Н а т а ш е  за  п о д дер 
жкой, сомнение в правдивости  сообщ ения о смерти сына.

B. « Г р аф и н я  с ж а л а  руку  дочери, з а к р ы л а  гл а за  и за-
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тихла  на мгновение. Вдруг она с непривычною быстротой 
поднялась , бессмысленно огл ян у л ась  и, увидав  Н аташ у , 
стал а  из всех сил сж и м ать  ее голову». И д ал е е  — прось
ба к дочери: « Н аташ а ,  ты не о бм ан еш ь меня? Ты мне 
с к а ж еш ь  всю правду?»  — п роблеск  сознания.

Г. «И опять в бессильной борьбе с действительностью 
мать, о т к а зы в а я с ь  верить в то, что она могла жить, когда 
был убит цветущий ж и зн ью  ее лю бимы й мальчик, с п а 
с а л а сь  от действительности в мире безумия» — снова 
потеря чувства  реальности, стрем ление уйти от нее.

Т олько  на третью ночь м атер и н ская  скорбь п ри н яла  
спокойную форму: « Н аташ а ,  его нет, нет больше!» 
И, обняв  дочь, в первый р аз  гр аф и н я  н ач ала  плакать»  
[26; 7, 182— 183]. Т а к  тяж ел о е  горе при его сильнейшем 
переж и вании  м ож ет  вы звать  слезы  лиш ь на стадии и з 
ж и в а н и я  аф ф екта .

Ч асто  аф ф ективное состояние возникает  у героев д р а 
м атических произведений при острых ситуациях. А ф ф е к 
там и  соп ровож дается  то, что н азы вается  кли м аксом  д р а 
м атического и в особенности трагического  действия. Так , 
н априм ер, в трагедии Ш експ и ра  «М акбет» герой этого 
произведения, узн ав  о смерти ж ены , первон ачально  пере
ж и в а е т  состояние тупого б езразли чи я ,  но затем  оно пере
ходит в аф ф ективн ы й при падок  отчаяния. Вспыш ки 
ярости возни каю т в п оследние  минуты М акб ета  по нич
тож н ом у  поводу, они чередую тся с аф ф ектом  « м уж ества  
отчаяния», при  котором М акб ет  походит на з а т р а в л е н 
ного зверя . С м отря  трагедию , зрители  находятся  в таком  
психическом состоянии, которое обычно переходит в со
п ереж и ван и е  того у ж а с а  или того отчаяния, в котором 
находится  герой пьесы. Это со переж и вание  находит свое 
в ы р аж ен и е  в том, что зритель  бурно реагирует, а подчас 
плачет, п рон икаясь  стр ад ан и ям и  трагического  п ерсон аж а .

Н а х о д я с ь  в состоянии аф ф ек та ,  человек обычно т е 
ряет  н ад  собой контроль. Это обстоятельство  поднимает  
вопрос о вменяемости преступных действий, соверш аем ы х 
под влиянием  аф ф екта . Б ы ло  бы неправильны м  снимать 
ответственность человека  за  такого  рода действия. П р е 
ж д е  всего а ф ф ек там  особо подверж ены  люди, не п р и 
учивш ие себя к контролю н ад  своими чувствами, те люди, 
которы х по свойственной им эф ф ективности  м ож но н а 
зв ать  эм оци онально  распущ енны м и (речь идет не о со
дер ж ан и и , а лиш ь о ф орм е чувств).  Н екоторы е люди так
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распускаю т себя, что по сам ом у  ничтож ному поводу 
у них возни каю т аф ф ективн ы е взры вны е реакции. С н и 
мать  ответственность за  действия, соверш аем ы е в а ф ф е к 
тивном состоянии, озн ачало  бы поощ рять  человека, не 
в ладею щ его  собой. К ром е того, хотя  во врем я а ф ф екта  
человеку  трудно сохранить в ы д ер ж к у  и сам ообладан ие , 
все ж е  это возмож но. М ож н о  в какой-то степени о б ез 
вредить аф ф ект , наприм ер п о гр у ж ая с ь  в работу. «У слы 
ш ав  о поступке своей дочери,— говорила  одна ж е н щ и н а ,— 
я исп ы тала  чувства ярости и отчаяни я, но, хотя все у м е
ня в груди кипело, зан явш и сь  больш ой стиркой, с д е р ж а л а  
себя». О стается  неясным, сохран яется  ли аф ф ективн ое  
состояние у человека, сдер ж и ваю щ его  его внешние п р о 
явления , и не п ереш ло  ли оно у ж ен щ и ны  во врем я сти р
ки в более  спокойное состояние, но, во всяком  случае, во 
власти  ч еловека  изж ить  аф фект.

Н о бы ваю т аф фекты , когда  нельзя  человека считать 
вполне вм еняем ы м , несущим ответственность за  свои 
поступки. Это, пом имо явно патологических случаев, с в я 
занн ы х  с душ евны ми заб о леван и ям и , случаи, когда  не
ож и дан н о  возни каю щ ие аф ф екты  преднам еренно с о з д а 
ются и п о д дер ж и в аю тся  други м и  лю дьми, которые 
в первую очередь несут за  эти аф ф екты  ответственность. 
По меньшей м ере пон иж ен ная  ответственность д о л ж н а  
быть у людей, аф ф ективн ы е состоян ия  и выходки которых 
спровоцированы , например и здевательским  отношением 
других людей.

В Л Е Ч Е Н И Е , С Т РА С Т Ь

Влечение —  многостороннее психическое состояние, 
которое м ож но отнести к а к  к воле, т а к  и к чувствам; оно 
пред ставляет  собой к а к  бы мост м еж д у  эм оци ональны м и 
и волевыми состояниями. Б о л ь ш а я  активность и целеуст 
ремленность влечения позволяю т р ассм атр и в ать  его к а к  
своеобразн ую  форму волевого состояния; я р к а я  эм оц и о
нальная- о к р а с к а  с пониж ением  сам окон троля  более х а 
рактеризую т влечение к а к  чувство.

Неверно, к а к  это иногда д у м аю т  психологи, что в л е 
чение о тли чается  своей беспредметностью  или по м ен ь 
шей м ере неясностью, «смутностью» объекта . Н апротив , 
человек, п ереж и ваю щ ий влечение, словно п ри ковы вается  
к объекту, связы вается  им, находится  под его гипнозом.
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К огда человек  говорит, что его влечет, он знает, к чему. 
В одних случаях  объектом я в л яется  более ш и рокая  
сф ера  (влечет к музыке, к п ри роде) ,  в других —  более 
у з к а я  (влечет к конкретном у предмету, к д ан ном у ч ел о 
веку) .

П р едм ет  влечения о казы в ает  на человека властное 
воздействие и потому нередко, н аходясь  в этом состоя
нии, человек  п ереж и вает  неприятное чувство и ж е л а н и е  
от него освободиться, как  от некоторого рода цепей. В л е 
чение, к а к  говорил Грибоедов,— «род недуга».

И так , скованность объектом, «властность» о бъекта  
над  человеком  и эм о ц и о н ал ьн ая  насы щ енность —  х а р а к 
терные особенности психического состояния, н а зы в а е м о 
го влечением.

Увлечение еще более оф орм ивш ееся  и более з а х в а 
ты ваю щ ее  личность влечение. Т ак , переход  от влечения 
к занятию , например волейболом, к увлечению этим ви
дом спорта  закл ю чается  в том, что стремление к нему 
становится  более сильным, более глубоким в смы сле 
з а х в а т а  личности. Скованность объектом в увлечении 
больш е, чем во влечении. Н о термины  «влечение» и «ув
лечение» часто уп отребляю тся  в ж и зни  как  синонимы, 
и потому разн и ц у  м еж д у  ними не надо  особенно подчер
кивать.

Возникновение состояния влечения или увлечения з а 
висит от объективны х причин.

С ущ ествую т т а к  н азы ваем ы е  соблазнит ельны е  п р ед 
меты, которы е влекут к  себе. Эти предметы могут п р и вле
кать  своей силой, красотой, загадочностью , с о д е р ж а те л ь 
ностью и другими чертами, которыми обычно в ы зы 
ваю тся  непроизвольное вним ание  и интерес. Н екоторы е 
лю ди о б л а д а ю т  таким и  ярко  в ы раж ен н ы м и  достоинст
вами, что многих людей к ним влечет. Есть книги просто 
интересные, а есть так  н азы ваем ы е  зах в аты в аю щ и е  или 
увлекательны е. Э м оциональное и вместе с тем активное 
состояние ч итателя  при чтении за х в а ты в а ю щ и х  книг о со 
бенно ярко  вы раж ено. Таковы , например, книги с интри- 

. гующ им сю ж етом , динамичностью  развернуты х действий, 
раскры тием  слож ного  процесса становления  хар актер о в  
и т. п. Ч а с то  человека влечет к новому, им ещ е неи зве
данному.

У влечения связаны  с потребностями человека, в том 
числе и теми, которые связан ы  с  возрастны ми особенно
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стями. Так , например, при наступлении периода -полового 
разви ти я  в подростковом во зр асте  начинается  пора  у в л е 
чений лю бовного х ар актер а .  Ю ность вообщ е х а р а к т е р и 
зуется  склонностью к увлечениям.

Н о в этой склонности больш ое значение имеют и н ди 
видуальны е черты человека. Есть люди увлекаю щ иеся , 
которые постоянно находятся  в состоянии очередного у в 
лечения. Ученик V III  класса  говорил, что за  последние 
д в а  года он очень у в л ек ал ся  с н ач ал а  собиранием  м арок, 
потом ш ах м атам и ,  затем  переплетением  книг, а к в а р и у 
мом —  все увлечения были непродолж ительны м и. У вл е
каю щ и еся  лю ди обычно впечатлительны , падки  на со
блазн ы , они горячо при ним аю тся  за  дело, но скоро ему 
изменяю т.

Д р у ги е  лю ди не отличаю тся  быстрой увлекаем остью . 
Они не легко  поддаю тся со б л азн ам .  М ож н о  п редп оло
жить, что м еланхолики  и особенно ф легм атики  менее 
подверж ены  увлечениям, чем сангвиники и холерики, 
и что увлечения сангвиников не т а к  устойчивы, к а к  х о л е 
риков.

Состояние увлечения близко  к состоянию  заи н тер есо 
ванности. Н е л ь зя  чем-либо у в лекаться ,  не имея к тому 
интереса. Но, говоря об увлечениях, мы подчеркиваем  
следую щ ие стороны психического состояния, которы е не 
всегда  имею тся налицо при состоянии заи н тер есо в ан 
ности: прикованность к объекту , пониженный сам о ко н т
роль, ярко  и нередко бурно в ы р а ж а е м а я  э м о ц и о н ал ь 
ность.

С ущ ествует  коллективное и д а ж е  массовое стихийное 
увлечение, которое н азы вается  модой. Особенно зам етн о  
и вместе с  тем странно увлечение модой п роявляется  
в отнош ении к костю мам. З а  короткое время «вкусы» 
и моды иногда меняю тся сам ы м  резким  и неож идан ны м  
образом . То, что год тому н а з а д  к азал о сь  краси вы м  
и удобным в костюме, теперь отрицается , представляется  
некраси вы м  и неудобным. У влечение модой о б о зн ачает 
ся т а к ж е  в ы раж ен и ем  «погоня за  модой», чем п одчерки
вается  активный и эм оци ональны й х ар ак тер  этого пси
хического состояния.

Р о л ь  п о д р а ж а н и я  во влечениях и увлечениях человека  
значительна . Особенно ярко  это п роявляется  у детей, 
очень п од верж енн ы х со бл азн ам  и плохо ум ею щ их соп ро
тивляться  им. К огда ученика VI к л асса  спросили, к а к
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он реш ился  сб еж ать  перед последним уроком, он о ткр о 
венно с к азал :  « Р еб ята  п обеж али , и я за  ними — п о тя 
нуло вместе с ними».

У влечения имею т различную  продолж ительность, но 
они всегда  ограничены временем. Если увлечение з а т я г и 
вается  на длительный срок, оно обычно переходит 
в  страсть. Н о  страсть  не просто п род олж ительное  у в л е 
чение, она имеет свои особенности, почему, например, го
ворят  о страстных увлечениях, в ы д ел яя  их каким и-то  
п ри зн акам и  из числа других увлечений — силой и п р о 
долж ительностью .

Ч еловечески е  страсти были предметом  изучения 
у древних  философов и писателей. Очень много ан ал и зу  
страстей посвящ алось  в христианской этической л и т е р а 
туре, но только  в одном аспекте: страсть  р а с с м а т р и в а 
л ась  всегда  к а к  греховное чувство, «дьявольское навож - 
дение», роковы м образом  действую щ ее на человека, н а 
л а гаю щ ее  на него свои оковы. Д е к а р т  и Спиноза р е а б и 
лити ровали  страсти в их полож ительном  значении. 
Д е к а р т  отри ц ал  в своем т р а к т а те  «Страсти души» о б я 
зательн ы й антагонизм  м еж д у  страстям и  и разум ом , 
а, наоборот, в страсти видел один из важ н ей ш и х  п р и зн а 
ков величия  души, способной на  подвиги. Спиноза  р а с 
см атр и вал  страсти, н азван ны е им аф ф ектам и , как  естест
венные явления , п о д леж ащ и е  не огульному осуждению , 
а объективном у объяснению. Он пишет: «Аффекты н е н а 
висти, гнева, зависти  и т. д., рассм атр и ваем ы е  сами по 
себе, вы текаю т из той ж е  необходимости и могущ ества  
природы, к а к  и все остальны е единичные вещи, и, сл ед о 
вательно, они имеют известные причины, через которые 
у р азу м ев аю тся  и известные свойства, настолько ж е  д о 
стойные наш его  познания, к а к  и свойства всякой другой 
вещи, в простом рассмотрении которой мы находим у д о 
вольствие» [24; 455].

К ром е  того, он разл и ч ал  страсти-аф ф екты , с т р а д а 
тельны е и действенные, п о казав  тем, в проти воп олож 
ность Д е к а р т у ,  что они не всегда  обусловливаю т а к т и в 
ность человека, а могут ее и сковывать. Ф ранц узски е  
м оралисты  XVII и X V III  вв., особенно Л а р о ш ф у к о  и Во- 
венарг, д ал и  тонкий ан али з  человеческих страстей к а к  
двигателей  поведения, причем в своем ан али зе  исходили 
из наблю дений над  страстям и  своих современников, п р и 
н а д л е ж а в ш и х  к ф ранцузской  знати.
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В научной психологической ли тер ату р е  психологии 
страстей не было уделено достаточного внимания. Это 
м ож но с к а за т ь  и про советскую ли тературу , хотя осново
полож ники м ар кси зм а  подчеркивали  значение страсти 
д л я  человека. Н апри м ер , М а р к с  говорил, что страсть  — 
это энергично с тр ем я щ а яс я  к своему предм ету  сущ ност
ная  си ла  человека. Н аи б о л ее  полное раскры тие  по
нятия  страсть  у  советских психологов п р и н адл еж и т
С. Л . Рубинш тейну. Он п р еж де  всего подчеркнул интен
сивность страсти  и в этом отношении сблизил  страсть  
с аф ф ектом . Д ействительно, страсть , подобно аф фекту , 
часто остро и бурно переж и вается  и весьма влияет  на 
деятельность  человека. Э м оцион альное  состояние людей, 
действую щ их под влиянием  страсти, носит хар актер  
«одерж имости». С. Л . Рубинш тейн  пишет: «С трасть  всег
д а  в ы р а ж а е т с я  в сосредоточенности, собранности пом ы с
лов и сил, их нап равленности  на единую цель» [23; 496]. 
Этим сам ы м  С. Л . Рубинш тейн  вы деляет  вторую черту 
страсти  — ее волевой момент, прави льн о  у к азы в ая ,  что 
в страсти имеет место своеобразн ое  сочетание акти вн о 
сти с пассивностью: страсть  в л ад еет  человеком и вместе  
с тем от него исходит.

С ледует  только сделать  оговорку по отношению 
к третьем у  отличительному п ри зн аку  страсти, вы двину
тому С. Л . Рубинш тейном: ее длительности, устойчиво
сти. Д ействительно , страсти часто  надолго  зах в аты в аю т  
человека, иногда д а ж е  на всю ж изнь. Такими были, н а 
пример, страсть  Л ом он осова  к наук е  или страсть  С тан и 
славского  к  театру . Но едва  ли м ож н о отрицать  сущ ест
вование и более  кратки х  страстей, которые мож но т а к ж е  
н азв ать  страстны м и влечениями. У нас имеется такое  
вы раж ени е: «я при страстился»  —■ с у казан и ем  врем ен
ных границ, например «летом», «во врем я отпуска», 
причем это «пристрастие» нередко при всей своей интен
сивности проходит бесследно.

И зо б р аж ен и ю  человеческих страстей посвящ ены м н о
гие п рои зведени я  худож ественной литературы . М ож н о  
д л я  при м ера  у к а за т ь  на пьесы Ш експира , который был 
глубочайш им  ж и вописателем  д и алекти ки  человеческих 
страстей.

С купость  к а к  страсть  б ы л а  предм етом  и зо б р аж ен и я  
многих писателей, начиная  с П л а в т а  до М ольера , П у ш 
кина, Гоголя и Б а л ь з а к а .  Х удож ественно-литературное
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изо б р аж ен и е  страстей позволяет  раскры ть  зависи м ость  
п ереж и ваем ы х  при них эм оциональны х состояний к а к  от 
о бъекта , т а к  и от личности человека. Скупой р ы ц арь  
у П уш ки н а  и П лю ш ки н  у Гоголя страдаю т  скупостью, 
но к а к  различны  ж а л к а я  ни щ енская  скупость П лю ш ки н а  
и дем он ическая , с каким-то  оттенком величественности, 
скупость ры царя .

С трасти  по своему этическому значению , к а к  и вл ече 
ния, различны .

Е сть очень полож ительны е, благородны е страсти, ко 
торы е я в л яю тся  формой т а к  н азы ваем ы х  «высших 
чувств»: моральны х, ин теллектуальны х  и эстетических. 
Таки м и  явл яю тся  страстн ая  лю бовь  к Родине, ненависть 
к ее в р агам ,  страсть  к науке, искусству, с тр асть -л ю 
бовь.

В письме к  м олодеж и И. П. П ав л о в  указы вал : « Б о л ь 
шого н ап р яж ен и я  и великой страсти требует н ау к а  от 
человека. Б удьте  страстны  в своих исканиях».

Н о нем ало  и отрицательны х страстей, как, например, 
страсть  к  карточной игре, злоупотреблени е  алкоголем , 
скаредность, тщ еславие , страсть  к сплетням и т. д. О тно
шение к этим страстям  людей, которые их имеют, разное. 
В одних случаях  человек поним ает  вредность страсти 
и необходимость бороться  с ней, хотя д ал ек о  не всегда 
борется  на деле; в других слу чаях  человек  с т ар а е т с я  не 
зам еч ать  вредоносности страсти или д а ж е  оп равды вает  
ее. Н ап р и м ер ,  склонные к пьянству люди говорят: « К а 
кой ж е  русский человек, если не пьет» — или приводят  
слова  кн язя  В лади м и р а :  «Руси  вино веселие пити». Т а 
ким образом , о три ц ательн ая  страсть  м ож ет  быть д л я  
человека  мучительной, а м ож ет  и вы зы вать  примитивное 
н асл аж д ен и е ,  и именно то, что так и е  страсти иногда со
п р о в о ж д а ю тс я  известными н асл аж д ен и ям и , затр у дн яет  
борьбу с ними.

Н акон ец , нем ало  увлечений и страстей, которые м о ж 
но н азв ать  нейтральны ми, безобидными, как , например, 
страсть  к  рыбной ловле  или к коллекционированию . 
В а ж н о  лиш ь, чтобы эти увлечения и страсти не м еш али  
делу, не вы ходили из рамок, что не всегда легко урегу
лировать . Н о в умении бороться  с дурны ми увлечениями, 
страстям и  и знать  меру увлечениям  и страстям  н е й тр а л ь 
ным зак л ю ч ается  один из п ок азателей  силы воли чело
века.
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С м оральной  точки зрения  отрицательную  оценку 
д о л ж н а  получить та бесстрастность, которая  д елает  че
л о века  индифф ерентны м и холодны м  в оценке о к р у ж а ю 
щего. Л ерм он тов  говорил о бесстрастны х лю дях  своего 
поколения:

И ненавидим мы, и лю бим  мы случайно,
Н ичем не ж ер твуя  ни зл о б е , ни лю бви,
И царствует в душ е какой-то х о л о д  тайный,
К огда  огонь кипит в крови [13; 1, 4431.

Отсутствие у человека необходимой страстности 
в работе  и убеж ден иях  нередко  сл у ж и т  п о к азател ем  с л а 
бохарактерн ости . Т аков  герой поэмы  Н е к р а с о в а  «С аш а»:

В се, что высоко, разум н о, св ободн о,
С ер дц у его доступ н о и ср одн о ,
Только даю щ ая си лу и власть  
В слове и д ел е  ч у ж д а  ем у страсть [16; 1, 118].

Х ар а к те р и зу я  холерический темперамент, исследова
тели нередко  н аделяю т  его чертой не только б ез у д е р ж 
ности, но и страстности. М ож н о  предполож ить, что х о л е 
рики склонны к страстям  и вм есте  с тем плохо их регу 
лируют, но реш аю щ ую  роль в том, какое  влияние о к а з ы 
ваю т на ч еловека  страсти, играю т его м ировоззрение 
и характер .

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ с о с т о я н и и

П сихи ческая  жизнь, и в том числе эмоции, п р е д с та в 
л яю т  собой известное единство, и поэтому вы деление 
в ней таких  эм оци ональны х состояний, к а к  настроение, 
эм оция  в узком  смысле слова, аф фект, влечение и страсть, 
д ел ается  главны м  о бразом  в ц ел ях  ее а н ал и за ,  который 
всегда несколько р а зр ы в а е т  единство объекта .

И м ею тся  достаточные основания  д л я  того, чтобы 
р азл и ч ать  те категории эм оци ональны х  состояний, о к о 
торых выш е ш ла  речь.

Это различение  м ож ет  идти по нескольким линиям:
1. О сознанность  причин. Т а к а я  осознанность больш е 

в эм оц и ях  и аф ф ективн ы х состояниях, чем в н астроениях  
и влечениях, которые бы ваю т и безотчетными.

О сознанность причины эмоции в узком  смысле слова  
больше, чем аф ф екта ,  т а к  к а к  аф ф ективн ое  состояние
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вообщ е хар актер и зу ется  пониж енны м уровнем с о зн ател ь 
ности, а кром е того, у человека  имеется тенденция д л я  
о п р ав д ан и я  аф ф ек та  у казы в ать  на несущ ествую щие п ри 
чины или их преувеличивать.

2. П родолж ительность . А ф ф екты  всегда кратки , чащ е  
неп родолж и тельн ы  и влечения, более  п родолж ительны  
настроения и особенно страсти.

3. В н еш н яя  вы раж енность . О на неизмеримо больш е 
у аф ф ектов , чем у эмоций в узком  см ы сле  слова, а у э м о 
ций больш е, чем у настроений. М ногие влечения имеют 
более яркую  внешнюю вы раж енн ость , чем страсти, но 
б езудерж н ость  страсти ярко  отпечаты вается  в мимике, 
пантомимике, речи и поведении человека.

4. Р о л ь  конативных, волевы х моментов. Н аи б о л ее  в е 
ли к а  эта  роль у влечений и страстей , наименее — у н а 
строений. А ф ф екты  весьма п о б у ж д аю т  действовать , но 
д еятельность  под воздействием а ф ф е к т а  носит б есп о р я 
дочный, нецеленап равлен ны й х арактер ,  а в некоторых 
случаях , нап рим ер  при панике, возни кает  сту п орообраз
ное поведение, скованность, к а к  при паническом страхе.

5. Место, зан и м аем о е  в психической деятельности 
и личности человека. Н астроен ие  н и когда  не покидает  че
ловека ;  только, к а к  и всякое психическое состояние, оно 
зам ечается  ли ш ь в тех случаях , когда  вы деляется  в поло
ж и тельн ую  или отрицательную  сторону. А ф фекты  и с т р а 
сти могут не иметь места в ж и зни  человека. Эмоции и в л е 
чение —  психические состояния, без которых человеку 
трудно «обойтись», но они не составляю т такого общего 
эм оци онального  фона душ евной ж изни , как  настроения, 
и не столь устойчивы, к а к  страсти.

Л ичность  проявляется  во всех эм оци ональны х состоя
ниях, но по-разному. А ф ф екты  и увлечения могут быть 
чем-то чу ж ды м  личности и д а ж е  д л я  нее неож идан ны м и 
и неприятны ми, хотя наклонность к аф ф ек там  и вл ече 
ниям зави си т  от тем п ерам ен та  и х а р а к т е р а  человека. 
В настроениях и эмоциях в узком  см ы сле  слова  личность 
пр о явл яется  довольно ярко, но и они могут быть, подоб
но аф ф е к т а м  и увлечениям, ситуативными. Несомненно, 
что н аи более  сильным эм оци ональны м  вы раж ени ем  л и ч 
ности я в л яю тся  страсти. Н е  все лю ди п о д вер ж ен ы  с т р а 
стям, но по тому, п о д в ер ж ен  ли им человек и какие  с т р а 
сти у него преобладаю т, мож но в больш ой мере судить 
о х а р а к т е р е  человека.
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Все эм оци ональны е состояния м еж ду  собой связаны , 
взаим одействую т.

Н астроен и е  часто влияет  на эмоции в узком  см ы сле 
слова . Если, например, по той или другой причине чело
век н аходится  в печальном  настроении, то у него часто 
я в л яется  потребность в перемене этого настроения, 
и тогда  он о б н ар у ж и в ает  особую восприимчивость к р а 
достному, остро его переж и вает . Пуш кин, находясь  
в ссы лке  в М ихай ловском , часто  был в тоскливом  н аст 
роении и потому с особой радостью  встретил неож идан но  
приехавш его  к нему лицейского  д р у га  П ущ ина. Н о  пе
чальн ое  настроение м о ж ет  при вести  и к своеобразной  
«тупости» в отношении восприятия  того, что с этим н а 
строением не гармонирует . К огда  человек подчи няется  
инерции дурного  настроения, ничто ему, к а к  говорится, 
не мило. В свою очередь эмоции зам етн о  воздействую т 
на настроение. Студент, переж и вш и й сильные радостны е 
эмоции во врем я успешно в ы д ер ж ан н ы х  экзам енов , д о л 
гое вр ем я  сохраняет  хорош ее настроение.

И м еется  связь  м еж ду  аф ф е к та м и  и страстям и. С трасть  
м о ж ет  с о з д а в а т ь  почву д л я  аф ф ективн ы х состояний. 
Н ап ри м ер ,  удачи и неудачи страстного  спортсмена могут 
вы звать  аф ф ективн ы е  взрывы, когда  эти удачи и неудачи 
сильны или неож иданны . С пи ноза  не случайно н азы в ал  
страсти  аф ф ектам и .

Э м оц и он альн ы е  состояния  бы ваю т настолько  с л о ж 
ными, что иногда их трудно отнести к той или иной к а т е 
гории. Н ередко  трудно провести водораздел  м еж д у  эм о 
цией в узком  смысле слова и аф ф ектом  (например, м е ж 
ду  страхом  и у ж асо м )  и м еж д у  влечением и страстью  
(например, в лю бви).

И зучение  эм оциональны х состояний ослож н яется  тем, 
что они очень динамичны. Э та  динамичность п р еж де  все
го в ы р а ж а е т с я  в том, что одна и та  ж е  причина (н а п р и 
мер, какой-либо  значительны й ф акт)  м ож ет  вы звать  р яд  
см еняю щ ихся  разн ы х  состояний, к а к  это было, например, 
у граф и н и  Ростовой после получения ею известия о с м е р 
ти сы на  П ети  на  войне.

С м ен а  эм оци ональны х состояний, вы званн ы х опреде
ленной причиной, относится к а к  к их форме, так  и к  со
держ ан и ю . Увлечение м ож ет  перейти в страсть, оно м о
ж е т  ирради и ровать , нап рим ер  от одного вида спорта 
к нескольким.
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Д и н а м и к а  эм оциональны х состояний м ож ет  идти по 
выш е указан н ы м  (стр. 144— 145) линиям : больш ей или 
меньш ей осознанности, продолж ительности , роли во л е 
вых моментов, яркости внешнего вы р аж ен и я ,  связи  с л и ч 
ностью. М ного  в этой ди н ам и ке  диалектического , п ро
тиворечивого, что д ал о  основание Гончарову в ы ск азать  
мы сль о противоречиях, которыми только и ж и вет  сердце.

Н о  эта  д и н ам и к а  неспонтанна. О на вы зы вается  и зм е
нениями во внеш них условиях  ж изни . Ч еловек  в течение 
одного дня  п ереж и вает  р азны е эм оци ональны е состояния 
в зависи м ости  от того, как , по ж и тей ском у вы раж ени ю , 
у него «идут дела».

Д и н а м и к а  эм оциональны х состояний стоит т а к ж е  в з а 
висимости от общей направленности  человека, ко то р ая  
в свою очередь определяется  внеш ними причинами и в ы 
р а ж а е т с я  в т а к  назы ваем ы х  «высших чувствах». Так, 
патри оти ч еская  нап равленн ость  советских людей д ае т  
н ап р авл ен и е  разн ообразн ы м  и богаты м  по содерж ан и ю  
эм оц и он альн ы м  состояниям. Глубокий интерес человека  
к своей профессии д ает  нап равлен и е  и соответствую щ им 
эм оц и он альн ы м  состояниям. П оскольку  в и н ди ви ду ал ь 
ной нап равленн ости  человека основную роль играю т о б 
щ ественны е условия, м ож но сказать ,  что ди н ам и к а  э м о 
ци ональны х состояний стоит в зависимости  от общ ествен
ных условий, даю щ и х  нап равлен и е  ж и зни  и деятельности  
человека.

Б удучи  с а м и  по себе динамичны , эм оци ональны е со 
стояния вносят  динам ику  и во всю психическую д ея т е л ь 
ность, вли яю т  на ее развитие, что м ож но прои ллю стри 
ровать, ан а л и зи р у я  влияние эмоций на позн авагельную  
деятельность  человека.

В Л И Я Н И Е  Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  состоянии 
Н А  П О ЗН А В А Т Е Л Ь Н У Ю  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Вопрос о влиянии эмоций на позн авательны е  процессы 
м ож ет  быть поставлен  в двух  п ланах . Н ем ал о  э к сп ер и 
ментальны х исследований посвящ ено вопросу о влиянии 
на п о зн авательн ы е  процессы эмоционального  отнош ения 
ч еловека  к объекту  познания. М ож н о  считать д о к а з а н 
ным, что приятное лучш е запом и нается , чем б е з р аз л и ч 
ное. Ч то к а с ается  зап ом и нания  неприятного, то здесь
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н аб л ю д ается  два  случая: неприятное хорош о за п о м и 
нается, или ж е  наоборот.

Н а с  интересует другой вопрос. К а к  изм еняется  п ро
цесс познания  одного и того ж е  о бъекта  в зависимости 
от эм оци онального  состояния человека?  Это больш ой 
вопрос, требую щ ий специального рассмотрения. Мы о г р а 
ничимся лиш ь немногими иллю страци ям и , относящ им ися 
к области  восприятия, пам яти  и воссоздаю щ его в о о б р а 
жения.

В апперцепции значительное  место зан и м ает  эм оци о
нальное  состояние человека, под влиянием  которого 
в предмете, например, в ы д ел яю тся  те и ли  другие сто 
роны.

Н и к о л ай  Ростов  («Война и мир») остро п ер еж и вал  
состояние охотничьего а за р т а ,  которое очень о гр ан и 
чило и вместе  с тем усилило  концентрацию  его вос
приятия:

«Н и к о л ай  не слы хал  ни своего крика, не чувствовал  
того, что он скачет, не видал  ни собак, ни места, по кото 
рому он скачет; он видел только волка, который, усилив 
свой бег, ска к а л ,  не перем еняя  нап равлени я , по лощ ине» 
[26; 5, 256].

О богащ ение  восприятия при соответствую щ ем эм о 
ци ональном  состоянии за к л ю ч а е т с я  в том, что, с одной, 
стороны, предмет восприятия или его д етал ь  п р и о бр ета 
ют особую значимость, а с другой стороны, привносится 
нечто из преж него  опыта, на фоне которого во спри ним ае
мое о к а зы в а е т  особое, вп ечатляю щ ее  действие.

В качестве  п р и м ер а  м ож но взять  посещение П у ш к и 
ным после долгого п ер ер ы ва  села  М ихайловского , в к о 
тором он когда-то прож ил  «отш ельником три года н е за 
метных». В стихотворении «Вновь я  посетил» П уш кин 
раскр ы л  свое психическое состояние при восприятии 
очень дорогих и близких ему п редм етов  в М ихайловском , 
к а ж д ы й  из которых п р о б у ж д а л  ж и вы е  воспоминания 
и п ри обретал  черты больш ой задуш евности  и значимости.

И ногда  эм оци ональны е состояния приводят  к и с к а 
ж ен ию  предм ета  восприятия, к  иллю зиям  и га л л ю ц и н а 
циям. «У стр ах а  гл а за  велики» — говорит р у сская  п осло
вица. П ерепуганны е чиновники губернского города вос
приняли ничтожного и совсем нестраш ного  по внеш нему 
виду Х лестак ова  за  грозного ревизора  (Гоголь. « Р е в и 
зо р » ) .
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С ильн ы е эмоции могут п р е о б р а зо в ы в а ть  объекты  во с 
при ятия  действительности.

В одном из сонетов Ш експира  показано, к а к  р а зл у к а  
с лю бим ы м  человеком в ы зв а л а  такое  эм оциональное со 
стояние, при котором словно теряется  ориентировка в н е 
посредственном восприятии действительности:

С о дня разлуки —  глаз в д у ш е моей,
А тот, которы м путь я н а х о ж у ,
Н е различает видимы х вещ ей,
Х оть я на все п о-п р еж н ем у гляж у.

Н и сердц у, ни созн ан ью  беглы й взгляд  
Н е м ож ет  дать о виденном  отчет.
Траве, цветам и птицам он не рад,
И  в нем ничто п одол гу  не ж ивет.

П рекрасны й и уродливы й предм ет  
В твое п одобь е превращ ает взор:
Г ол убку и ворону, тьм у и свет,

Л а зу р ь  морскую  и вершины гор.
Тобою  полон и тебя  лиш ен.
М ой верный взор неверный видит сон [15; 3 121].

Так, «глаз  в душе», т. е. сосредоточенность на милой, 
р а зл у к а  с которой остро п ереж и вается ,  притупляет  во с 
приимчивость «верного взора» . Вместо  действительности 
поэт «неверный видит сон», предметы  действительности 
преобразую тся  в подобие той, с которой поэт разлучен .

С и л а  воспоминаний в смысле точности и яркости з а 
висит от эмоционального  фона, на котором когда-то во с 
при ним алось  то, что в н астоящ ее  врем я вспоминается.

П ленительность  воспоминаний картин  детских лет 
о бъ ясн яется  окраш енностью  детских впечатлений эм о 
циями. Ч асто  на склоне лет  человек  ярко  п р ед ставл яет  
мелкие, но таки е  значительны е в своем  эм оциональном  
со дер ж ан и и  эпизоды из. детства.

Н о воспроизведение м а те р и а л а  как  в ф орме воспом и
наний, которым в той или другой мере отдается  человек, 
так  и в виде простой проверки у держ ан н ого  в пам яти  из 
того, что ранее  было усвоено, т а к ж е  зависи т  от эм о ц и о 
нального  состояния человека  во врем я  припоминания.

Если говорить о воспоминаниях, то выбор воспом ин ае
мого зави си т  от эм оционального  состояния, в котором 
находится  во врем я этого воспоминания человек. Обычно 
этот выбор идет по одному из двух путей. В одних с л у 
чаях  человек  вспоминает нечто, по своему эм о ц и о н ал ь 

149



ному тембру близкое к эм оц и он альн ом у  состоянию, пере
ж и в аем о м у  в дан ное  время. Ч увствуя  больш ую радость, 
человек  припоминает  аналогичны е прош лы е радостны е 
состояния. В других случаях , наоборот, вспоминается  
что-то противополож ное по своему эм оци ональном у т е м 
бру дан н ом у  состоянию. Так, человек, переж и вая  тяго ст 
ные чувства , вспоминает, когда  ем у было легко.

В «П овести о  н астоящ ем  человеке» есть такой эпизод. 
Алексей один в лесу  у костра . Е м у  тяж ело . Он одинок. 
Н ах о д я сь  в полож ении, бли зком  к трагическому, он вспо
м ин ает  д ав н о  позабы ты е картин ы  детства . Толчком к это 
му был з а п а х  кедрового м асл а ,  который ассоции ровался  
с кедровы м и орехами, которы е когда-то  в б ум аж н ом  
фунтике приносила его мать.

« К ам ы ш и н  ... детство! Уютно ж и л о сь  в крохотном д о 
мике на  окраинной улице... Ш ум и т  лес, ли ц у  ж а р к о ,  а со 
спины подби рается  колю чий холод. Гукает  во тьм е  
филин, тяв к а ю т  лисицы. У костра  съеж и лся ,  задум чиво  
гл яд я  Па гаснущ ие, п ерем иги ваю щ и еся  угли, голодный, 
больной, см ертельно усталы й  человек, единственный 
в этом огромном дремучем  лесу, и перед ним во тьме л е 
ж и т  неведомый, полный н еож и дан н ы х  опасностей и ис
пытаний путь» [19; 36].

О бщ еизвестны  ф акты  з а б ы в ан и я  хорош о усвоенного 
м а те р и а л а  под влиянием  волнения. И ногда  ученик плохо 
отвечает  урок, и учитель п рави льн о  делает , о б одряя  уче
ника, с т а р а я с ь  снять у него волнение.

Эмоции и во о б р аж ен и е  настолько  м еж д у  собой с в я 
заны , что трудно найти случаи, когда  они не в заи м о д ей 
ствуют. Это относится не только  к творческому, но и к 
в о ссоздаю щ ем у  воображ ению .

Ярко п р ед став л я я  литературн ого  героя, читатель  о б я 
зательн о  п ер еж и вает  какое-то отнош ение к этому герою; 
более  того, он под влиянием  своего чувства к герою п ро
изведения  м о ж ет  д а ж е  вносить в облик героя нечто свое. 
Так , некоторы м м олодым ч и тательни цам , у влекавш и м ся  
о б разом  А н дрея  Болконского , не понравилось, что он был 
небольш ого роста; они зая в и л и ,  что будут в о о б р аж а ть  
его человеком  высокого роста.

П ри  воссоздаю щ ем  воображ ении , как  и при воспро
изведении, выбор объекта  м ож ет  идти по ассоциации как  
сходства, т а к  и противоп олож ности  м еж д у  данны м  и во
о б р аж а е м ы м  состоянием.
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Ч ел о век  находится  в радостном , веселом настроении, 
и ему хочется почитать книгу или посмотреть фильм, со 
ответствую щ ий этому настроению. Е м у  легко предсгави гь  
и переж и ть  все то забавн ое , что имеется в этой книге или 
фильме.

Т я ж ел о  ж и ть  В аньке  (Чехов. «В ан ьк а  Ж ук ов») у з л о 
го сап о ж н и ка .  Г л ядя  на темное небо, м альчи к  вспомнил 
своего д ед а  и что в это врем я происходит в его родной 
деревне. К арти н а ,  нари сован н ая  воображ ением  Ваньки, 
т а к  хорош а и так  д а л е к а  от угнетаю щ ей обстановки с а 
пожной мастерской! «Воздух тих, прозрачен  и свеж . Ночь 
темна, но видно всю деревню  с ее белыми кр ы ш ам и  
и струйкам и  ды ма, идущ ими из труб, деревья , посере
бренные инеем, сугробы. Все небо усы пано весело м и гаю 
щ ими звезд ам и  и млечный путь вы рисовы вается  т а к  я с 
но, к а к  будто его перед п раздни ком  пом ы ли и потерли 
снегом...» [33; 4, 585].

Конечно, р азны е эм оци ональны е состояния влияю т на 
позн авательн ую  деятельность  различно. О бщий принцип 
тот, что стенические состояния благоприятны , а астен и 
ческие н еблагоп риятн ы  д л я  позн авательной  д ея т е л ь н о 
сти; но не всегда  легко отнести психические состояния 
к стеническим или астеническим, и поэтому указан н ы й  
общий принцип д о лж ен  прим еняться  осмотрительно, 
с учетом всей сложности, динамичности и часто противо
речивости психических состояний.

Н елегко  понять ф изиологическую  основу влияния  э м о 
ций на п озн авательную  деятельность . О трицательное  
влияние эмоций м ож ет  быть объяснено  р асто р м аж и в а -  
нием подкорки и заторм ож енностью  коры, в которой при 
этом условии затрудн яется  о б р азо в ан и е  связей. В поло
ж и тельны х случаях , вероятно, эн ерги чная  рабо та  под
корки создает  д ля  о б р азо в ан и я  связей хороший фон, при
чем остается  регулирование подкорки со стороны коры.
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Г л а в а  п я т а я

П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  В В О Л Е В О Й  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Ч Е Л О В Е К А

О сновные признаки  волевой деятельности, к а к  это 
м ож но считать  общ еприняты м  в советской психологии,— 
со зн ател ьн ая  постановка цели и преодоление  трудностей, 
стоящ их на пути к достиж ению  цели. Н ередко  волевы е 
действия н азы в аю т  произвольны ми в отличие от н еп роиз
вольных, но термин «произвольный» в ж изни  обычно 
употребляется  к а к  синоним терм и на  «своевольный» д л я  
обозначен ия  непродуманны х действий, дви ж и м ы х  к а п р и 
зом или упрямством.

А н ал и з  воли в учебниках  психологии чащ е всего имеет 
своим объектом  сложный, развернуты й  волевой акт, 
вклю чаю щ и й в себя  следую щ ие основные этапы: п о ста 
новку цели, решение и приведение реш ения в исполнение. 
В олевы е действия  весьма различны  к а к  по своей д л и те л ь 
ности, т а к  и по  компонентам. В очень многих случаях , 
со вер ш ая  волевое действие, человек  д а ж е  не зам ечает  
того, что он ставит  цель, что-то р еш ает  и выполняет. Ч е 
ловек  н ап исал  письмо, пошел опустить его в почтовый 
ящ ик. Н и к ак о й  сознательно  поставленной цели при этом 
он не переж и вает , процесса реш ения то ж е  не за м е ч а е т  — 
он поступает, если использовать терминологию  П. А. Ш е- 
вар ева ,  «правилосообразно» ; опытом, привычкой, ранее  
приняты м решением детерм инируется  действие, не пере
ст ав а я  от этого быть волевым.

С вернутом у и обычно кр атк о м у  волевому действию 
следует  противопоставить д ли тельн ое  развернутое  в о л е 
вое действие, очень н ап ряж ен н ое  и д а ж е  мучительное, з а 
ни м аю щ ее п родолж ительное  врем я и нередко в к л ю ч аю 
щее в себя  конфликты. Т аковы  волевы е действия героев
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д р ам  и трагедий , такова  во многих случаях  творческая  
деятельность.

В гл ав ах  учебников, посвящ енны х воле, принято гово
рить ещ е о качествах  или свойствах  воли к ак  ин ди виду
альны х  или типических чертах, ф актически  совпадаю щ их 
с волевы м и чертам и х ар а к т е р а .  О волевых психических 
состояниях в учебниках  психологии обычно не упом и
нается, несм отря  на то что в слож ном  волевом действии 
с особенной яркостью  выступаю т, например, состояния, 
которые не совсем удачно н азв ан ы  «борьбой мотивов».

с о с т о я н и я  в о л е в о й  а к т и в н о с т и
И ПАССИВНОСТИ

С трем лен ие  к  активности, к а к  это р азъ ясн и л  
К. Д . Ушинский, глубоко присущ е человеку, который 
с ранних лет  испытывает острую потребность в д е я т е л ь 
ности и  т я ж е л о  п ереж и вает  состояние пассивности. Ч е л о 
век от природы  имеет р яд  тенденций, п обуж даю щ и х  его 
к деятельности ; иногда они недостаточно осознанны.

С первого  дня  рож дения  ребенок реагирует  на о к р у 
ж а ю щ и е  его предметы и явления; по мере все больш его 
ф о рм и рован и я  условны х связей его активность стан о 
вится все более  разн ообразной  и осознанной. К а к  у к а з ы 
валось  выш е (гл ав а  в т о р а я ) ,  д л я  о б р азо ван и я  связей 
в коре больш их полуш арий м озга  необходимо его а к т и в 
ное состояние.

Н а д о  р азл и ч ать  психические состояния активности 
сознат ельной  и стихийной. Стихийные активные состояния, 
в отличие от сознательных, не п р ед вар яю тся  с о зн а 
тельно поставленной целью (сам им  действую щим ч ел о 
веком или другим  лицом, н ап рим ер  педагогом, ко м ан д и 
р ом );  в них отсутствуют моменты преднам еренного  п л а 
ни рования  и контроля, и тем сам ы м  п он иж ается  чувство 
ответственности за  эти действия. П ри м ером  остро п ер е 
ж и ваем ы х  психических состояний стихийной активности 
могут быть те, которые связан ы  с импульсивны ми дей ст
виями. В этих действиях  импульс влияет  внуш аю щ им  о б 
разом , блоки руя  какое-либо рассуж дение . Этим им п уль
сом м ож ет  быть органическая  потребность. Ч еловек  п р о 
д олж и тель н ое  врем я за н и м ал с я  умственной работой, сидя 
з а  письм енны м  столом. О кончив свой напряж енны й, умст-
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венный труд, он соверш ает  своего рода р а зм и н к у:  п о тя 
гивается , ходит, иногда бегает, р а зго в ар и в ает  — все это 
только  д л я  необходимого р асторм ож ен и я  после состояния 
скованности. Здесь  находит свое применение закон  после
довательной полож ительной индукции, когда  з а  концент
рирован ием  торм ож ения  в корковы х клетках  следует 
сильное возбуж дение.

Состояние стихийной активности типично д л я  д ей ст 
вий, соверш аем ы х под влиянием  нерегулируемы х с о зн а 
нием аф ф ектов , рассмотренны х в предш ествующ ей главе. 
Вспомним о больш ой суетливой подвижности, которой 
часто соп ровож дается  паника.

К состояниям  стихийной активности т а к ж е  следует  от
нести те, которые связаны  с действиями, вы полняем ы м и 
под влиянием  слепого п о д р аж ан и я ,  внуш ения, гипноза. 
Все эти непреднам еренны е действия, не контролируем ы е 
ясным сознанием, не носят избирательного  х ар а к те р а .  
П р о во д и л ся  такого  рода эксперимент. И спы туемы е (у ч а 
щ иеся V I I I  класса  ш колы) сидели у д ом а  и слуш али, 
к а к  один из них читает рассказ .  По незаметному д л я  д р у 
гих сигналу  эк сперим ентатора  один ученик неож идан но  
встает, гром ко кричит: «Ой!» — и бежит. П о д ав л я ю щ е е  
больш инство  учеников немедленно за  ним п о б еж ал о  
(от 75 до 9 0 % ) ,  не зн ая  куда и зач ем  беж ать . Стоит н е 
скольким лю д ям  остановиться  и вним ательно  смотреть 
на небо, к а к  к ним присоединяю тся другие и тож е н ач и 
наю т смотреть. У м аленьких детей (дош кольного и м л а д 
шего ш кольного  возраста)  активность при слепо п о д р а 
ж ател ь н ы х  д ей стви ях  обычное явление.

П сихическое состояние при действиях, вы полняем ы х 
под влиянием  внушения, ч ащ е  всего таково, что человек  
м ож ет  в о о б р аж а ть  себя сам остоятельно, сознательно 
действую щ им , в то врем я к а к  он действует  в узком русле, 
подчиняясь воле гипнотизера. П ав л о в  рассм атр и вал  
сильную концентрированность к а к  гипнотическое состоя
ние [9; 343]. Н о  надо  р азл и ч ать  концентрированность, 
сознательно  и сам остоятельно н ап равляем ую , о б д у м а н 
ную, и такую  концентрированность , когда  человек  слепо 
действует  по у к а зк е  другого. П ри  всякой кон центрирован
ности, к а к  справедли во  говорил П авлов ,  человек гипноти
зируется  в том смысле, что происходит очень сильное 
торм ож ение  всех клеток мозга, кром е тех, которые а к т и 
вируются- согласно  очагу возбуж дения .

155



П од  влиянием  гипноза человек  вы полняет  много с л о ж 
ных действий. Гипнотизер м ож ет  внуш ить д а ж е  такую  
активность, к  которой человек не считал себя способным. 
Н ап ри м ер ,  очень пож илы е лю ди под гипнозом бегали, 
ф легм ати ки  о б н ар у ж и в ал и  сангвиническую подвиж ность 
и т. п.

Н о  когда  идет речь не о гипнотическом внушении, 
а о внушении, вы зы ваем ом  в обычной ж изненной о б с т а 
новке, то м ож н о найти в ар и ан ты  в отношении со зн ател ь 
ности или, наоборот, стихийности вы полнения действий. 
Б ы в ает  так, что человек  сознательно  действует под в л и я 
нием внуш ения, д а ж е  ставит  своей целью так  дей ство
вать. Л еви н  (Л . Н. Толстой. «А нна К арени на»)  считал 
д л я  себя  больш им  удовольствием  слы ш ать  упреки, что 
он дей ствует  только  так , к а к  хочет Китти.

Е д в а  ли м ож но действия Л еви н а ,  н ап р ав л яем ы е  К и т 
ти, н азвать  стихийными. С другой стороны, бы ваю т 
в ж и зни  состояния, когда внуш ение действует п о д а в л я ю 
щим, н ав я зы в аю щ и м ся  способом. Это относится к уп о 
мянутым вы ш е случаям  слепого  п о д р аж ан и я .

Н едостаточно  о сознан ная  и поэтому неволевая  а к т и в 
ность имеет место, когда  в расп о р яж ен и и  человека  есть 
время, но никакой  определенной програм м ы  деятельности  
нет. Так , в часы  досуга  человек  м о ж ет  бесцельно бродить, 
читать, потом л еж ать ,  опять бродить, ничего в этих д е й 
ствиях  не плани руя , а лиш ь проводя  время. Т акое  со
стояние непреднамеренной активности бы вает  у человека  
при д ли тельн ом  ож идании. Обычно это состояние х а р а к 
теризуется  нетерпеливостью, и вот д л я  того, чтобы скорее 
прош ло врем я  ож и дан и я ,  человек  вы полняет  различные, 
отвлек аю щ и е от предмета  о ж и д а н и я  действия. К а к  будто 
бы эти дей стви я  ц еленаправлены : их цель — убить время, 
но ч ащ е  всего эта  цель человеком не осознается.

С остояние волевой активности хар ак тер и зу ется  со 
знательной  и избирательной  целенаправленностью . О б ъ 
екти вн ая  причина действия всегда  л е ж и т  вне человека, 
но она при волевом  действии сознается . Энгельс писал: 
«Все побудительны е силы, в ы зы ваю щ и е его (человека.—
Н. Л .)  действия, неизбеж но д о л ж н ы  пройти через его 
голову...» [2; 21, 310]. С остояние волевой активности все
гд а  имеется при всякой осмысленной деятельности.

В торая  х а р а к т е р н а я  черта  состояния волевой а к т и в 
ности — готовность бороться  с препятствиями, н а п р а в 
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ленность на преодоление трудностей. О силе воли м ож но 
судить лиш ь по тому, как  человек преодолевает  п реп ят
ствия, борется  с трудностями. «Я, строго говоря, ранее  
не зн ал ,  волевой я человек или нет,— пи ш ет  другу  ученик 
IX к л а с с а .— Все мне в ж изни  как-то  д ав а л о с ь  легко, но, 
лиш ь п о р аб о тав  летом в колхозе, встретивш ись с ранее  
мне незн аком ы м и трудностями, я, м о ж ет  быть, впервы е 
переж и л  состояние человека  если не сильного волей, то 
начинаю щ его  быть волевым».

Хотя в к а ж д о м  состоянии волевой активности в той 
или другой м ере участвую т все компоненты или моменты 
волевого акта ,  все ж е  эти компоненты в каж д о м  кон крет
ном случае  вы ступаю т по-разному, и поэтому з а к о н о 
мерно говорить, например, о состояниях решительности 
и нереш ительности , уверенности и неуверенности, вн ут
реннего кон ф ли кта , вы д ерж ки  и н евы держ анн ости  и т. п.

Если, к а к  указы вал о сь  в главе  II, во всех состояниях 
активности п роявляется  сила процессов нервного в о з б у ж 
дения и активного  торм ож ения  и их подвижность, то со
стояния пассивности обычно свидетельствую т о слабости  
процессов в озбуж ден и я  и активного  торм ож ения , об их 
м алой  подвиж ности . И гр ает  роль в активности и п ассив
ности т а к ж е  взаи м о связь  коры и подкорковы х узлов — 
пассивность нередко с в я зан а  с за то р м аж и в а н и е м  не 
только корковы х процессов, но и процессов, прои сходя
щих в подкорке, и тем самы м с ослаблени ем  эмотивного 
фонда. Н акон ец , пассивность м ож ет  быть св язан а  с н а 
руш ением д олж н ого  взаим оотнош ения  м еж д у  первой 
и второй сигнальны м и системами, когда  о сл абл яется  р е 
гу л и р у ю щ ая  ф ункция второй сигнальной или первой 
сигнальной системы.

Н о пассивн ость  дал ек о  не всегда  явл яется  о тр и ц ател ь 
ным состоянием. Очень полезно, необходимо д ля  о р г а н и з 
ма и психики человека состояние сна, которое не с л у 
чайно по своей физиологической природе назван о  о х р а 
нительным торм ож ением . С м ена активного состояния 
б одрствования  крайне пассивным состоянием  сна — ж и з 
ненная необходимость. Л иш ени е  д олж н ого  сна приводит 
к истощению организм а, и п р еж де  всего нервных клеток. 
М ож н о  сказать ,  что чем пассивнее состояние человека во 
вр ем я  сна, тем он более имеет о здоровляю щ ее  значение. 
П оэтому, например, более здоровы й сон — глуб о к и й , без 
сновидений, особенно бурно переж и ваем ы х . З а  исклю че
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нием небольш ого числа сторож евы х пунктов человек  во 
время сна к а к  бы вы клю чается  и з  окр у ж аю щ его  его м и
ра, перестает  ан ал и зи р о вать  и синтези ровать  сигналы, 
идущ ие из среды. Сон н азы ваю т  абсолю тны м отдыхом 
потому, что (Во врем я  сна никакой  работы, в строгом с м ы 
сле слова , н ервн ая  система не вы полняет, она «успокаи
вается» . С ам о  собой разум еется , что ни о какой с о зн а 
тельности и тем более волевом х а р а к т е р е  вы полняем ы х 
во врем я  сна действий, нап рим ер  у сом нам булы , не м о ж ет  
быть речи. Бурность  переж иваний , а т а к ж е  действий во 
врем я  сновидений не противоречит характери сти ке  сон
ного состояния к а к  пассивного, недеятельного  — все эти 
п ер еж и ван и я  и действия р азы гр ы в аю тся  в в о о б р аж аем о м  
мире, д а  к  тому ж е  их бурность, со п р о в о ж д аем ая  иногда 
к о ш м ар ам и , говорит о поверхности сна и тем сам ы м  
о недостаточном спокойствии, которое т а к  нуж но о р г а 
низму.

Степень активности или пассивности психического со 
стояния человека  м ож ет  быть различной. Так , во врем я 
собран ия  одни члены ко л л екти ва  очень активны, они в ы 
ступают, спорят, даю т  реплики, п р о явл яю т  в отношении 
вопросов, о б су ж даем ы х  на собрании, самы й ж ивой инте
рес. Д р у ги е  только  вни м ательно  слуш аю т, обм ен иваясь  
репликам и  с соседями, но не выступают. Третьи р а с с м а т 
риваю т свое пребы вание на собрании к а к  обязанность, 
ж и вого  интереса  к нему не о б н ар у ж и ваю т , но более или 
менее вни м ательно  следят  за  дискуссией. Ч етверты е во 
врем я собр ан и я  скучают, а иногда нетерпеливо ож и даю т, 
когда собрание  кончится.

А ктивность и пассивность имею т свои объективны е 
причины. Трудно не быть активны м, ж и в я  и р аб о тая  в а к 
тивном коллективе. Все интересное, значительное а к т и 
визирует человека. Н аоборот , однообразное , скучное, не
приятное в ы зы вает  пассивное состояние. К а к  известно, 
состояние сн а  м ож ет  быть вы зван о  не только  о р ган и ч е
ской потребностью  в отдыхе, охрани тельном  торможении, 
но и однообразн ы м и  повторяю щ им ися  индифф ерентны м и 
д л я  ч еловека  р азд р аж и тел ям и .

Б олезн ен ны е  состояния обычно соп ровож даю тся  пони
ж ением  активности — не случайно больные склонны бо
лее  спать. Н екоторы е за б о л е в а н и я  соп ровож даю тся  сти
хийной активностью , как, например, в эвфорической с т а 
дии циклоидного  психоза. И н о гд а  с тр ад аю щ и й  сильной
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зубной болью  человек, преж де  чем обратиться  к  нрачу, 
как  говорят  в народе, «мечется», с о вер ш ая  много разн ы х  
м ал о ц ел есо о б р азн ы х  движений.

Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  —  Н Е Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Реш ительн остью  н азы вается  психическое состояние 
готовности быстро принять решение, а часто и привести 
решение в исполнение. Т аким  образом , состояния р еш и 
тельности в слож ном  волевом акте  вы ступаю т не только 
на этапе  принятия, но и осущ ествления решения. Очень 
часто си туац и я  бы вает  такой  простой, что никакого  в ы 
бора нет, и поэтому решение, диктуемое ситуацией, п ро
исходит незаметно, нередко мгновенно. Еж едневно мы 
вы полняем  очень четко, «решительно» много прави льн ы х 
действий, не тр атя  лиш него времени на обдум ы вани е  
и тем сам ы м  решение.

И ногда , кроме термина «решительность», применяется  
термин «решимость». Так, Л азу р ски й  говорит о своеоб
разном  чувстве решимости, которое специфично д ля  всех 
волевы х актов  и относится к числу во зб у ж д аю щ и х  и со
путствую щ их разреш ен ию  н ап р яж ен и я  (Вундт) и м ож ет  
со п ровож даться ,  смотря по обстоятельствам , чувствами 
приятны м и и неприятными [8; 303]. В термине «реш и 
мость» больш е подчеркивается  готовность к действию, 
и поэтому ее мож но рассм атр и вать  к а к  более эф ф ек ти в 
ную реш ительность, но в общем д в а  термина по значению  
очень сходны и часто применяю тся к а к  синонимы.

Р еш ительн ость  нельзя  свести к чувству, хотя это со 
стояние нередко  имеет эм оци ональную  окраску . Н о иног
да  реш ительность в ы р а ж а е т с я  скорее  в подавлении 
чувств, подчинении их голосу рассудка . Так, при ним ая  
твердое решение, человек м ож ет  в той  или другой м ере 
освободиться  от чувства страха , уныния, апатии и т. п. 
В реш ительности очень зам етен  интеллектуальны й к о м 
понент: мысль. Н аконец , кроме эм оциональной и и н тел
лектуальной  стороны, есть в реш ительности специфиче
ское п ереж и вание , по которому сам человек относит свое 
состояние не к чувствам, а к воле.

Как, и всякое психическое состояние, реш ительность 
одновременно явл яется  и переж и ванием , и внешним д ей 
ствием. Е сли  человек только п ер еж и в ает  решительность,
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но не поступает реш ительным образом , нельзя, в стр о 
гом см ы сле  слова, говорить о состоянии решительности. 
С другой стороны, возм ож н ы  действия, внешне имею щ ие 
вид реш ительны х, но не со п р о во ж даем ы е п ереж и ванием  
решительности , и потому т а к ж е  нельзя  их относить к р е 
ш ительности.

П сихическое состояние реш ительности м о ж ет  быть бо
лее  продолж и тельн ы м  и более кратки м , но значительное  
врем я  оно за н и м ае т  редко. Д е л о  в том, что за  одним 
серьезны м и перспективным реш ением  следую т быстрые 
действия, которым не предш ествую т решения. Если чело
век принял  твердое решение при ним аться  за  работу  без 
всякой проволочки, без т а к  н азы ваем о го  «раскачивани я» , 
то, дей ствуя  таки м  образом , он следует  одному ранее  
принятому решению, хотя  видимость такова ,  что к а ж д ы й  
раз  он берется  за  работу, при ним ая  решение быстро 
действовать . В месте с тем бы вает  и так ,  когда человек 
чувствует себя  вообще способным к реш ительным д ей ст 
виям ; то гд а  состояние реш ительности становится  чертой 
хар актер а .  Р еш им ость  в отличие от решительности всегда  
кратковрем ен н а .

Д ж е м с  р азл и ч ал  пять типов решимости:
1. Тип разум ной  решимости, которая  закл ю чается  

в том, что к к а ж д о м у  конкретном у случаю  п одставляется  
«концепт», т. е. какое-то полож ение, на котором д ан н ое  
действие основы вается . «Л ю ди с больш им  зап асо м  опыта, 
которым приходится  еж едневно предприним ать  м н о ж е 
ство решений, постоянно имеют в голове м нож ество  р у б 
рик, из которы х к а ж д а я  с в я за н а  с известными волевы м и 
актам и , и к а ж д ы й  новый повод к определенном у решению 
они стар аю тся ,  по возм ож ности , подвести под хорош о 
знаком ую  схему» [6; 372].

Основное значение в этом типе решимости имеет 
н ап р ав л я ю щ и й  и регулирую щ ий реш ение фактор: при н
цип, идея, обобщ енны й опыт и т. п. «Я к а к  ком сом олец  
д о л ж е н  р аб о тать  в м олодеж ной бри гаде  ком м унистиче
ского т р у д а» ,— з а я в л я е т  советский юноша, ж ел аю щ и й  
с честью нести звани е  ком сом ольца .

О тсю да лю дям , руководствую щ им ся  в своей д е я т е л ь 
ности тверды м и принципами — в случаях , когда п р е д 
стоящ ие дей стви я  подчинены этим принципам ,—■ с р а в н и 
тельно  легко  и зб е ж а ть  колебаний , легко  принять бы ст
рое и эф ф ек ти вн ое  решение.
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2. Тип решимости, когда  человек  преднамеренно о т 
дае т  себя во власть  внешней обстановки, как  бы пере
д а в а я  реш ение «обстоятельствам». Это — решение на 
авось, по поговорке «К уда  кр и вая  не вывезет». В ы р а 
ж а я с ь  п арад о ксал ьн о ,  мож но сказать ,  что, н аходясь  
в состоянии такой  решимости, человек  приним ает  основ
ное решение: ничего сам ом у не реш ать.

Вероятно, к  этому типу реш имости надо  отнести 
и случаи, когда  человек передоверяет  решение другому. 
«Я ещ е не реш и ла , к а к  проводить отпуск,— говорит сту 
ден тк а .— Вот приедет подруга, и то гд а  видно будет; она 
скаж ет , куд а  лучш е нам отправляться» .

3. Тип решимости, когда  человек  действует под в л и я 
нием не внеш ней случайности, к а к  во втором типе, 
а внутренней. Это по существу и м п ульси вная  решимость; 
по в ы р аж ен и ю  Д ж е м с а ,  «беспечное, веселое, п р о я в л е 
ние энергии», которая  и зред ка  п роявляется  у  людей 
вялы х и хладн окровны х  и часто у лю дей с « эм оц и он аль
ным темпераментом ».

4. Тип решимости, характери зую щ и й ся  внезапностью, 
когда ч еловек  переходит из «легкомысленного» состоя
ния в «серьезное, сосредоточенное». Это — состояние о т 
резвления , нравственного  п ерерож дени я, «изменения 
уровня». П ричиной такого  состояния, к а к  ду м ал  Д ж ем с , 
могут быть к а к  внеш ние чрезвы чайн ы е обстоятельства , 
так  и н ео б ъ ясн и м ая  внутренняя  перем ена  в о б разе  м ы с
лей. Н а  сам ом  деле, эта  внутренняя  причина всегда  д е 
т ер м и н и р о ван а  причинами внешними.

5. Тип н ап ряж ен н ой  решимости, сопровож даем ой  
чувством усилия. О т всех предш ествую щ их типов этот 
отли чается  тем, что не теряется  из виду ни одна из п р ед 
ставл яю щ и х ся  альтернатив , к а ж д а я  из которых п р и в ле 
кательна . Этот  тип не т а к  часто встречается , т а к  как , по 
мнению Д ж е м с а ,  чувство усилия р еж е  имеет место, чем 
обычно думаю т.

У к азан н ы е  Д ж е м с о м  типы, по своему психологиче
скому содер ж ан и ю  едва ли могут быть сведены к со
стоянию решимости. В частности, нельзя  всякое о б д у 
манное действие и тем более нравственны й переворот 
р а ссм атр и в ать  только в аспекте решимости. Вместе 
с тем з а с л у ж и в а е т  вним ания  попытка Д ж е м с а  д и ф ф е р е н 
цировать  психические состояния реш имости в зав и си м о 
сти от того, например, действует ли  человек по принци- 
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пам или в одних случаях  рассчи ты вает  на обсто ятел ь 
ства, в други х  — на то, что, действуя, натолкнется  на 
решение.

Второй и третий из типов, намеченны х Д ж ем со м , 
м ож но ли ш ь  очень условно отнести к решимости — р а с 
счи ты вая  на обстоятельства  или на случайное н а т а л к и 
вание на решение, человек обычно тем сам ы м  п роявляет  
нереш ительность.

С ущ ествую т причины, которы е вы зы ваю т  состояние 
решительности . К таким  причинам п р еж де  всего отно
сится необходимость вы полняем ого  действия. Д а ж е  не 
отли чаю щ и еся  реш ительностью  лю ди реш аю тся  п одверг
нуться серьезной хирургической операции, зн ая ,  что 
другого вы хода  нет,— болезнь м о ж ет  быть устран ена  
л иш ь путем хирургического вм еш ательства .

Н еобходим ость  вы зы вается  т а к ж е  хорош ей у б ед и 
тельной мотивированностью . О дин весьма пож илой  ч е 
ловек  долгое  врем я не р е ш а л с я  п оследовать  совету в р а 
чей —• зан яться  лечебной гимнастикой, но, увидя, как  
его сверстники, б л а го д а р я  гимнастическим у п р аж н ен и ям  
стали лучш е себя чувствовать, реш ил сам  проверить на 
себе ком плекс лечебной гимнастики. Если всякое поло
ж и тельное  реш ительное действие хорош о мотивировано, 
то нельзя  с к а за т ь  обратного, что всякое м отивированное 
действие всегда  бы вает  реш ительны м.

С остояние реш ительности скорее  возникает, если нет 
времени д л я  колебаний, когда известно, что дей ствовать  
следует  быстро. Н аоборот , когда  есть возм ож н ость  
отсрочить действие, эта  отсрочка м ож ет  не п о б у ж д ать  
к реш ительности; иногда она м о ж ет  д а ж е  вы зы вать  
неприятны е состояния, которые могут привести и к  не
выполнению  действия.

П лан ом ерн ость  с точным распределен ием  времени 
благопри ятствует  решительности. И м ея  строгий график, 
человек быстро и реш ительно переходит от одной д е я 
тельности к  другой, от р аботы  —  к отдыху, от одной 
трудовой о п е р а ц и и — к другой. Беспорядочность во 
времени часто  является  почвой д л я  нереш ительности.

Очень в аж н ы м  ф актором  реш ительности яв л яется  
привычка. П оэтом у многие лю ди о б н ар у ж и в аю т  р е ш и 
тельность в одной, привычной д л я  них, области  и не 
пр о явл яю т  ее в других, менее привычных областях . Так, 
человек  м о ж ет  быть очень реш ительны м  в области
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близкой ем у умственной работы  и совсем н ереш итель
ным, если ему приходится зан и м ать ся  физической к у л ь 
турой и спортом. В тянувш ись в эти последние виды д е я 
тельности, он и там  начинает  п р о явл ять  решительность.

Н акон ец , реш ительность м о ж ет  быть слож ивш ейся  
чертой х а р а к т е р а  человека, которы й всегда действует 
без н ен уж ны х колебаний.

Н е  всякое состояние реш ительности полноценно. Б ы 
вает и н е р а зу м н а я  реш ительность, п р и в о дящ ая  к д у р 
ным д ей стви ям  и поступкам. Ученик, ск азавш и й  грубость 
учителю, говорил то вар и щ ам , что никто, кроме него, не 
реш ился бы т а к  говорить с педагогом. Это пример дурно 
нап равленн ой  решительности. О трицательной  т а к ж е  
надо считать  вредную  торопливость, о тказ  от о б д у м ы в а 
ния, когда  обстоятельства  этого требую т и врем я позво 
ляет. О суж дение  такой  торопливой реш ительности дан о  
в русских пословицах: «Тише едеш ь — д ал ь ш е  будешь», 
«П оспеш иш ь — лю дей насмеш иш ь», «Н е спрося броду, 
не суйся в воду».

Ф изиологическую  основу состояния реш ительности 
мож но представи ть  себе как  состояние повышенной 
и кон центрированной возбудимости корковы х процессов 
при быстрой передаче во зб у ж д ен и я  с эф ф ектора. П ри 
регулирую щ ей деятельности второй сигнальной системы 
решение сознательно, продумано; если этого р егу л и р о в а 
ния нет — п одкорка  о сво бо ж дается  от контроля коры, 
п ервосигн альн ая  деятельность  при обретает  н ео р ган и зо 
ванный хар актер ,  и вместо решительности , в строгом 
смысле слова , возникает  состояние суетливости, то р о п 
ливости, то, что П авлов  н азы в ал  хаотическими р е а к 
циями.

Н ереш и тельн ость  — психическое состояние, х а р а к т е 
ризуемое недостатком  психологической готовности п ри 
нять решение, что приводит к необоснованной отсрочке 
или невыполнению действия. П сихологическая  причина 
нереш ительности различна .

Ч асто  состояние нереш ительности проявляю т люди 
вялые, пассивные, ленивые. Почти анекдотический п р и 
мер такой  нереш ительности д ан  Гоголем при описании 
психического состояния П одколесина  (« Ж ен и ть ба» ) ,  
когда  п еред  ним стал  вопрос о женитьбе.

М ож н о в ы сказать  предполож ение, что состояния не
реш ительности скорее мож но о ж и д ать  от человека  со 
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слабы м  типом высшей нервной деятельности, о тли чаю 
щегося слабостью  процесса возбуж дения . И гр ает  т а к ж е  
роль недостаточная  подвиж ность нервной системы, по
чему от ф легм атиков  скорее м ож н о  о ж и д ать  н ереш и 
тельности, чем от сангвиников и холериков. О дн ако  не 
следует закреплят ь  нереш ительность, как  и р еш и тел ь 
ность, за  определенным типом высшей нервной д е я т е л ь 
ности или темпераментом . Н о от тем п ерам ен та  зависи т  
ф орм а  нереш ительности. Н ереш и тельн ы й сангвиник 
нередко «тормошится», быстро переходя от одного р е 
ш ения к другом у  и ни на одном не о стан авли ваясь ,  т а к  
как  ему часто  хочется одновременно д ел ать  многое; 
нереш ительность холерика  — вообще-то довольно р е д 
кая  —  в ы р а ж а е т с я  в той повыш енной возбудимости, при 
которой трудно принять спокойное решение; ф легм ати к  
нереш ителен, т а к  к а к  по присущ ей ему м алой п о д ви ж н о 
сти нервных процессов с трудом  переклю чается  и лю бит  
«тянуть время»; нереш ительность м елан холи ка  в ы р а 
ж а е т с я  в слабой  возбудимости и той «ранимости», при 
которой обостряется  насторож енн ость  перед вы п олн е
нием чего-то нового.

Н ереш и тельн ость  часто в ы зы вается  новизной, н еп ри 
вычностью д ела .  Состояние нереш ительности исп ы ты 
ваю т в общ ем реш ительны е лю ди, когда  им приходится 
приступать к совсем непривы чному д л я  них делу. К ак  
реш ительность, т а к  и нереш ительность могут быть у че
ловека  избирательны м и, т. е. в определенной сфере. К о г 
д а  впервы е ввели ж елезн ую  дорогу, многие люди не р е 
ш али сь  по ней ехать. Д овольн о  скоро ж елезн од орож н ы й  
транспорт  стал  д л я  лю дей настолько  привычным, что все 
«страхи» кончились, и д а ж е  вопрос о том, реш иться или 
не реш иться поехать  по ж елезн ой  дороге, отпал.

В н асто ящ ее  врем я  не все ещ е лю ди реш аю тся  л етать  
на сам олете , боясь, как  бы чего не вышло. Н о обычно, 
полетав  два-три  р аза ,  человек  без всяких  колебаний 
садится  в самолет.

Н о было бы неправильно сдел ать  вывод, что новое, 
неизведанное  при всех условиях  п о б у ж д ает  к н ереш и
тельности. Н ередк о  новое тонизирует  человека, р а с то р 
м аж и вает ,  п о б у ж д ает  к реш ительны м действиям  потому, 
что часто новое интереснее старого, а интерес —- н аи лу ч 
ший стимул к реш ительны м  действиям . П очему в одних 
случаях  новое вы зы вает  состояние нерешительности,
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а в других — решительности, зависи т  от того, что это за  
новое, насколько  оно стим улирует  активность человека, 
а т а к ж е  зави си т  и от ин ди видуальн ы х особенностей 
самого человека.

Н ереш и тельн ость  возникает , когда  имеется как ая -то  
неясность в вы полняем ой деятельности . Эта  неясность 
п р еж де  всего м о ж ет  закл ю чаться  в неопределенности 
цели или задачи . Так, некоторые учащ иеся , когда им 
надо было писать  сочинение на тем у  «Кем быть?» или 
«Кем я буду», п ереж и вали  состояние нереш ительности, 
т а к  к а к  не знали , о чем д о л ж н а  быть в сочинении речь: 
о получении дальн ей ш его  о б р азо в ан и я  или о проф ессио
нальной р аб о те  — и затем , надо  ли говорить о своей 
р еа льн о й  трудовой перспективе, учиты вая  имею щ иеся 
возм ож ности , или вы сказать  свои затаен ны е, но не и м ею 
щие ш ан с а  на  р еал и зац и ю  мечты. Ж е л а я  оп равд ать  
свою нереш ительность, некоторые лю ди ссы лаю тся  на 
слож ность  ситуации. Н а  вопрос: « Б у д еш ь  ли у ч аств о 
вать  в л ы ж н о м  кроссе?» —  ученица отвечает  своей под
руге: «Н е  знаю . Это очень слож но». В действительности 
ученица не р еш ается  принять участие в кроссе лиш ь 
потому, что ей неизвестно, получит ли она разреш ен и е  от 
родителей, т а к  к а к  совсем недавно перенесла болезнь.

Н акон ец , нереш ительность м о ж ет  быть вы зван а  н а 
личием конкурирую щ их перспектив и мотивов действий. 
Б о р ь б а  мотивов как  слож ное  и часто  н ап ряж ен н ое  пси
хическое состояние будет предметом  специального р а с 
смотрения. З д есь  ж е  имею тся в виду  более простые сл у 
чаи, когда, по существу, безразли чн о , какое  из действий 
вы брать. Ученик колеблется , какую  из двух книг н ачать  
читать, зная , что обе интересны. Н ереш и тельн ость  этого 
ученика в ы р а зи л а с ь  в том, что он долго  перелисты вал  
обе книги, т ер яя  нап расн о  время.

С остояния нереш ительности разл и ч аю тся  по своей 
психологической структуре. Л а зу р с к и й  у к а з а л  на два  
п роявления  нереш ительности [8; 303— 304].

П ервое  закл ю чается  в бесконечных колебаниях, в р е 
зу льтате  которы х человек м о ж ет  совсем не остановиться  
на определенном о б р азе  действия. Д ействительно, часто 
нереш ительность  в ы р а ж а е т с я  в быстрой и необоснован
ной смене решений, как  бы их пробе. Н е  успеет человек  
взяться  за  одно дело, к а к  ему п ок аж ется ,  что лучш е 
зан яться  другим; потом он снова в о зв р ащ ается  к  пер 
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вому делу  и т. п. Н ереш ительны й человек мож ет выйти 
из м агази н а ,  не купив нуж ны й ему м атер и ал  не потому, 
что не бы ло подходящ его, а потому, что к а ж д ы й  был 
подходящ им.

Второе проявление нереш ительности , описанное Л а -  
зурским, в известной мере м ож ет  быть поставлено рядом  
с третьим  типом решительности, описанным Д ж ем со м . 
Вместо того чтобы принять обдум анное, мотивированное 
решение, человек  начинает  дей ствовать  ср а зу  в двух  н а 
правлени ях , надеясь, что, пробуя, он примет решение 
в процессе проб.

Л а зу р с к и й  говорил о дей стви ях  «в противоп олож ны х 
нап равлени ях» . Но вряд  ли м ож н о  одновременно д ей ст 
вовать  в противополож ны х нап равлен и ях .  М ож н о дело 
представи ть  так, что человек  без всяких колебаний 
и траты  времени на обдум ы вани е  берется за  первое 
попавш ееся  дело  или за  первую из конкурирую щ их д е я 
тельностей. Т акое  психическое состояние м ож ет  быть 
й реш ительностью , как  это д у м ал  Д ж е м с ,  если человек 
сознательно идет по пути проб  и ошибок, и н ереш итель
ностью, к а к  считал Л азу р ски й , когда  человек  не хочег 
или не м ож ет  принять обоснованное решение.

Ч ел о век  по-разном у сознает  свое состояние н ереш и
тельности и по-разном у его переж и вает . В некоторых 
случаях  он ее не зам ечает . Н а  зам ечан ие:  «П очему ты 
т а к а я  н ереш ительная  — хотела выступить на ко м сом оль
ском собрании, но так  и не вы ступила?»  — ученица, на 
самом деле  нереш ительная , отвечает: «П ри чем тут 
нереш ительность? Я просто п р е д о с та в и л а  возм ож ность  
говорить другим».

И ногда, сты дясь  своей нереш ительности , человек ее 
оп р авд ы вает  или вы дает  за  что-то другое. Н апри м ер , 
отвергая  обвинение в нереш ительности, говорит: «Я не 
лю блю  д ел а т ь  кое-как»; «Мне опеш ить некуда» и т. п.

Б ы в а ю т  острые п ер еж и в ан и я  нереш ительности, когда  
человек  м учается  этим состоянием, хочет быть р еш и тел ь 
ным, но п роявляет  ненуж ны е сомнения и колебания . 
Такое состояние нереш ительности довольно  типично для  
одного из героев р о м а н а  Гончарова  «О брыв» — Райского . 
Этот культурны й и умный человек был, к а к  говорится, 
«разъеден  рефлексией» и от этого страдал .

Состояние нереш ительности, к а к  и решительности, 
м ож ет  иметь разную  продолж ительность . И ногда момент
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нереш ительности м ож ет погубить дело  — реагировать  
надо  немедленно, а человек  п о колеб ался  немного, и з а 
п о зд а в ш ая  р еакц и я  у ж е  эф ф ективности  не имеет. 
С портсм енам  известно, насколько  могут им п овредить  
секунды зам еш ател ьств а .  Ж и з н ь  нередко сигнализирует  
необходимость действий, д л я  обдум ы ван и я  которых нет 
достаточного времени. Если реш ительность в таких  с л у 
чаях  с в я за н а  со своего р о д а  концентрированием  о б ду 
мывания, вы р а ж а ю щ е го с я  в интуиции, то нереш и тель
н о с т ь — с той растерянностью , при которой человек не 
м ож ет  быстро «собрать себя» и приступить к действию.

Н ереш ительность , п одобн о  решительности , м ож ет 
зан и м ать  значительное время. У ченица X класса  пишет: 
«Д ва  года я ставлю  перед собой вопрос, какую  себе 
профессию  вы брать , и все врем я  н ахож усь  в состоянии 
больш ой нерешительности».

Р а зл и ч н ы е  стороны нереш ительности наш ли свое 
отраж ен и е  в русских пословицах  и поговорках. О н ен у ж 
ных ко л еб ан и ях  говорят  таки е  изречения русской н а р о д 
ной мудрости: «Ни д а  ни нет»; «Н и туда  ни сюда»; «Ни 
то ни се».

Р астер ян н о сть  нереш ительного отмечена в поговорке: 
«Ж м ется ,  мнется, переминается . Что-то он пож им ается» . 
В некоторых изречениях подчеркнута  слож ность  вы б о р а ,  
со зд аю щ ая  нереш ительность: «И хочется, и колется, 
и м ату ш к а  не велит», «Н е купить — горе, а купить — 
вдвое»; в поговорках: «С тал, к а к  бык, и не знаю, к ак  
быть», «О пеш ил, словно сто лб н як  наш ел». И зли ш н ее  
разд у м ь е  вредно: «Д олго  д у м ать  — тому не быть», « Р а з 
думье на грех наводит», « Д о л га я  д у м а  — ли ш н яя  скорбь. 
Чем дум ать ,  так  делай »  [5; 49, 494].

С огласно  некоторым ж изненн ы м  н аблю ден и ям  посто
ян н ая  сосредоточенность на умственной работе  нередко 
приводит к нереш ительности в тех случаях , когда  п р и х о 
дится  активно действовать . К а к  у к азы в ал о сь  выше 
(стр. 162), существует  та  законом ерность , согласно кото
рой лю ди б ы в аю т  более реш ительны  в привычной д л я  
них сфере; поэтому-то  лю ди одностороннего умственного 
труда  нереш ительны  в непривы чны х д л я  них видах  
деятельности. Во всяком случае, н ел ьзя  согласиться  
с мнением Рибо, находивш егося  под влиянием  Ш опен
гауэра , что существует  какой-то антагонизм  м еж ду  
интеллектом  и х ар актер о м  и тем с а м ы м  м еж д у  и н теллек
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том и реш ительностью  к а к  чертой х а р актер а .  Ум способ
ствует быстрому пониманию цели, мотивов и средств д ля  
ее достиж ения . Вот если ум односторонне абстрактен , 
если человек  оторван от ж изни , то м ож ет  возникнуть 
т а к а я  нереш ительность, которая  описана в басне Хем- 
ницера «М етафизик». Н ен уж н ое  и неовоевременное 
ф илософ ствование  м етаф и зи ка  привело к тому, что он, 
попав в яму, не воспользовался  протянутой ему веревкой  
и так  и остался  сидеть в яме. Реш ительн ость  часто соче
тается  со смелостью, а нереш ительность — с трусостью.

М отивом  реш ительности нередко  явл яется  ж ел ан и е  
идти на риск, а мотивом трусости —  боязнь  опасности, 
риска . П р а в д а ,  сознаться  в трусости обычно не хочется, 
и если лю ди признаю тся  в своей нереш ительности, то они 
отвергаю т обвинение в трусости.

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь  —  Н Е У В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Д л я  успешного выполнения д ел а  необходимо п о д д ер 
ж и в а ть  состояние уверенности 1в благополучном его 
заверш ен ии  и в тот период, когда  возни каю т трудности 
и неудачи. В. И. Л ени н  в ответ на приветствие черемхов- 
ских рабочих  говорил: «Особенно дороги в ваш ем  при вет
ствии, товарищ и , чувства глубочайш ей уверенности в п о л 
ной и окончательной победе Советской власти  ... а т а к ж е  
неп рек лон н ая  твердость и реш имость преодолеть все пре
пятствия  и трудности. И м енно в этой твердости рабочей, 
тр у дящ ей ся  массы  я, к а к  и всякий  коммунист, черпаю  
уверенность в неизбеж ной мировой победе рабочих и р а 
бочего д ел а»  [1; 35, 390].

П сихические состояния уверенности и веры так  м еж ду  
собой близки , что соответствую щ ие термины  часто упо
требляю тся  к а к  синонимы. В приведенных словах
В. И. Л ен и н а  чувство глубочайш ей веры одновременно 
было состоянием полной уверенности.

Сущ ествую т некоторые, не всегда  о т р а ж а е м ы е  в ж и 
тейском словоупотреблении, оттенки состояний у верен 
ности и веры. Н ередко  состояние веры относится 
к объектам  ш ирокого и не во всех д ет а л я х  точного з н а 
чения. Н ап ри м ер ,  говорят: «вера  в ж изнь» , «вера в л ю 
дей», «вера  в счастье». В этих слу ч аях  термин «уверен
ность» был бы неадекватны м . К ром е того, психическое
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состояние, н азы ваем о е  верой, часто  связан о  с более или 
менее отдаленной перспективой, а состояние уверенно
сти — с более близкой и более ясной по путям д о ст и ж е 
ния того, во что верят.

О б а  терм и на  — «вера» и «уверенность» — п р и м ен я
ются не только к психическим состояниям, но и к чертам  
личности.

Д остойно удивления, что вера  и уверенность, можно 
сказать , в ы п али  из поля психологических исследований. 
М ож ет  быть, это объясн яется  тем, что с термином «ве
ра» часто  ассоциируется вера  религиозн ая, мистическая, 
к оторая  в свое время б ы ла  с идеалистических позиций 
п р о ан ал и зи р о в ан а  Г1. П. С околовым. Н о вера или, н а о 
борот, неверие сопровож дает  многочисленные человече
ские п ер еж и в ан и я  и действия, ч уж ды е  всякой мистики. 
М ож н о  сказать ,  что вера  в дело  — о б язательн ое  условие 
его осущ ествления. В грозные дни В еликой О течествен
ной войны советский народ  не дрогнул , он не терял  веры 
в победу, верил  в силу и мудрость партии, в патриотизм  
народа ,  в силу Советской Армии, в возвыш енность тех 
целей, которы е стояли перед советскими людьми. С у в о 
ров говорил: «Н а  себя  н адеж ность  — основа храбрости». 
Ч а п а е в  предостерегал , что не надо  идти воевать  тому, 
кто не верит в победу. Д ействительно , человек, теряю щ ий 
веру в себя и в свое дело, тем са м ы м  д езорган изуется  
и очень плохо действует  на других людей.

П сихическое состояние уверенности слож но по своей 
психологической структуре — в нем имею тся компоненты 
п озн авательны е, эм оци ональны е и волевые. П ри уверен 
ности обычно вы ступаю т ясный, объективны й в згл яд  ка 
полож ение  дела ,  четкое понимание задачи , а иногда 
и средств д л я  ее достиж ения  и, что особенно характерн о , 
предвидение успеха, часто в такой  концентрированной 
форме, ко то р ая  переж и вается  к а к  интуиция. Уверенность 
вместе с тем имеет эм оци ональную  окр аск у  — она всегда 
сочетается  с чувствами бодры ми и ж и знерадостны м и , 
с эм оц и он альн ы м  подъемом.

М ож н о  говорить и об особом чувстве уверенности, 
хотя свести это психическое состояние к чувствам  нельзя. 
Н акон ец , уверенность — активное волевое состояние, 
почему она часто  явл яется  одной из х ар актерн ы х  черт 
лю дей сильной воли. Уверенность необходима д ля  н а 
стойчивости в преодолении трудностей,
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Уверенность вы зы вается  объективны м и причинами. 
Успех в н ач але  д ел а  в ы зы вает  н ад еж д у , переходящ ую  
в уверенность, в благополучном его заверш ении. Ученик, 
начавш и й учебный год очень успешно, получавш ий т о л ь 
ко отличные отметки, имеет больш ие основания д л я  
уверенности в последую щ их успехах , хотя эта  у верен 
ность не всегда оп равд ы вается .  П одобны м  образом  у ве 
ренность зависи т  от того, о б л а д а е т  ли человек д остаточ 
ными ср едств ам и  д л я  успеш ного выполнения дела . 
В ы сококвали ф и цирован ны й ш ах м ати ст  уверен, что побе
дит м алоквали ф и ц и рован н ого  соперника. Т аки м  образом, 
уверенность зависи т  от того, насколько  ч еловек  вооруж ен  
знаниям и, умениями, техническими средствам и и т. д. 
Если иногда технически менее оснащ енны е воинские ч а 
сти уверенно п о б еж д али  более сильного в техническом 
отношении вр ага ,  то это о б ъ ясн ялось  ч ащ е  всего вы соки
ми м о ральн ы м и  качествам и победителей. Уверенность 
в некоторой связи  стоит и с состоянием  здоровья, с а м о 
чувствием ч еловека  — заболев , человек  чувствует свою 
слабость, и отсю да его уверенность в своих силах  мож ет 
теряться  или ослабевать .

Особенно ценна уверенность в трудных ситуациях, 
когда требуется  еще много борьбы  д л я  достиж ения усп е
ха. В таких  сл у чаях  уверенность означает, что человек  
считает неудачи  временными, преодолим ы м и трудн остя
ми. Ч еловек  сох р ан яет  уверенность в трудн ы х условиях, 
д ви ж и м ы й  чувством долга , н еж ел ан и ем  ском п ром ети
ровать себя, особой прелестью  победы после борьбы, 
возм ож н остью  использовать  свои ещ е не приведенны е 
в действие ресурсы.

Уверенность не всегда полезна. В редную  уверенность 
принято н азы в ать  самоуверенност ью , которая  п р ед став 
ляет  собой такое  психическое состояние, когда  человек 
явно переоценивает  свои силы и недооценивает  преп ят
ствия и трудности, что ф актически  при води т  к н ед оста
точной настойчивости. Так, перед русско-японской войной 
многие русские военачальники, п рен ебреж и тельно  отно
сясь к военной силе противника, бы ли неразум н о  
самоуверенны . Л ю ди  сам овлю блен ны е, высокомерные, 
лю б ящ и е  себя  реклам и ровать ,  обыкновенно очень с а м о 
уверенны. В ред н ая  сам оуверенность  часто приводит 
к развязности , к  стремлению  без всяких  оснований во 
все вм еш и ваться , обо всем судить, р азы гр ы в ать  из себя
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ментора. Видимо, д о л ж н а  быть к а к а я -т о  м ера у верен 
ности, не переходящ ей  в с а м о л ю б о в ан и е  и нескромность, 
а в конечном итоге в легком ы слие. С ам оуверенность 
нередко возни кает  к а к  р езу л ьтат  головокруж ен ия  от 
успехов и неумеренной захвален н ости .  Л ю ди , не о тли ча 
ющ иеся сам оуверенностью , скром н ы е, могут переж ить  
ее к а к  временное состояние, особенно если их чрезмерно 
превозносят, а некритически относящ иеся  к себе люди 
могут приписы вать  себе сам оуверенность  в качестве  
п олож и тельн ой  черты.

С остояние неуверенности, к а к  и уверенности, м ож ет  
быть п олож ительн ы м  и отрицательны м . Оно п о л о ж и 
тельно в тех случаях ,  когда человека  п о б у ж д аю т  о бстоя
тельства  или лю ди вы полнять дело, которое прям о р а с 
считано на провал . Т акого  рода  неуверенность часто о з 
начает  уверенность в неудаче. Н а з ы в а ю т  донкихотам и 
лю дей слабы х, но в о о б р аж а ю щ и х  себя сильными, с т а в я 
щих цели, средств д л я  достиж ения  которы х у них з а в е 
домо не х ватает .  Состояние неуверенности, основанное 
на объективны х данных, п р ед у п р еж д ает  всякого рода 
донкихотство  и п об уж д ает  серьезней зан и м аться  своим 
«вооруж ением». Т а к а я  неуверенность полож и тельн а  не 
в  том смысле, что приятна, но она — полезный этап 
в  работе  человека  над  собой к а к  элем ент трезвой 
самооценки.

Но в п одавляю щ ем  больш инстве  случаев неуверен
ность д о л ж н а  р ассм атр и в аться  к а к  отрицательное  пси
хическое состояние, д езорган и зую щ ее  и дем обилизую щ ее 
человека. Ч асто  неуверенность возни кает  в р езультате  
неудач. П ер вы е  неудачные опыты с продвиж ением  сти
хов в печать  вы звал и  у одного начинаю щ его  поэта неуве
ренность в способности п и сать  стихи: «Н адо  это дело  
бросать, все равно  из меня ничего не  выйдет». О н е к о 
торых ф утболистах , в том числе и о вр атар ях ,  говорят, 
что после  неудач или первого забитого  в их ворота гола 
они теряю т веру в успех и начинаю т играть  неуверенно. 
Если успех, к а к  при нято  говорить, «окрыляет», то при 
неуспехе словно «подрезы ваю тся  крылья». Н а з ы в а я  
в качестве  одной из причин неуверенности неуспех, мы 
этим не хотим сказать , что неуспех всегда  приводит 
к  неуверенности. Б ы ваю т  случаи, когда, наоборот, в р е 
менный неуспех обостряет  ж е л а н и е  победить, способству
ет м оби лизаци и  сил; «подтянувшись», человек при обре
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тает  уверенность в  том, что, несм отря  на  неудачное н а 
чало, он победит, т а к  к а к  все д ел а е т  д л я  победы.

Н еуверенность  вы зы вается  слабостью , невооруж енно- 
стью и с этой стороны подобна нереш ительности. П ервы е  
ш аги ребен ка  всегда нереш ительны и неуверенны.

«Б О Р Ь Б А  М О Т И В О В » К А К  С Л О Ж Н О Е  И Т И П И Ч Н О Е  
В О Л Е В О Е  С О С Т О Я Н И Е

Н аи б о л ее  ярко  вы раж ен н ы м , слож н ы м  и имею щ им 
больш ое ж и зненн ое  значение д л я  человека  волевым со
стоянием надо  при зн ать  ту внутренню ю  борьбу, возн и 
каю щ ую  перед  принятием трудного  решения, к о то р ая  
многими советскими психологами н а зв а н а  «борьбой м о
тивов». Хотя это н азван и е  вош ло в традиц ию  и имеется 
во многих учебниках , его нельзя  считать  удачны м; и ес
ли оно д о л ж н о  быть сохранено, то лиш ь как  условный 
термин. П р е ж д е  всего, н азы в ая  слож ное  психическое со
стояние при решении «борьбой мотивов», мы тем с а 
мым подчеркиваем  какой-то безличностный хар актер  
этого состояния. Д ел о  фактически представляется  так, 
к а к  будто бы в сознании человека  имею тся независим ы е 
от личности и от сам ого  сознания  мотивы, имею щ ие оп
ределенную  силу; эти мотивы сталк и ваю тся ,  один в ы 
тесняет др у го й —в р езультате  м еханики  этих столкнове
ний получается  решение. Н а  сам ом  деле  то, что принято  
н азы вать  «борьбой мотивов», всегда  явл яется  внутрен
ней борьбой, или конфликтом  личности. Н е  мотивы бо
рются, а человек н ап ряж ен н о  разм ы ш л яет ,  сопоставляя  
разн ы е  мотивы, он борется сам  с собой. Э та  внутренняя  
борьба всегда  о т р а ж а е т  внешние, объективно дан ны е 
противоречия, конфликты. Н еудовлетворителен  термин 
«борьба мотивов» и потому, что он обедняет  содерж ан и е  
тех психических состояний, которы е возни каю т при т р у д 
ностях п ри н яти я  решения. Д е л о  не только в том, чтобы 
отдать  предпочтение какому-то  мотиву, хотя это имеет 
очень сущ ественное значение, но и в том, чтобы в н у ж 
ный момент все необходимые мотивы имелись в с о зн а 
нии, и не только  мотивы, но и цели и средства  д л я  д о 
стиж ения цели, м еж ду  которыми надо  д ел ать  выбор. 
Д а  и всегда ли д ел ается  выбор? Н е  бы вает  ли часто 
так, что реш ение принимается  без всякого  выбора, а д ля
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оп р авд ан и я  этого реш ения роз! 1ас1шп оно р а ц и о н а л и зи 
руется. Конечно, бы ваю т случаи, когда  «борьба м оти
вов» есть, к а к  сказан о  в учебнике П. И. И ван ова ,  «про
цесс вы бора  целей, вы бора  путей и средств» [7; 291] — 
такова  ло ги к а  слож ного  решения. Р еш ен ие  д а ж е  ино
гда п ред ставляется  как  обсуж дение  за  и против н а м е 
ченного реш ения вопроса  [4; 313], нап одобие  голосования  
на собрании. Н о подвести  п о д  д ан н ое  определение 
слож ней ш и е драм ати ч еск и е  кон ф ли кты  было бы ч р ез 
мерной схем ати зацией  очень слож ного , многообразного  
и пока еще в некоторой мере загадочного  психического 
состояния, за  которы м  мы оставл яем  традиционное  н а и 
менование «борьба  мотивов».

О дна ситуация  при  слож ном  решении, когда к о л е б а 
ния возн и каю т  по вопросу: д ей ствовать  или не д ей ство 
вать  так , к а к  предлагается . Ч ел о век у  п ред л агаю т  пе
рейти на  значительно более ответственную  работу . Ем у 
хотелось бы это сделать , но, с другой  стороны, он п р и 
вы к к своей работе , лю бит  ее. В озни кает  внутренняя  
борьба, человек  к а к  бы р а зд в аи в ается ,  но, строго гово
ря, д р а м а т и з м а  в этой ситуации нет; по крайней мере, 
этот д р а м а т и з м  остро не п ер еж и в ается .  Н о бы вает  так, 
что ж и зн ь  ставит  перед человеком вопрос «да или нет» 
в очень д р ам ати ч еско й  ситуации. «Б ы ть  или не бы ть?»— 
ставил  п е р е д  собой вопрос Г ам лет. Э та  д и лем м а  весьма 
д р ам ати ч н а .  В описываемом типе слож ного  реш ения 
и внутреннего  конф ли кта  мысль реш аю щ его  человека  
очень концентрирован на , п ро гр ам м а  действия дается  
извне — ее надо  понять и с к а за т ь  «да»  или «нет».

Д р у г а я  ситуация  при слож ном  решении, когда  надо  
вы би рать  м еж д у  несколькими перспекти вам и  д ея т е л ь 
ности (не только  д ел ать  или не д е л а т ь  это, но д ел ать  
это, другое  или третье  и т. д . ) .  З д есь  следует  р азл и ч ать  
д в а  случая . П ервы й случай такой, что все перспективы 
деятельности , м еж д у  которыми надо  вы бирать , ясны, и з
вестны. П сихическое состояние при  таком  вы боре  с л о ж 
нее, чем при альтернативном , который был р азо б р ан  
выше, так  к а к  конкурирую щ их действий больше, но 
острота и л и  обязательность вы бора  часто бы вает  м ень
ше. Н ал и ч и е  м н о ги х  перспектив с гл аж и в а е т  его остроту, 
по крайней  мере, эта  острота не т а к  сильно п ер еж и в ает 
ся. Д л я  п р и м ер а  возьмем  «борьбу мотивов» у  ученицы 
X к л асса  К л а р ы  Ж . при выборе профессии: «К огда
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я д у м аю  о выборе своего трудового  пути, то оказы ваю сь  
похож ей на гоголевскую  невесту. В к а ж д о й  из трех п р о 
фессий, которы е меня привлекаю т, есть свои плюсы, и мне 
каж ется ,  что я больш ой ош ибки не сделаю , если выберу 
лю бую  из них. И все-таки я колеблю сь. Б ы ть  м у зы к ан т 
шей! Д а ,  я, к а к  говорят, способна к музыке, д а  к  тому 
ж е  моя м а м а  пианистка, но хорош ей м узы кантш ей быть 
трудно, а посредственной нет см ы сла. Тянет  на зав о д  — 
мне к аж ется ,  что но моему тем п ерам ен ту  ж и в а я  з а в о д 
ская  рабо та  будет очень подходящ а, и н аш а  стр ан а  так  
н у ж дается  в образован н ы х  заво д ски х  к а д р а х  (особен
но хочется  р аб о тать  на автом атических  ли н и ях) .  Н а к о 
нец, меня при влек ает  ром ан ти ческая  профессия геоло
горазведчика, к ак  <и мою зад уш евн ую  подругу Нину. 
Вот если бы Н ин а  п о ш л а  на за в о д  и если бы мож но б ы 
ло сочетать получение заводской  квал и ф и к ац и и  с з а н я 
тиям и музы кой — все было бы в  порядке, а т а к  то одно 
п о к аж ется  лучш им, то другое».

И ное состояние, когда  число перспектив и сам ы е п е р 
спективы не совсем ясны. Ученик V I I I  класса  И л ья  О. 
пишет в сочинении «Кем быть?» о вы боре профессии: 
«С тавлю  перед  собой вопрос, и сейчас ж е  возн и каю т  
сомнения: могу ли я сейчас р еш ать  вопрос о профессии, 
не лучш е ли просто сказать , пойду ли я в IX класс  или 
в техникум. П о зв о л ят  ли мне м атер и альн ы е  условия 
учиться и не работать , или, к а к  б о л е е  вероятно, я д о л 
ж ен  р а б о т а т ь  и учиться? К а к  мне реш ать  вопрос о в ы б о 
ре профессии: учиты вая  свои интересы или подчиняя их 
общ ественны м или сочетая . П утей вы хода  в ж и зн ь  у со
ветской м олодеж и много, но как -то  теряеш ься  в выборе, 
много неясного и много борьбы».

И так ,  если взять  ф орм альн ы е  п оказатели , то психи
ческое состояние при внутренней борьбе зависи т  от т а 
кого рода  ф акторов: а) альтернативности , или много
плановости, вы бора;  б) ясности перспектив; в) о б ъ е к 
тивных условий выполнения того или другого  решения; 
г) остроты п е р е ж и в а н и я  при выборе.

П оследн ий  пункт н у ж д ается  в дополнительном  р а з ъ 
яснении. О строта  п ер еж и ван и я  при выборе зависи т  от 
степени неизбеж ности  решения. С равнени е  в ы с к а з ы в а 
ний о выборе профессии ш естиклассн иков  и восьм и к лас
сников п о к а за л о ,  что ш естиклассники в больш инстве 
случаев го р аздо  менее остро п е р е ж и в а ю т  колебания  по
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вопросу «кем быть», так  к а к  они могут отсрочить реш е
ние этого вопроса. Н а  остроту п ер еж и в ан и я  вы бора в л и 
яет  т а к ж е  то, подготовлен ли к этом у  выбору данны й 
человек или выбор явился  д л я  него некоторой н ео ж и 
данностью. Так, некоторые ученики старш и х  классов, 
п р и учи вш и е  себя  к  мысли, что по окончании ш колы  н е 
медленно будут  учиться в институте, очень остро п е р е 
ж и в а л и  к олеб ан и я  по вопросу, как и м  пр о и зво ди тел ь 
ным трудом  им зани м аться .

Н акон ец , острота п ереж и ван и я  вы бора  стоит в з а в и 
симости от ин дивидуальны х особенностей человека, 
в частности от его эмоциональности. П оэтом у  у одних 
лю дей борьба  мотивов имеет х ар актер  «трезвого», спо
койного обсуж дения , у других в этой б орьбе  много 
страстности. П риведем  в ы д ер ж к у  из беседы двух  под
руг, студенток, п оказы ваю щ ую , к а к  они переж и вали  
внутренню ю борьбу, преж де  чем реш иться ехать  на 
целину.

«Е хать  на целину надо. Это мой долг  советской д е 
вушки, комсомолки . Р а б о та  на целине государственно 
очень в а ж н а я ,  как  все говорят, достаточно интересная; 
целинники — хороший коллектив , в котором есть чему 
поучиться. Н о против поездки  д ом аш н и е  обстоятельства , 
потребность во мне к ак  в помощ нице болезненной м а те 
ри, она  не против моего отъезда , но думаю , что без меня 
ей будет нелегко».

«Ц елина! С колько ром антики в  этом слове! Н еу ж ел и  
я буду вне целины? М не к а ж е тс я ,  что я буду п рези рать  
себя, если о т с ту п л ю — не поеду  на целину. Но он (увы! 
у меня есть «он») не едет на целину, он — аспирант, д о л 
ж ен остаться  в М оскве. Вот ещ е н а в я з а л а с ь  мне эта 
п ротивная  любовь! Убедить В ад и м а  ехать  невозмож но, 
его не пустят. Хорош а я буду, если останусь «по личным 
интимным о б ст о я т ел ь с т в а м » — к у р а м  на смех. Вместе 
с тем вместо В адим а, моего родного В ад и м а  — письм а 
от него и ответы на письма. М не дум ается ,  что  я с ум а 
сойду от колебаний».

Обе д евуш ки  поехали на целину. У первой, к а к  то л ь 
ко вы ехали  из М осквы, мысли о том, не лучш е ли было 
остаться  с матерью , кончились; вторая  еще некоторое 
врем я на целине мучилась, п рави льн о  ли она поступила.

К а ж д ы й  кон ф ли кт  внешний в том смысле, что опреде
л яется  объективны м и внеш ними причинами, и внутрен
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н и й — п ереж и ван и е  некоторого душ евного  р а зл а д а ,  
борьбы. В- одних кон ф ли ктах  более резко  выступает  
внеш няя  сторона, в других — внутренняя. Мы в д а л ь 
нейшем излож ении  термин «внутренний конфликт» бу
дем употреблять  д л я  х ар актер и сти ки  психического 
состояния, не противоп оставляя  такой  конфликт в н еш 
нему. К онф ликты  имеют особое значение, когда  они отно
сятся  к ж и зненн о  важ н ой  и в первую  очередь н р авствен 
ной сфере. Р ассм о тр и м  некоторые категории таких  ко н 
фликтов.

А. К онф ликт  старого  с новым. Т акой  кон ф ли кт  п е р е 
ж и в а л  в р о м ан е  Ш олохова  « П о д н я та я  целина» К ондрат  
Май-данников. Е м у было очень т я ж е л о  покончить с ч ас т 
нособственническими привы чками , и вместе с тем он ч у в 
ствовал , что будущ ее  за  коллективн ой  формой сельского 
хозяйства , з а  колхозом.

П о л н а  д р а м а т и з м а  внутренн яя  борьба  Григория М е 
лехова  («Тихий Д о н » ) ,  который стоял  на  распутье: з а  
к расн ы м и идти или хозяйничать  на Д о н у  по старинке, 
т а к  и не п ри м кн ув  ни к тому, ни к  другом у  берегу.

У старого  д в а  основных аргум ента . П р е ж д е  всего, 
к нему человек привык. Известно, к а к  часто  трудна л о м 
ка  динам ического  стереотипа, как и м и  неприятными чув
ствам и  она сопровож дается . Второй а р г у м е н т — старое  
известно, а новое еще нет; исходя  из этого п о л о ж ен и я  
некоторые лю ди считаю т старое  н ад еж н ее  нового. Эти 
аргументы  вы ступаю т тем сильнее, чем менее п р и в л е к а 
ет своим содер ж ан и ем  новое.

Д ел о ,  т аки м  образом , не в том, новое или старое, 
а что лучше. П оэтому-то  во в р е м я  «борьбы  мотивов» при 
решении, когда  в сознании человека  борется старое  
с новым, нередко новое р ассм атр и в ается  придирчиво.

И з  сказан ного  не следует  д ел а т ь  вы вода, что при  в ы 
боре нового, когда  оно вступает  в борьбу  со стары м , 
всякий человек испытывает внутреннюю  борьбу, к а к  бы 
огл яд ы вается  на старое. Новое, прогрессивное, перспек
тивное т а к  при влекает , зах ваты вает ,  что вместо т я ж е 
лого состояния кон ф ли кта  человек  п ереж и вает  радость 
освобож ден ия  от отсталого  старого.

Н екоторы е состояния кон ф ли кта  нового со стары м  
связан ы  с определенны ми возрастны м и этапам и. Так , 
только  что поступивший в ш колу  ребенок иногда пере
ж и в а ет  состояние раздвоенности: ему хочется быть
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«настоящ им» ш кольником и ж а л ь  р асстаться  с д о ш к о л ь 
ным детством, с его господствую щей игровой д еятел ьн о 
стью и беззаботностью . Конечно, ко н ф л и кт  нового со 
стары м  на грани, отделяю щ ей ш кольны й возраст  от д о 
школьного, не есть какого-либо р о д а  д р ам ати ч еское  пе
реж и ван ие; часто  он д а ж е  не сознается  в отчетливой^ 
форме, в ы р а ж а я с ь  скорее в действиях. Ученики в пер 
вые месяцы обучения в ш коле склонн ы  п р е в р а щ а ть  учеб
ный тр у д  в игру, некоторые д а ж е  ведут  себя так, словно 
хотят не учиться, а играть  «в ш колу».

К он ф ли к т  м еж д у  стары м  и новым очень свойствен 
подростковом у возрасту , который не случайно т а к ж е  н а 
зы вается  возрастом  переходным. П о д р о стк ам  очень х о 
чется быть сам остоятельны м и, взрослы м и, они о б и ж а 
ются, когда  их н азы ваю т  детьми. Они несколько прене
бреж ительно  относятся  к  чтению книг, н азы ваем ы х  
«детскими». В то ж е  сам о е  врем я подростки, особенно 
в н ач але  этого возрастного  периода, по-детски в ы п р а 
ш иваю т у родителей  деньги на кино, з асм атр и в аю тся  на 
игрушки. В противополож ность  м л адш и м  ш кольни кам , 
очень часто совсем не зам ечаю щ и м  у себя кон ф ли кта  
м еж ду чертам и  дош кольника  и ш кольника , подростки 
часто остро п ер еж и ваю т  кон ф ли кт  м еж д у  чертами, свой
ственными м л адш и м  ш кольни кам , и чертам и подростка. 
Но ч ащ е  в подростковы й период имеет место не вн утрен 
ний кон ф ли кт  нового со стары м, а кон ф ли кт  м еж ду  под
ростком, считаю щ им  себя почти взрослы м , и некоторы 
ми родителям и , видящ им и в нем ещ е «маленького». 
О тсю да психическое состояние недовольства  у п одрост
ка  тем, что родители  отстаиваю т старое, которое под
росток хочет преодолеть.

В ранней  юности (примерно до 16— 17 лет) еще м но
го остается  от подростка и вместе  с  тем п оявляется  с м е 
лое ж е л а н и е  избави ться  от «мальчиш ества» . П е р в а я  
любовь, обы чная  в этом возрасте, вносит много проти
воречивого в сознание и деятельность  юноши. « П о л ю 
бил!— пи ш ет  ю нош а в дневнике,— И теперь я сам  себе 
каж у сь  другим . Очень сладк о  любить, но с лю бовью  все 
детство закан чи вается» .

В более  поздней юности во зм о ж н ы  конфликты  на 
почве н еж ел ан и я  расставаться  с молодостью и необхо
димости быть взрослы м  человеком: работать ,  вступить 
в б р ак  и т. п. Н екоторы е юноши и девуш ки  л ю б ят  ак-
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центировать  свои внутренние конфликты , а иногда д а ж е  
их вы думы вать .

Б. К онф ликты  в связи  с разли чн ы м и  противоречивы ' 
ми воздействи ями  на человека. Н асто ящ у ю  душ евную  
д р ам у  п ер еж и в ал  в детские годы Л ерм онтов , когда  о к а 
за л с я  под д в у м я  действую щ ими в противополож ном н а 
п равлени и  влияниям и: отца и бабуш ки.

В озникновение конфликтов, объясн яем ы х  противо
речивыми влияниям и , зависи т  от того, насколько эти 
вли ян и я  сильны. Если одно явно сильнее другого, то 
кон ф ли ктов  не возникает. Эти конфликты  зави сят  т а к ж е  
от сам остоятельности  человека  — чем сам остоятельнее 
человек, тем  он критичнее будет относиться к в л и ян и 
ям, в ы б и р ая  из них лучшее.

Все с к азан н о е  об этом типе состояний внутренних 
конфликтов  ограничено теми случаям и , когда  влияние 
не я в л яется  в ф орм е закон а ,  п р и к аза ,  требовани я, ко
торое д о л ж н о  быть исполнено.

В. Г лубокие моральны е конфликты, показы ваю щ ие, 
по вы р аж ен и ю  Ч ерны ш евского , «д иалектику  души».

Одним из величайш их м астеров  и зо б р аж ен и я  таких 
кон ф ли ктов  был Виктор Гюго.

П олны  д р а м а т и з м а  конфликты , которы е п ереж и вал  
в ром ан е  Гюго «О тверж енны е» Ж а н  В а л ь ж а н .  Н аи б о л ее  
ярко  и подробно  раскр ы та  «душ евная  буря» Ж а н а  В аль- 
ж а н а ,  ко то р ая  р а зы гр а л а с ь  и п р о д о л ж а л а с ь  целую ночь 
перед его поездкой  в Аррас. К акого-то стари ка  Ш ан- 
м атье  обвинили в том, что он беглый като р ж н и к  Ж а н  
В а л ь ж а н  и ему угр о ж ает  отп р ав ка  на галеры . Что д е 
л ать  у в а ж а е м о м у  мэру г. М адлен у , явл яю щ ем у ся  на 
сам ом  деле  Ж а н о м  В а л ь ж а н о м ?  О б ъ яви ть  себя беглым 
каторж н и ком , чтобы не отправить на каторгу  невинного 
человека, или не объявить , чтобы с а м о м у  не во зв р ати ть 
ся в мир отверж енных. П ервое  реш ение было бы вы п ол
нением з а в е т а  благодетеля  «праведника»  М ириеля, но 
зато  ж и знь , которую Ж а н  В а л ь ж а н  хотел посвятить 
лю дям , д о л ж н а  бы ла  бы кончиться; если принять второе 
р е ш е н и е — много мож но будет сдел ать  д о бр а  лю дям , но 
ценой зла: приш лось бы осудить невинного человека.

М ного в с я к и х  доводов п е р еб и р ал  М ад лен  — Ж а н  
В ал ь ж ан ,  много переж и л  всяких  чувств, предвидя, что 
получится, если он остановится  на  том или другом  р е 
шении; борьба  б ы ла  изнурительной. О на  настолько у то 
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мила Ж а н а  В а л ь ж а н а ,  что, когда  рано  утром приехал  
эк и п аж , чтобы везти его на суд, на котором  он все-таки 
решил вы д ать  себя, Ж а н  В а л ь ж а н  забы л , зачем  ему по
н адоби лся  эк и п аж . Ж а н  В а л ь ж а н  не принял реш ения 
ни во врем я  бессонной ночи в своей комнате, ни в тече
ние дли тельн ого  и полного за д е р ж е к  путешествия в А р 
рас; оно оф орм илось  у него внезапно, к а к  бы н е о ж и д а н 
но д л я  него, во время суда, хотя и было подготовлено 
слож нейш ей «борьбой мотивов».

Н е менее д рам атично , хотя  и не так  бурно, п р о тека 
ла внутренн яя  д р а м а  Ж а н а  В а л ь ж а н а ,  опи сан ная  в по
следней книге ром ана . К озетта , которой он, м ож но с к а 
зать, посвятил  свою ж изнь, счастлива , она блаж ен ствует  
с лю бим ы м  муж ем , а он, все ей отдавш ий, остался  в сто
роне от этого счастья, он — лиш ний д л я  счастливой 
пары. К  тому ж е  Козетта  о к а з а л а с ь  довольно прим итив
ным по своему душ евном у об ли ку  существом. Н ад о  
было бы р ад о в аться  ее счастью, заб ы в  о себе, но нельзя  
забы ть  ее роль в ж и зни  Ж а н а  В а л ь ж а н а ,  противоречие 
м еж ду  тем, к а к а я  К озетта  есть и какой  он хотел бы ее 
видеть. Эта  д у ш евн ая  д р а м а  при вела  к больш им т е р з а 
ниям- Ж а н а  В а л ь ж а н а ,  к горестному сознанию своей 
«ненужности».

К онф ликты  в этом р ом ане  п е р е ж и в а л и  и другие 
персонаж и. Ф антин а  стояла  перед страш ны м  выбором: 
оставить без сам ого  необходимого свою дорогую  дочку 
или п родать  себя.

Д а ж е  сухой блю ститель полицейского кодекса, к а з а 
лось бы, совсем бездуш ный Ж а в е р  о к а за л с я  в своеоб 
разном  тупике, п ер еж и вая  противоречие м еж ду  тр ебо 
вани ям и  своего служ ебного  долга , к о т о р ы й 'о н  всегда 
педантично исполнял , совершенно не зн а я  сердечных и 
гуманных отношений, и новым миром человеческих отно
шений, основанны х на гуманности и доброте, о тк р ы в 
шимся перед ним  в лице п л атящ его  за  зло  добром  Ж а н а  
В а л ь ж а н а .

К лод  Ф ролло  («Собор П а р и ж ск о й  богоматери») пе
р еж и в ал  трагический  внутренний конфликт м еж ду  
страстью  к цы ганке  Э см еральде  и долгом  архидиакон а  
сохранить нравственную  чистоту. К вази м од о  в том ж е  
ром ане столкнулся  с двум я  противоречиями. Он был 
предан  К лоду  Ф ролло  и вместе с тем ненавидел  его, 
ревнуя к  Э см еральде . Он лю бил  Э см ер ал ьд у  и вместе 
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с тем  знал , что она не м ож ет  к нему, уроду, испыты вать 
никакого  другого чувства, кроме ж алости .

М ного худож ественны х и зображ ен и й  глубоких внут
ренних конфликтов в русской худож ественной л и т е р а 
туре.

Б ольш ую  внутреннюю борьбу исп ы тала  К атери н а  
(А. Н. Островский. « Г р о за» ) .  П ер ед  ней б ы л а  необходи
мость выбора: остаться  верной нелю бимому м уж у  и не 
последовать  голосу своего сердц а  или наруш ить  супру
ж еский  долг  и удовлетворить  свое чувство любви.

Р аскольн и ков  (Ф. М. Д остоевский. «П реступление 
и нак азан и е»)  мучительно п ер еж и вал  конфликт: унич
тож и ть  вредную  старуху  ростовщицу, исходя из р а з д е 
ляем ого  им принципа «все дозволено», или не п осягать  
на ж и знь , которую человек не вправе  отнимать.

Всю свою ж и зн ь  Ф ом а  Гордеев (Горький. «Ф ом а 
Гордеев») п ереж и вал  противоречие м еж ду  пониманием  
обреченности того класса ,  к  которому он п р и н ад л еж ал ,  
и бессилием стать антагонистом  этого класса .

М оральн ы е  конфликты  имеют разны й стиль к а к  пе
реж и ван и я ,  т а к  и внешнего действия, подобно к о н ф л и к 
там  м еж д у  стары м  и новым.

П ервостепенное значение  имеет то, о б л а д а е т  ли че
ловек  принципами, которы е освещ аю т ему путь 
в жизни.

П ринципиальность, убеж ден ность  влияю т на мо
рал ьн ы е  конфликты д вояки м  образом. П р е ж д е  всего, 
убеж ден ность  их просто не допускает , устр ан яет  во з 
мож ность каких-либо колебаний . Верный воинской при
сяге  боец  вы полняет  п р и к а з  ком ан довани я, к а к  говорит
ся, «не дрогнув», т. е. не ставя  на обсуж дение, следует 
ли  его выполнять или нет. Выполнение при казов , с в я 
занн ое  с больш им риском, в ы зы вает  и некоторые не
при ятны е чувства: с тр ах а ,  ж ал о сти  к себе, но они не 
создаю т конфликта , а только  сопровож даю т неукосни
тельное выполнение при каза . Н равственно  чистоплот
ный человек верен своему супруж еском у  долгу; не к о 
л ебл ясь  и не деб ати р у я  сам  с собой, не д опускает  т а к о 
го рода  мысли: «А м ож ет  быть, мне более подош ел  бы 
д ругой  п артнер  в семейной ж изни?»

Т аки м  образом, психическое состояние м орального  
кон ф ли кта , сам а  возм ож н ость  колебаний, сомнения, 
вы б о р а  могут быть п о к азател ем  беспринципности чело
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века, слабости  его нравственны х и общественных устоев. 
Всем советским передовым лю д ям  свойственна та  вы со
к а я  идейность, принципиальность, которая  исклю чает  
колебания  в отношении вы полнения патриотического 
долга .

Все ж е  у сам ого  принципиального  советского челове
ка в о зм о ж н ы  конфликты , наличие которых не сн и ж ает  
м оральной  силы этого человека. Н е  случайно, что неко
торы е произведения  советской ли тературы  критикую тся 
за  их бесконфликтность.

Ю н ош а-ком сом олец  говорит профессору после п р о 
слуш ан ной  лекции «Т оварищ ество , д р у ж б а  и любовь»: 
«Я считаю сь неплохим комсомольцем , никто никогда 
меня не упрекал  в н аруш ении  своего комсомольского  
долга , в коллективе  пользую сь авторитетом. Но почему 
я не могу установить в своей семье норм альны е отнош е
ния? Я очень лю блю  свою ж ен у  и не менее лю блю  мать, 
ко то р ая  с нами ж ивет. Ж е н а  и м ать  сам и  по себе хоро
шие люди, но м еж ду  собой ж и вут  плохо; и часто я те 
ряюсь, на чью сторону становиться . В р езу л ьтате  дом а 
я не н а х о ж у  отдыха». М огут сказать , что хороший, во
левой  ком сом олец  д о л ж е н  был просто «образумить»  
ж е н у  и мать, но это было бы непозволительным у п р о щ е
нием ж и зни  и непониманием  слож ности человеческой 
природы.

П ри  наличии м орального  кон ф ли кта  у при н ц и п и аль
ного человека внутренняя  борьба закан чи вается  тем, что 
приним ается  реш ение согласно той принципиальной л и 
нии, которой человек  следует, иногда изы скивая  ранее  
неизвестный путь решения. Д еву ш к а-ко м со м о л ка ,  остро 
п е р е ж и в а в ш а я  сильные чувства  одновременно к двум 
ю нош ам, р азр еш и л а  внутренний конфликт, уехав  р а б о 
тать  на Север, считая , по ее собственному вы раж ени ю , 
что постоянные колебан и я  м еж ду  двумя ю нош ам и могли 
отвлечь ее от дела . Трудно с к а з а т ь /в ы б р а л а  ли эта  д е 
вуш ка лучш ее решение, но оно было принципиальны м, 
так  к а к  выбор был продиктован  ж ел ан и ем  всегда быть 
человеком волевым и человеком долга.

Г. К онф ликты  «роста» при переходе человека на бо
лее  высокий уровень сознан ия  и деятельности, особенно 
когда  требуется  крутой подъем.

Это не какой-либо трагический  конфликт, обычно со
п р о во ж даем ы й  тягостны ми переж и ваниям и; кон ф ли кт
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«роста» —  состояние подъема, бодрости, но в нем б ы в а 
ют моменты критики и сомнения, трезвой оценки своих 
сил, волнения. Психическое состояние подобного ко н 
ф ли кта  п е р е ж и в а л а  В алентина  Г аган о ва ,  п р еж де  чем 
'принять реш ение п ом огать  отстаю щ им  работницам , 
ж ер тв у я  своими м атери альн ы м и  интересами. П ри т а к о 
го рода  кон ф ли ктах , которые м ож но т а к ж е  н азвать  тв о р 
ческими, человек  за д а е т  себе вопрос: могу ли я  сделать  
то большое, что надо и хочется сделать .

К онф ликты , или противоречия, роста п ереж и ваю тся  
различно; в одних случаях  они п ереж и ваю тся  спокойно, 
в други х  вы зы ваю т  н ап р яж ен н ы е  дум ы  и некоторую 
тревогу.

Д в е  студентки педагогического института приняли 
решение по окончании института ехать  на работу  в Ц е 
линный край . О дна студентка к о л е б а л а с ь  лиш ь в одном 
отношении: см ож ет  ли она на целине закончить начатую  
еще в студенческом к р у ж к е  исследовательскую  работу. 
Студентка взвесила  все аргументы, и, хотя ей было 
ж а л ь  о тк л а д ы в а ть  научную работу , она на это довольно 
спокойно пош ла. Д р у г а я  студентка счи тала , что работа  
на целине исправит некоторые ее недостатки, и вместе 
с тем довольн о  остро п е р еж и в ал а  сомнения, см ож ет  ли 
она при своих н едостатках  (некоторой разбросанности , 
нетерпеливости) выполнить предстоящ ую  работу. Обе 
студентки вполне справили сь  с работой  на целине, и эта 
работа , по их собственному признанию , бы ла  важ н ой  
вехой в их духовном росте.

П уть  воспитания  и сам овоспитания  человека  редко 
обходится без такого  рода конфликтов , которые о з н а ч а 
ют борьбу за  продвиж ен ие  вперед  с тем, что м ож ет  в ы 
звать  сомнения в необходимости и возм ож ности  достиг
нуть успеха в этой борьбе.

И сходы  такого  рода конфликтов  могут быть совер 
ш енно различны :

1. Т вердое  решение, исклю чаю щ ее д альн ейш ие к о л е 
бан ия  и сомнения.

Н ередко  «душ евная  буря» при «борьбе мотивов» 
усиливает  решение, т а к  к а к  м отивировка  действия с т а 
новится основательной и всесторонней. В нутренняя б о р ь 
ба в таких  случаях  приводит к з а к а л к е  человека, к п р о 
верке его и часто к открытию у себя  ранее  неизвестных 
возмож ностей .
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2. Реш ение, которое только к а ж е тс я  твердым, а на 
самом деле  закл ю ч ает  в себе  опасность д альн ейш их  ко 
лебаний, а иногда д а ж е  сож алени е, что не принято  
другое решение.

М о л о д ая  ж ен щ и н а  пи ш ет  подруге: «Я очень долго,
д а ж е  мучительно колебалась , п р еж д е  чем выйти за м у ж  
за А н ато л и я ,—  много было «за», но много и «против», 
а главное: надо  было своим вы бором  огорчить Володю, 
ведь он так  лю бит  меня. Р еш ен и е  мое было твердым, 
к аж ется ,  разум ны м , так  к а к  Т оля  — хорош ий м уж ; но 
время от времени передо мной встает  о б р аз  В олоди и я 
ставлю  перед  собой вопрос: что было бы, если бы я была 
с Володей, а не с Толей?»

3. Н едостаточно  осознанное решение после у то м ле
ния внутренней борьбой, на которую  было потрачено 
много сил.

Так, некоторые очень, к а за л о с ь  бы, рассудительные, 
но зл о у п о тр ебл яю щ и е сам о а н а л и зо м  люди, при ним ая  
решения, зап уты ваю тся  в доводах  и принимаю т решение 
не согласно этим  доводам , а только, чтобы прекратить  
обсуж дение. Ч асто  в таких  случаях  на  решение н а т а л к и 
вает какой-ни будь  внеш ний незначительны й ф актор .

4. Н епри няти е  решения, отказ  от него.
Это д ал е к о  не всегда возмож но, но бы ваю т случаи, 

когда человек  ввиду больш их колебаний как  бы сн и м а
ет вопрос с повестки дня. Д овольн о  больш ое число у ч а 
щ ихся V I I I — IX классов  не п р и н и м аю т  решения о вы бо
ре профессии потому, что ни одна  из обсуж даем ы х  
трудовы х перспектив не получила в их гл азах  п реи м ущ е
ства.

Н ет  лю дей, которые никогда не имели бы внутренних 
конфликтов, не переж и вали  того состояния, которое н а 
зы ваю т  «борьбой мотивов». О сновани я  д л я  «борьбы 
мотивов» — в слож ности  ж и зненн ы х ситуаций и много
гранности человеческой личности. Н. Г. Черны ш евский 
писал: « Б ез  р азн о о б р ази я  в стрем лени ях  нет ж ивого  
человека»  [11; I, 259] — и еще: «В к а ж д о м  человеческом 
действии принимаю т участие все стрем ления  человече
ской натуры, хотя бы одна из них и я в л я л а с ь  пр еи м у 
щественно заин тересованной в этом деле»  [11; I 764].

Требует  обсуж ден ия  вопрос: относятся ли к внутрен
ним к о н ф ли ктам  или «борьбе мотивов» те психические 
состояния, которы е в ы р а ж а ю тс я  в колебаниях  при в ы 
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боре средств или способа действия. Б. М. Теплов в своем 
учебнике психологии д л я  средней ш колы  разл и ч ал  
«борьбу мотивов» и выбор средств таки м  образом , что 
первое относил к борьбе с внутренними препятствиями, 
а второе — с внешними. Это различение  иллю стрируется  
примером из р о м ан а  Н. А. О стровского  « К а к  з а к а л я л а с ь  
сталь». Корчагин, видя петлю ровца, ведущ его а р есто в ан 
ного Ж у х р а я ,  колеблется: что делать?  [10; 160]. По м н е
нию Б. М. Теплова, никакой «борьбы  мотивов» у К о р ч а 
гина не происходило. Р ечь  ш ла  о р аци ональном  способе 
действия: освобож дении Ж у х р а я ,  т. е. о борьбе с в н еш 
ним препятствием . Н о  почему ж е  Островский р аскр ы вает  
слож ную  психологию см еняю щ ихся  в сознании К о р ч а 
гина чувств, что это за  «пляска  мыслей», которая  о в л а 
д ел а  К орчагины м ? П очему первое решение (выстрелить 
из револьвера)  не было осущ ествлено? Н а м  каж ется ,  что 
в дан ном  эпизоде К орчагин  п ереж и л  явную  внутреннюю 
борьбу — ему так  хотелось поскорее покончить с петлю 
ровцем и освободить друга , он б оялся  промедления, бо
ялся  того, что не успеет освободить Ж у х р а я  и вместе 
с тем созн авал ,  что надо д ей ствовать  разум но. С то л к н о 
вение мотивов налицо.

Конечно, бы ваю т многочисленные случаи, когда в ы 
бор средств никакой  «борьбы мотивов» не содерж ит, 
когда  человек  просто обсуж дает , какой  из возм ож ны х 
путей осущ ествления  реш ения короче, экономней, н а 
деж ней; но встречаю тся и такие  случаи, когда именно 
выбор средств д ля  достиж ения  цели создает  д р ам ати зм  
внутреннего кон ф ли кта , так  к а к  средства  различаю тся  
не только  по своей целесообразности , но и по м о р а л ь 
ной значимости. Ч еловек  стремится вы двинуться  на сво
ей работе. П р ави л ьн ы й  путь к этом у — т а к  работать, 
чтобы отличиться  своими успехами и быть достойным 
повыш ения. Н о  некоторые лю ди еще р азд ум ы ваю т, а не 
следует  ли  обратиться  к протекции — через нее, м ож ет 
быть, скорее достигнеш ь цели.

О бъективное  научное изучение внутренних ко н ф л и к
т о в — дело  очень трудное, особенно если эти конфликты  
возни каю т в м оральной  сфере. В свое врем я п о д в ер га 
лись суровой, справедливой  критике  так  назы ваем ы е  
«тесты коллизий», которые ставили испытуемых у ч а 
щ ихся в такое  полож ение, что они д о л ж н ы  были с р а в н и 
вать и мысленно переж и вать  м оральное  и неморальное
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поведение. П ом им о того, эти тесты не д а в а л и  м а те р и а 
ла  д л я  суж ден и я  о психическом состоянии испытуемых 
при внутренней борьбе и д а ж е  о мотивах  вы бора д ей 
ствия.

В озм ож н ость  эксперим ентального  изучения «борь
бы мотивов» по своему зам ы слу , д ал ек о го  от тестов к о л 
лизий, п о к а з а н а  в работе  Т. И. А гаф он ова  [3]. Он изучал  
«борьбу мотивов», которую относил к психическим со
стояниям, п ровод я  эксперимент с подростками. Э ксп е
рим ентальное  за д ан и е  состояло в том, что подростки 
(14 лет) д о л ж н ы  были в  один из темных вечеров при
нести 4 в язан к и  дров  по выбору: или с дровяного  с к л а 
да, располож ен ного  в 800 м етрах  от кухни, по пути 
«не страш ном у», л е ж а щ ем у  м еж д у  ж и л ы м и  домами,, 
или из оврага , н аходящ егося  только  в 100 м етрах  от 
кухни. Э ксперим ент проводился в то время, когда  в д ет 
ском доме, где ж и ли  испытуемые подростки, осущ еств
лялось  какое-нибудь  интересное д л я  них мероприятие. 
В пяти н аблю дательн ы х  пунктах  ф икси ровалось  п оведе
ние подростков. По к о л еб ан и ям  в их поведении и по ск о 
рости вы полнения  действий выносилось суж дение о н а 
личии «борьбы  мотивов».

Основной вы вод исследования: сила  внеш них тр у д 
ностей — величина относительная, ко то р ая  зависит от 
внутреннего состояния человека, встречаю щ егося  с эт и 
ми трудностями. Ходить за  д р о в ам и  на с к л а д  — ф и зи 
чески более тр у до ем кая  работа , но внутренне д ля  испы
туемы х она бы ла легче, так  к а к  не было в этом случае 
страш но; быстрее и легче, к а за л о с ь  бы, взять  д рова  из 
оврага , но туда  идти страш но — имеется внутреннее 
сопротивление. П одростки  часто п ер еж и вал и  состояние 
борьбы  мотивов, когда  встречались  с внутренними, а не 
с внеш ними затруднениям и.

« Б о р ьб а  мотивов» в описанной Т. И. А гафоновы м  
си ту ац и и '— «неудобное», но «нестраш ное» или «удоб
ное», но «страш ное» — имеет место в довольно эл е м е н 
тарном  виде. Тем не менее исследован ие  А гаф он ова  
в а ж н о  к а к  опыт эксперим ентального  подхода к таком у 
слож н ом у  психическому состоянию, к а к  борьба  мотивов. 
П одобны е эксперименты  до лж н ы  со п ровож даться  сло 
весным отчетом.

М ы проводили с детьми старш его  дош кольного  во з 
раста  т ак о й  эксперимент. П р е д л а г а л о с ь  выполнить одно
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из двух поручений: изготовить апп ли кац и и  д л я  у к р а 
шения ком наты  м алы ш ей  или просто д ля  себя. Д ети  
зар ан ее  д о лж н ы  были сказать ,  с к ак о й  целью  они будут  
зан и м аться  аппликацией. У читы валось  время, з а т р а ч и 
ваем ое  на решение, ф икси ровали сь  попы тки менять р е 
шение, врем я ,  затраченн ое  на выполнение поручения, 
и качество  выполнения. Р е зу л ь т а ты  п о казали , что в от
ношении «борьбы мотивов» детей м ож но было п о д р а з 
дели ть  на такй е  группы: а) не исп ы тавш ие никакой б о р ь 
бы, т а к  к а к  этим детям  было безразли чн о , д ля  какой 
цели д ел ать  работу; б) быстро р еш аю щ и е в сторону или 
общественного, или личного мотива; в) медленно р е ш а 
ющие, более отчетливо п ер еж и ваю щ и е  «борьбу м оти
вов». Б ы стрее  рабо тал и  дети, дей ствовавш и е  по о бщ ест
венному мотиву; качество очень незначительно было 
лучш е в р аб о тах  детей, изготовлявш их аппликации 
д л я  себя, причем дети это о б ъ ясн ял и  так :  «М алы ш и 
не понимают, хорош о или плохо; им бы всего по
больше».

Все подобного рода эксперименты  не могут служ ить  
моделям и тех слож ны х  ж и зненн ы х ситуаций, в которых 
человек п ер еж и в ает  внутреннюю борьбу  первостепенной 
д ля  него значимости. Э ксп ери м ен тальн ая  процедура  
во всех случаях , когда  зат р а ги в а ет с я  м о раль  человека, 
едва ли  м о ж ет  вы звать  то психическое состояние, к о то 
рое бы вает  в жизни; она скорее модели рует  ее форму, 
но не содерж ание . П оэтом у д л я  изучения психологии 
внутренней борьбы, внутренних кон ф ли ктов  м атери ал  
д о лж ен  соби раться  больш е на основе длительны х н а 
блюдений и а н а л и за  лучш их произведений худож ествен
ной литературы .

С Д Е Р Ж А Н Н О С Т Ь  -  Н Е С Д Е Р Ж А Н Н О С Т Ь .  Р А С К А Я Н И Е

С д ер ж ан н о сть  к а к  в ы д ер ж к а  и с ам о о бл ад ан и е  — 
одна из основных черт человека  сильной воли; она п о к а 
зы вает, что человек владеет  собой, преодолевая  и м 
пульсы д ей ствовать  в неж елательн ом  направлении.

С дер ж ан н о сть  м ож ет  быть врем енны м  психическим 
состоянием. Это д о к азы в ается  преж де  всего тем, что 
некоторые люди, имею щие вполне обоснованную  р еп у та 
цию несдерж анн ы х, п роявляю т  больш ую  сдерж анность
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в определенных ситуациях. Ученик, очень недисципли
нированный, не « д ерж ащ и й  себя в руках»  в ш коле, п р о 
являет  удивительную  вы д ер ж к у  во врем я рыбной ловли 
или игры в ш ахм аты . Ч еловек  м ож ет  быть н е с д е р ж а н 
ным в семье и очень сдер ж ан н ы м  на работе.

С другой стороны, весьма сдер ж ан н ы й  человек м о
ж ет  проявить  в некоторых случаях  явную  н е сд ер ж ан 
ность, нап рим ер  действуя под влиянием  аф ф екта . С по
койная, всегда  в л а д е ю щ а я  собой студентка , как  
говорится, «потеряла  равновесие», когда  у зн а л а  
о неблаговидном  поступке своей лю бимой подруги.

Л ю ди  по-разном у ведут себя в отношении с д е р ж а н 
ности иногда потому, что в одних случаях  требую т от 
себя этой сдерж анности , а в други х— не требуют. К огда 
одного подростка  упрекнули в том, что он очень несдер
ж ан н о  себя ведет, когда присутствует на спортивных 
состязан иях , он в ы ск азал  недоумение: « Н еуж ели  бо
л ельщ и к  д о лж ен  быть сдерж ан н ы м ?»  Н екоторы е дети 
более сд ер ж ан н ы  при отце потому, что его более боятся, 
а в отсутствие отца не п роявляю т  сдерж анности , гово
ря: « М а м а — д о б р ая ,  она все извинит». О тсю да эти дети 
сни ж аю т  требовательн ость  к своей сдерж анности , когда  
отца нет дома.

Особенно сильно п ереж и вается  сдерж анность , когда 
она достигается  ценой больш ого усилия. В таких  с л у ч а 
ях сдер ж ан н о сть  требует  больш ого волевого н а п р я ж е 
ния, иногда соп ровож даем ого  довольно неприятным 
чувством.

Ч а щ е  н есдерж анн ость  п роявляется  в непривычных 
ситуациях. М а л о  о б л а д а ть  волевой чертой, надо  иметь 
готовность проявить  эту черту  в дан ной  ситуации, а ес
ли ситуация неизвестна и опыта сдерж анности  при этой 
ситуации нет, то сдерж анны й человек м ож ет  о казаться  
временно несдерж анн ы м .

С д е р ж а н н о с т ь —психическое состояние, при котором 
деятельность  подчиняется  разу м н о м у  контролю ; н ао б о 
рот, в несдерж анн ости  очень силен эм оци ональны й к о м 
понент. П оэтом у чем больш е дает  ситуация оснований 
для  эм оци ональны х реакций, тем б ольш е м ож но о ж и 
д ать  проявлений несдерж анности; в а ж н о  только, чтобы 
эти проявления  не выходили из р ам о к  долж ного . Успех 
не д о лж ен  приводить к  сам олю бован и ю  и к сам о в о сх в а 
лению.
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И ногда  сдерж ан н ость  считается  признаком  п ед ан ти з
ма, д а ж е  некоторой ограниченности. Конечно, с д е р ж а н 
ность м о ж ет  быть и проявлением  п ед ан ти зм а ,  своего 
рода «бесчувственности». Хорош о стоически п е р е ж и 
вать  неприятности, но очень плохо не во зм у щ аться  д у р 
ными поступками, не о б н а р у ж и в а ть  «благородного» 
негодования.

Н еобходи м а  сдерж ан н ость  в проявлении чувств, 
и не надо д ум ать , что они всегда  св язан ы  с яркостью  
внешнего вы раж ени я .

Один момент несдерж анности  м ож ет  иметь тяж ел ы е  
последствия . Ч еловек  потерял  н ад  собой контроль, с к а 
зал  грубое, обидное слово другу  —  отношения испорти
лись. З а  такого  рода эпизодическими проявлениям и 
н есдерж анн ости  часто следует  раскаяни е.

Состояние р а ск а я н и я  х ар актер и зу ется  тем, что ч ело 
век искренне осу ж д ает  свой поступок, который со в ер 
шен был без нуж ного  обдум ы вани я. Глубоко п е р е ж и 
ваем ое  р аск ая н и е  часто справедли во  принимается  как  
п о к а за те л ь  того, что совершенный проступок не повто
рится. Н изкий  м оральны й уровень п оказы вает  человек, 
склонный не к р аскаяни ю , а к  оп равдан и ю  своего д у р 
ного поступка.

Р а с к а я н и е  во многих случаях  очень эм оциональное 
состояние, и все ж е  мы о нем говорим в контексте во л е 
вых психических состояний, так  к а к  ч ащ е  всего р а с к а я 
ние следует  за  действием, явл яю щ и м ся  результатом  не
сдерж анности , временного отсутствия д олж н ого  с а м о 
контроля. К тому ж е  бы вает  и р аскаян и е ,  не имею щее 
ярко  вы раж ен н ой  эм оциональной  ф ормы, а как  р а с с у 
дочный вывод: «Я поступил нехорошо, глупо» — и р еш е
ние не повторять  дурного поступка.

В качестве  прим ера  литературн о-худож ественного  
и зо б р аж ен и я  бесплодного сам оби чевани я  возьмем  р а с 
ск а з  Ч ехова  «Н еприятность». Умный и сдерж ан н ы й  д о к 
тор О всянников  вы ш ел из себя и в при падке  гнева у д а 
рил ф е л ь д ш е р а  и у гр о ж а л  ему увольнением  со служ бы .

«Д октор  ж е, ранее  никогда никого не бивший, чув
ствовал  себя так, к а к  будто навсегда  потерял  невин
ность. Он у ж е  не обвинял ф ельд ш ера  и не оп равды вал  
себя, а только  недоум евал : к а к  это м огл о  случиться, что 
он, порядочный человек, никогда не бивш ий д а ж е  собак, 
мог ударить?»
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О строе переж и ван и е  недопустимости своего поступ
ка в ы зы вал о  потребность у до кто р а  каким -то  образом  
его изж ить: попросить прощ ения у ф ельдш ера ,  погово
рить с н ачальством , но все эти меры ни к чему не п р и 
вели, а вы звал и  лиш ь новый приступ р а с к а я н и я  и с а 
мобичевания.

«Ем у было стыдно, что в свой личный вопрос он 
впутал  посторонних людей, стыдно за  слова, которые 
он говорил этим  лю дям , за  водку, которую  он выпил 
по привычке пить и ж и ть  зря , стыдно за  свой неп оним а
ющий, неглубокий ум» [12; 6, 133].

Р а с к а я н и е  м ож ет  быть разли чн ы м  по искренности 
и глубине. Н ередк о  человек р ас к а и в а е тс я  в сделанном, 
а потом повторяет  то ж е  самое, снова  р аскаи вается ,  
повторяет  ещ е и т. д. В одних слу чаях  р аск ая н и е  бывает  
совершенно искренним, но у человека  не х в атает  с д е р 
ж анности , чтобы устоять перед «соблазном». Так, м но
гие люди, склонны е к алкоголю , много р а з  даю т  обе
щ ание не пить, чистосердечно р а с к а и в а ю тс я  в нехоро
ших действиях , совершенных в состоянии опьянения, но 
устоять перед вином не могут. В други х  случаях  р а с к а 
яние человека  бы вает  чисто внеш ним  или ж е  входит 
в привычку, а настоящ его  ж е л а н и я  исправиться  у чело 
века нет. Так , нередко  дети часто раскаи в аю тся  и не 
исп равляю тся .

Н а д о  ж и ть  так , чтобы никогда не было повода р а с 
каи ваться  в сделанном. Если ж е  б ы ла  п роявлена  недо
п усти м ая  несдерж анность , д о лж н о  последовать  р а с к а я 
ние не просто к а к  «биение в грудь», а к а к  твердое реш е
ние исп рави ться  при искреннем осуж дении сделанного  
и убеж денности  в нетерпимости действий, совершенных 
при отсутствии долж ного  сам оконтроля .

Л И Т Е Р А Т У Р А

>1. Л е н и н  В. И. Сочинения. И зд. 4.
2. М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Сочинения. И зд. 2.
3. А г а ф о н о в  Т. И. О волевых проявлениях личности в за 

трудненных условиях. «Вопросы психологии», 1956, № 5.
4. А р т е м о в  В. А. Курс лекций по психологии. И зд. 2. 

И зд. Харьковского ун-та, 1958.
5. Д  а л ь В. И. Пословицы русского народа. М., Гослитиздат, 

4957.
189



6. Д ж е м с .  Психология. Пер. под ред. Лапшина, 1905.
7. И в а н о в П. И. Психология. И зд. 2. М., Учпедгиз, 1955.

Риккера1 а1917РСКИЙ ^  Ф ° ЧерК учения 0 характерах. Пг., Изд.

9. «Павловские клинические среды». М.—Л„ И зд-во АН СССР 
1954— 1957.

10 Т е п л о е  Б. М. Психология. Учебник для средней школы. 
И зд. 3. М., Учпедгиз, 1949.

14. Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Избранные философские сочине- 
ния. М., Госполитиздат, 1950.

12. Ч е х о в  А. П. Собрание сочинений. В 12-ти т М Гоглит 
издат, 1954— 1957. ' "



Г л а в а  ш е с т а я

П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  И Х А Р А К Т Е Р

Психические состояния всегда детерм инированы  
внешними и внутренними причинами. К  последним от
носятся и индивидуально-психологические особенности 
человека. Зави си м ость  психических состояний от инди
в идуальны х особенностей человека  лучш е всего раскры ть  
на соотношении м еж д у  психическими состоян иям и и в а ж 
нейшим психологическим компонентом личности — х а 
рактером .

Т а к  к а к  в определении х а р а к т е р а  советские психоло
ги не единодушны, то следует сказать ,  что мы будем 
исходить из того понимания х а р а к т е р а ,  которое дан о  
в наш ей книге «Вопросы психологии х ар ак тер а» ,  т. е. 
из разли чен и я  х а р а к т е р а  в более ш ироком  и в более 
строгом см ы сле  слова. В ш ироком  значении хар актер  — 
индивидуально  ярко  в ы р аж ен н ы е  качественно сво ео бр аз
ные черты человека, влияю щ ие на его поведение и по 
ступки. В более строгом значении под х арактером  сле
дует поним ать  психический ск л ад  человека, вы раж енн ы й 
в его н ап равленн ости  и воле. Д и ску таб ел ьн ы м  является  
вопрос о правом ерности  вклю чения в хар актер  т е м п е р а 
мента. Н екоторы е  психологи (В. Н. М ясищ ев, А. Г. К о 
валев, Б. М. Теплое) считаю т тем п ерам ен т  компонентом 
х а р актер а ,  о гран и чи вая  таким  о б р азо м  его сам о сто я 
тельное значение. Говоря д ал е е  о соотношении психиче
ских состояний и х ар актер а ,  мы не будем говорить о те м 
п ерам ен те  к а к  компоненте хар ак тер а .

П р е ж д е  чем раскр ы вать  значение психических состоя
ний д л я  структуры  и динам ики  х а р а к т е р а ,  необходимо 
установить весьм а  важ н о е  исходное полож ение о еди н 
стве в х а р а к т е р е  устойчивого и изменчивого, о чем х о р о 
ш о с к а за л  Л . Н. Толстой в ром ан е  «Воскресение».
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«Одно из сам ы х обычных и распространенны х суеве
рий то, что к а ж д ы й  человек имеет одни свои оп ределен
ные свойства , что бы вает  человек  добры й, злой, умный, 
глупый, энергичный, апатичный и т. д. Л ю ди  не бы ваю т 
такими. М ы м ож ем  с казать  про человека, что он чащ е 
бы вает  добр , чем зол, чащ е умен, чем глуп, ч ащ е  эн ер ги 
чен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если 
мы с к а ж ем  про одного человека, что он добры й или 
умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы 
всегда т а к  делим  людей. И это неверно. Л ю ди , к а к  реки: 
вода  во всех од и н аковая  и везде  одна и та ж е, но к а ж 
д ая  река  бы вает  то у зкая , то бы страя , то ш ирокая , то 
тихая, то чистая , то холодная, то м утная , то теплая. Т ак  
и люди. К а ж д ы й  человек носит в себе зач атки  всех 
свойств лю дски х  и иногда п роявляет  одни, иногда другие 
и бы вает  часто совсем не похож  на себя, о ставаясь  все 
м е ж д у  тем одним и сам им  собою» [10; 13, 197].

В этом вы сказы ван и и  Л . Н. Толстого следует под
черкнуть таки е  моменты:

а) у к а ж д о г о  человека  в о зм ож н о  появление новых 
черт х а р а к те р а ;

б) х ар ак тер  определяется  частотой проявления  той 
или другой  черты;

в) лю ди могут быть по своему х ар актер у  не похож и 
на себя, т. е. п роявлять  себя несоответственно своему 
характеру ;

г) д а ж е  при непохожести на себя лю ди сохран яю т  
известную цельность.

К а ж д о е  из этих четырех полож ений требует ком м ен
тария.

У человека  имею тся огромные ресурсы  д ля  и зм ен е
ния х а р а к т е р а ,  нет обреченности на тот или другой 
духовный склад . Это полож ение находит  свое ф и зи оло
гическое объяснение в учении о чрезвычайной пласти ч 
ности нервной системы.

Толстой предостерегает  против приписы вания лю дям  
неизменных черт, проявляю щ и хся  во всех ситуациях. 
Очевидно, при определенных условиях  психическое с о 
стояние человека  в ы р а ж а е т  нечто совсем новое в нем. 
О трицан ие  возм ож ности  нетипических д ля  дан ного  чело
века психических состояний приводит к схем ати зм у  
в понимании личности человека и к отрицан ию  в о з м о ж 
ности ее перевоспитания.
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Толстой считает закон ом ерны м  приписы вать  челове
ку те или другие черты личности в тех случаях ,  когда  
они п р о явл яю тся  часто и, как  надо предполож ить , в р а з 
ных ситуациях.

Т аким  образом , критерием типичности д ля  человека 
черты личности служ и т  повторяем ость ее проявлений. 
Н а  фоне изм ен яю щ и хся  в связи  с ситуациям и  психиче
ских состояний вы деляю тся  и относительно устойчивые 
состояния, по которым су д я т  о человеке и д аю т соответ
ствующ ие н аи м ен ования  чертам  его личности.

Н о не следует  все черты личности и преж де  всего 
черты х а р а к т е р а  считать привычками. Сущ ествую т в х а 
рактере  черты-привычки, как, наприм ер, веж ливость  или 
аккуратн ость , но многие черты х а р а к т е р а  не только не 
являю тся  привы чкам и , а, наоборот, п реодолеваю т п р и 
вычки. О тсю да и психические состояния, характерн ы е  
для  данного  человека, не о б язательн о  являю тся  привы ч
ками. П о л о ж ен и е  Толстого о п р и зн аке  повторяемости 
проявлений черт личности, к а к  основании д л я  приписы 
вания  их д ан н о м у  человеку, д о л ж н о  быть уточнено — 
надо говорить о повторяемости при разн ы х  условиях, но 
не таких, которы е производят  р ади кал ьн о е  изменение 
в психическом состоянии человека.

Хотя о типичности принято более говорить, имея 
в виду общ ее д л я  группы людей, следует  этот  термин 
принять и в отношении к отдельном у человеку. Р ечь  идет 
о типичности д л я  человека  тех или други х  черт и п ро
явлений. Строго говоря, наиболее  х ар ак тер н ы  д ля  чело
века его типические психические состояния, т. е. те, 
которые отличаю тся  относительной устойчивостью, опре
деленностью , постоянством, показательностью , яркой 
вы раж енностью .

Говоря о типических д л я  х а р а к т е р а  человека психи
ческих состояниях, не следует так  схем ати зи ровать  л и ч 
ность человека, что типичностью п оглощ ается  все много
образие  ее проявлений. Герцен писал: «Типы легко
охваты ваю т различия: д ля  резкости в них увеличиваю т 
углы и выпуклости, о б водят  густой краской  предлоги, 
о бры ваю т связи , переливы теряю тся.. .  К тому ж е  мы 
грузим на плечи типов больше, чем они могут вынести...» 
[2; XXI, 229— 230]. Такое стрем ление познать  хар ак тер  
человека к а к  некоторое единство его типических психи
ческих состояний во зл агает  на плечи человека  больше,
13 Н Д. Левитов 1 9 3



чем они могут вынести; оно озн ач ает  пренебреж ение 
нетипическими эпизодическими состояниями, которые 
часто играю т  больш ую  роль в ж и зни  человека.

Л ю ди  могут быть по своему х а р а к т е р у  неузнаваем ы . 
И ногда  говорят  о зн аком ом  человеке: «Я тебя  не
узнаю », — и сам  человек говорит о себе: «Я перестаю  
себя  понимать». Это означает, что в озм ож н ы  резкие 
изменения в чертах  человека, а отсю да и такие  резкие 
изменения в его психических состояниях, которые даю т  
повод говорить о перерож дении человека.

Н о изменчивость х а р а к т е р а  ч еловека  и тем сам ы м  его 
психических состояний ещ е не говорит об отсутствии 
в личности устойчивого стерж ня, который д ает  основания 
у тверж дать ,  что человек при всех изменениях в той или 
иной мере остается  са м и м  собой. Это — слож ное д и а л е к 
тическое единство изменчивости и постоянства, которое 
у к азы в ает  на всю слож ность человека  и на необходи
мость д ля  понимания человека  зн ан и я  тех противоречий, 
в которы х ф орм ируется  его личность.

У советского человека н аи более  существенной чертой 
х а р а к т е р а  явл яется  готовность отдать  все свои силы на 
достиж ение  зазетной  цели: построения коммунистическо
го общ ества, создаю щ его  все условия д ля  духовного бо
гатства , м оральной  чистоты и физического соверш енства 
человека.

Н о  х ар ак тер  самого передового  советского человека  
не остается  без изменений, в нем возм ож н ы  противоре
чия, конфликты, но это ч асто  конфликты  «роста», о ко 
торых говорилось в  предш ествую щ ей главе. П одвиги  
наш их славны х космонавтов — людей, преданны х партии 
и народу, волевы х и скром н ы х — сделали  их всемирно 
известными героями, что ведет к р езком у  подъему их 
духовны х и физических сил.

Вся система коммунистического воспитания постро
ена на убеж ден ии  в возм ож н ости  переделки  сам ого  д у р 
ного и соверш ен ствовани я  наи лучш его  хар ак тер а .

В д и ал екти ке  устойчивого и изменчивого в х а р ак тер е  
н е м а л а я  роль п ри н адлеж и т  психическим состояниям, 
которые будут рассмотрены  в трех аспектах: а) п о к а з а 
тельны е д л я  данного  хар актер а ,  б) эпизодические, х а 
рактерологически  непоказательны е, в) неп оказательн ы е 
д ля  дан ного  х ар а к те р а ,  н еп оказательн ы е  д ля  стан о вл е 
ния новых черт хар актер а .
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИ П ОКАЗАТЕЛЬНЫ Е ПСИХИЧЕСКИЕ
СОСТОЯНИЯ

Н ел ь зя  сом неваться  в том, что очень часто психиче
ские состояния в той или другой мере в ы р а ж а ю т  черты 
х ар а к т е р а  человека. Более  того, психические состояния 
ярче в ы р а ж а ю т  характер ,  чем отдельны е психические 
процессы, так  к ак  последние являю тся  ф орм ам и  психи
ческой деятельности , абстраги рован н ы м и  от ее много
образной  жизни.

П сихическое состояние — х ар актер и сти к а  психиче
ской деятельности  в целом за  определенный пром еж уток 
времени. Это, к а к  у ж е  говорилось выше, синтетическое 
об разован ие , п р и бл и ж аю щ ееся  с такой  точки зрения  
к х арактеру .

М ногие психические состояния более  или менее одно
значно с в я за н ы  с чертами хар ак тер а .

Если человек  сохраняет  состояние бодрости и ж и зн е 
радостности, веры в себя при разных, и в том числе тр у д 
ных, условиях  —  это один из достоверны х п оказателей  
того, что д ан ны й человек о б лад ает  бодростью, ж и з н е р а 
достностью и верой в себя к ак  чертами х ар а к т е р а .  Этими 
чертами х ар актер и зу ется  и м ею щ ая  все условия для  
своего всестороннего развития  советская  м олодеж ь, так  
как  ей свойственны соответствую щ ие психические со
стояния и несвойственны противополож ны е, свидетель
ствующ ие о м алодуш ии.

Д л я  определен ия  каж до й  черты х а р а к т е р а  необходи
мо зн ать  типичные д ля  данного  человека психические 
состояния. К а к  м ож но судить о решительности или нере
ш ительности человека?  И зучения психических процес
сов и ф ункций человека  д л я  этого соверш енно недо
статочно. Н ад о  знать, п роявляет  ли  человек состояние 
реш ительности или нереш ительности при разн ы х  си
туациях .

Об облад ан и и  человеком такой моральной чертой 
хар актер а ,  как  чувство долга, мож но судить по тому, вы 
полняет ли  этот человек свой долг, п ер еж и вая  при этом 
моральное удовлетворение. Только  зн ая  психическое 
состояние человека  при выполнении долга , мож но у с т а 
новить, имеется ли у этого человека чувство долга  как  
черта х а р а к т е р а  или ж е  он вы полняет  д о лг  лиш ь по о б я 
занности, о п асаясь  неприятностей.
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П исатели  д л я  раскры тия  х а р а к т е р а  ли тературн ы х 
п ерсонаж ей  часто описываю т и ан али зи рую т  их типич
ные психические состояния.

В озьм ем  д л я  примера и зо б р аж ен и е  помещ иков, д а н 
ное в поэме Гоголя «М ертвые души». Типическое состоя
ние д л я  при обретателя-Ч и чи кова  т а к а я  «обходитель
ность» с лю дьми, которая  п озволяет  их использовать  д л я  
благополучного  заверш ен и я  аферы. В эту обходитель
ность входит и приспособляем ость к лю дям , которая  как  
психическое состояние в ы р а ж а е т с я  в стремлении войти 
в тон тех помещ иков, которые д о лж н ы  были быть ж е р т 
вами аферы. П оэтом у Чичиков м ягок  и сентим ентален  
в обращ ени и  с М аниловы м , сух, р а зг о в а р и в а я  с Собаке- 
вичем, р а зв я зе н  в сцене с Н оздревы м . М ани лов  свои 
типические черты сентиментальности и благодуш и я  
о б н ар у ж и в ает  в соответствую щ их психических состоя
ниях к а к  п ереж и ван и ях  и связан н ы х  с ними особенностях 
поведения.

О дним из излю бленны х ли тер ату р н ы х  приемов 
А. П. Ч ехова  было описание психического состояния пер 
сонаж ей д л я  р аскр ы ти я  их характеров .

Б ольш ое  место среди этих п ерсо н аж ей  зан и м аю т  
люди, в психическом состоянии которы х господствуют 
неверие в себя  и в ж изнь, слабоволи е  и разочарован ие . 
И х сознание не затемнено, но в их психическом состоя
нии бросается  в гл а з а  переж и вание  своего бессилия, 
тоски.

Таково, например, душ евное состояние И ван ова  
(« И в ан о в » ) ,  человека, который, по его словам , в звал и л  
себе на спину ношу, а спина треснула. И ванов  находится 
в психическом состоянии усталости, надломленности , 
презрения к себе и отвращ ени я  к жизни. И ванов  хорошо 
о тдает  себе отчет в своей душ евной слабости, лю бит  го
ворить о ней, о б р а щ а я  свой взор к невозвратном у  прош 
лому. «Я зн а л ,— говорит он,— что такое  вдохновение, 
зн ал  прелесть  и поэзию тихих ночей, когда  от за р и  до 
зар и  сидиш ь за  рабочим столом или теш иш ь свой ум 
мечтами. Я веровал , в будущ ее глядел , к ак  в гл а за  р о д 
ной матери... А теперь, о б о ж е  мой! утомился, не верю, 
в безделье  п ровож у  дни и ночи» [12; 9, 61].

Среди полож ительн ы х чеховских х ар актер о в  зн ач и 
тельное место зан и м аю т  люди волевые, культурные, м но
го работаю щ и е , но с «больной» совестью. Д л я  них харак-
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терно психическое состояние неудовлетворенности, 
стремление к чему-то лучш ему, чем их ж изнь.

Яркий п редстави тель  такого  рода лю дей — доктор 
Астров (« Д я д я  В а н я » ) ,  Он часто п ер еж и вает  психиче
ское состоян ие  внутреннего кон ф ли кта , объясняем ого  по
вышенной требовательн остью  к себе, противоречием 
м еж д у  его и д еал ам и  и действительностью , а т а к ж е  не
устроенностью его личной жизни. Н ередк о  он о п а с а е т 
ся к а к  бы не о к азать ся  ж ертвой  о к р у ж аю щ ей  о б ы в ател ь 
ской ж изни , которая  м ож ет  незам етно  затян уть  его, 
сделать  чудаком , подобным некоторы м лю дям. Высоко 
ценя общ ественное служение, Астров переж и вает  и с о м 
нения в нуж ности его работы  д л я  людей.

В известной мере близок к Астрову оф ицер Верш инин 
(«Три сестры »). Он, к ак  и Астров, ж и вет  мечтами о сча 
стливом будущ ем  и не удовлетворен  действительностью . 
Верш инин спокойнее, чем Астров, ем у свойственно состо
яние м еланхолии  вместе с м ечтам и о лучш ем будущем. 
«Ч ерез двести — триста, наконец, ты сячу  лет,— дело  не 
в сроке,— н астанет  новая  счастл и вая  ж изнь. У частвовать  
в этой ж и зн и  мы не будем, конечно, но мы д л я  нее ж и вем  
теперь, работаем , ну, страд аем , мы творим  ее — и в  этом 
одном цель наш его  бытия и, если хотите, н аш е счастье» 
[12; 9, 360].

Советские писатели часто д л я  характери сти ки  п ер 
сонаж ей  своих произведений п ри бегаю т к описанию  
и ан ал и зу  их психического состояния. Герои К раснодона, 
и зо б р аж ен н ы е  Ф адеевы м  в ром ане  «М олодая  гвардия», 
достаточно ярко  в ы р а ж а ю т  свой х ар ак тер  в м уж ествен 
ной деятельности , закон чи вш ейся  героической смертью 
за Родину. К раснодонцы  часто переж и ваю т, и эти пере
ж и в ан и я  не сводятся  к чувствам , в них налиц о  то, что 
мож но н а зв а т ь  обострением нравственного  сознания 
и волевой активности. Д ан н ы е  о психическом состоянии 
краснодонцев  п озволяю т д и ф ф ер ен ц и р о вать  черты их 
х ар ак тер а ,  наприм ер хар ак тер  мечтательной, с д е р ж а н 
ной, спокойной Ули Громовой и х ар ак тер  порывистой, 
нередко резкой, склонной к ю м ору  Л ю б ы  Ш евцовой.

«П овесть  о настоящ ем  человеке» Б ори са  П олевого  
полна эпизодов, в которых Алексей М ересьев полон глу
боких, очень значительны х переж и ваний , наприм ер когда 
он в л есу  у костра  вспоминает годы д ал еко го  детства.
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Н о связь  психического состояния с чертам и х а р а к т е 
ра не всегда бы вает  однозначной.

Возьмем д ля  примера состояние рассеянности. Оно 
м ож ет быть показателем  недостаточной серьезности че
ловека , слабого  разви ти я  чувства долга , а м ож ет  гово
рить о больш ой сосредоточенности, такой  «при кованн о
сти» к отдельны м объектам , при которой о казы вается  
очень ослабленн ой  активность в отнош ении к другим  
объектам.

Устойчивость настроения м ож ет  свидетельствовать  
в  одних случаях  о целенаправленн ости  человека, ц е л ь 
ности его х ар а к т е р а ,  владении собой, в других — об 
упрямстве, тех типичных для  дан ного  человека чертах, 
которые связан ы  с застойностью нервных процессов. 
П одобны м о бразом  тенденция к изменчивости настрое
ния м ож ет  быть вы раж ени ем  к а к  полож ительной, так  
и отрицательной черты х ар а к те р а .  О на  м ож ет  в ы р а ж а т ь  
легкость ж изненн о  важ н ого  переклю чения настроения, 
наприм ер и зж и в ан и я  печального настроения, легкость  
перехода от «серьезного» настроения  к «веселому», ког
д а  это требуется, отсутствие т а к  н азы ваем ой  «вязкости» 
в переж и ваниях . Н о изменчивость настроения м ож ет  
быть с в я за н а  с эм оциональной неустойчивостью челове
ка, несерьезностью  его чувств, податливостью  п о д р а ж а 
нию. Н аконец , существует п атологическая  изменчивость 
настроения, го в о р я щ ая  о патологии х ар а к т е р а ,  как, н а 
пример, см ена эвфорического  и пессимистического н а 
строений у стр ад аю щ и х  циклоидны м  (м ан и ак альн о- 
депрессивны м) психозом.

И м ея  в виду многозначность психических состояний, 
необходимо ан ал и зи р о в ать  специфичность к аж до го  пси
хического состояния, сделать  точный ди ф ф ер ен ц и р о ван 
ный диагноз, чтобы найти нечто различное  в психиче
ских состояниях, представляю щ и хся  очень сходными и 
обычно н азы в аем ы х  одним именем.

Мы причисляем  двух людей к общественно н а п р а в 
ленным, видя к ак  они много зан и м аю тся  общественной 
работой, явно п ереж и вая  при этом больш ое удовлетворе
ние. Но, п р и см атри ваясь  бли ж е  к этим лю дям , м ож но 
заметить , что мотивы их общественной деятельности р а з 
ные, и отсюда психическое состояние удовлетворенности 
этой деятельностью  у них тож е неодинаково. Один чуж д  
каких-то эгоистических соображ ений , лю бит  и у в а ж а е т
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коллектив, р аб о та  на его благо  д о став л я ет  ему больш ое 
удовольствие. Д р у го й  в своей общественной деятел ьн о 
сти движ и м  честолю бием, ж ел ан и ем  вы двинуться; на 
первом плане  у него не общ ественный интерес, а своя 
карьера , поэтому состояние удовлетворенности общ ест
венной работой  у этого  человека нельзя  отож дествить 
с к а ж у щ и м ся  аналогичны м  психическим состоянием ч е 
ловека, чуж дого  со о бр аж ен и ям  эгоизм а , тщ еславия .

М ногие хар актер ы  сложны, противоречивы, динам ич
ны, и поэтому этими ж е  особенностями отличаю тся  соот
ветствую щие им психические состояния. Поэтому, н аб л ю 
д ая  лиш ь за  психическим состоянием человека  в разны х 
ситуациях, к а к  привычных д ля  него, т а к  и непривычных, 
и при этом в течение продолж и тельн ого  периода вр ем е
ни, м ож но по этим состояниям судить о х ар а к т е р е  д а н 
ного человека.

О собенно строгого  и точного а н а л и за  требую т данны е 
о психических состояниях человека, полученные путем 
интроспекции. Н. В. Ш елгунов так  писал о произведении 
Герцен а  «Б ы лое  и думы»: «Это с в я з н а я  нить событий 
внутреннего м и ра  человека, это ром ан  и исповедь чело
веческой души. И автор весь налицо, умейте только 
понимать его, умейте понимать, что он п р ед л агает  вам 
ан али з  своей собственной души, свой критический п ро
цесс. П р е д  вам и  соверш ается  и н теллектуальны й рост 
человека... пред  вам и  вслух д у м аю щ и й  человек, а н а л и 
зирую щ ий сам себя и свои ощ ущ ения. Это — ж ивой 
процесс, соверш аем ы й человеком н ад  самим собой» 
[14; II, 419— 420]. В этих сл о в ах  революционного д ем о 
к рата  одновременно указан о , как  в аж н ы  данны е о вну
треннем мире ч еловека  д л я  суж ден и я  о его личности, ее 
духовном росте и вместе с тем к а к  необходимо уметь 
прави льн о  ан ал и зи р о в ать  ф акты  и явлен и я  внутреннего 
мира человека, чтобы прави льн о  понять его личность.

Т ребую т специального  рассм отрени я  случаи, когда 
человек в одной сфере п роявляет  черту  х ар а к т е р а  после
довательно  и устойчиво, а в други х  с ф е р а х  этой черты 
совсем не п роявляет . Энгельс писал: « С ам ообладание , 
необходимое д л я  того, чтобы в реш ительную  минуту н а 
прячь силы  д л я  принятия смелого решения, совершенно 
отличается  от са_мообладания, даю щ его  возм ож ность 
человеку  блестящ е ко м ан довать  дивизией  под н еп ри я
тельским огнем» [1; 219].
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Конечно, если человек в одной области  всегда п о к а 
зы вает  сам ообладан и е ,  а в другой  — не показы вает , это 
не значит, что его сам ооблад ан и е  яв л яется  временным 
психическим состоянием. Д е л о  в том, к а к  пояснил 
Энгельс, что у казан н ы е  два  с а м о о б л а д ан и я  различны , 
хотя и н азван ы  одним словом. Они различны  преж де  
всего по сф ере проявления  и по типическому психическо
му состоянию. Состояние сам о о б л ад ан и я  при принятии 
смелого реш ения не вклю чает  в себя черты доблести 
и отваги, которы ми отличается  с ам о о бл ад ан и е  военного 
ком ан ди р а  во врем я  боя; с другой стороны, с а м о о б л а д а 
ние при принятии реш ения — состояние более спокойное, 
менее эм оци онально  окраш енное.

Х ар актер  п ред ставляет  собой единство и н ди ви дуаль
ного и типического. Такое ж е  единство  всегда имеется 
и в психических состояниях как  вы р аж ен и и  х арактера .

В ин ди видуальн ом  психическом состоянии, помимо 
того неповторимого, что присуще лиш ь дан н ом у  челове
ку, есть нечто общ ее  д ля  группы людей. Гоголь в ко м е
дии «Р евизор»  изобрази л  ярки е  инди видуальн ы е х а р а к 
теры чиновников, напуганны х неож идан ной  ревизией; 
психические состояния у этих чиновников различны, 
соответствую т ин ди видуальн ы м  чертам  их хар ак тер а ,  но 
вместе с тем в них о трази ли сь  и типические черты п ро
винциального  чиновника 30-х годов XIX в.

В классовом  общ естве в психическом состоянии л ю 
дей, типичных представителей  своих классов, как  бы эти 
лю ди ни были своеобразны , в той или другой мере о т р а 
ж а е тс я  их к л а с с о в а я  принадлеж ность .

В психических состояниях н аходят  свое отраж ение  
и некоторые нац иональны е хар актер н ы е  особенности, 
которые изм ен яю тся  вм есте  с изменением условий жизни, 
но в к а ж д ы й  д ан ны й момент своеобразны . В соци али сти
ческом обществе, где социальны е условия  д л я  всех наций 
одни и те ж е ,  п редоставляю щ и е всем г р а ж д а н а м  равны е 
права  независим о от национальности , н ац иональны е 
хар актер н ы е  черты и типические д л я  наций психические 
состояния в некоторой м ере с гл аж и в аю тся ,  но не уничто
ж аю тся .

Если речь идет о психических состояниях п о д р астаю 
щего поколения, то в них о тр а ж а ю тс я  вместе с индиви
дуальн ы м и и типические возрастны е черты. П е р е ж и в а 
ния ребенка дош кольного  возраста  отличаю тся  н еп осред 

200



ственностью, наивностью, легкостью  переклю чаемости от 
одного к другому. Такой непосредственности меньше 
у м л адш его  ш кольника , еще меньш е у подростка, она 
совсем не типична д л я  старш его  ш кольника.

П ереход  от одного возраста  к другом у  одной из 
своих существенны х черт имеет появление новых психи
ческих состояний. Л .  Н. Толстой писал в «Отрочестве»: 
«С лучалось  ли вам , читатель, в известную  пору жизни, 
вдруг зам ечать ,  что ваш  в згл яд  на в ещ и  совершенно 
изменяется, к а к  будто все предметы, которые вы видели 
до тех пор, вдруг  повернулись к вам  другой, неизвестной 
еще стороной?» [10; 1, 113].

И зм енение отношения к о к р у ж а ю щ е м у  своеобразн о  
п ереж и вается  при переходе от детства  к отрочеству и от 
отрочества к юности. В основе проникновенности психо
логического а н а л и за  у Л . Н. Толстого л е ж и т  то, что он 
пок азал  своеобрази е  внутреннего м и ра  ребенка, подро
стка и юноши через описание тех психических состояний, 
которые в том или другом  в озрасте  возни кали  в связи 
с ж и зненн ы м и ситуациями.

Р а зв и ти е  психических состояний у п одрастаю щ его  
поколения имеет  следую щ ие тенденции. Эти состояния 
становятся  все более и более со дер ж ател ьн ы м и  в з а в и 
симости от направленности , расш и рения , обогащ ения 
ж изненного  опыта, более слож ны м и по своей психиче
ской структуре, более осознанны ми и более связанны м и 
с личностью, ее н ап равленн остью  и волей; однако  в к а ж 
дом возрасте  имеются х ар актер н ы е  психические состоя
ния, которы е не повторяю тся в д ругую  пору жизни. 
Н епосредственны, наивны, ограничены в своей сфере 
психические состояния м аленького  ребенка, но ни в один 
другой период ж и зни  человек не п ереж и вает  состояния 
такого б еззаботного  счастья , как  в эту  пору жизни.

Типическими психическими состояниями мы назы ваем  
лиш ь те, которые характерн ы  д л я  группы людей. Если 
бы мы, говоря о х ар актер н ы х  д л я  юности психических 
состояниях, у к а з а л и  на чрезмерную  лю бовь  к с а м о а н а 
лизу, то сдел ал и  бы ошибку, т а к  к а к  это состояние свой
ственно лиш ь некоторым ю нош ам и девуш к ам , оно не 
характерно  д л я  всей советской молодеж и.

Типическое психическое состояние, к ак  и типический 
характер , не только всегда находит свое индивидуальное 
вы раж ение , но существует лиш ь индивидуально; поэтому
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их нельзя  схем ати зировать , не учиты вать  и н ди ви дуаль
ного своеобрази я. Чехов в м аленьком  р асск азе  « Д етв о 
ра» и зоб рази л  психическое состояние детей, увлеченных 
игрой в лото. Н е случайно р асск аз  н азван  «Д етвора» . 
В нем с больш ой худож ественной правдой Чехов и зо б р а 
зил переж и вания , типичные для  детей. Вместе с тем 
психическое состояние к аж до го  ребен ка  во время игры 
описано так, что на фоне типического д л я  детворы  от
четливо вы ступаю т индивидуальны е особенности психи
ческого состояния каж до го  ребенка. Так , Гриш а играет  
исклю чительно из-за  денег. «Страх, что он м ож ет  не вы 
играть, зави сть  и ф инансовы е соображ ен и я ,  н ап о лн яю 
щие его стриж еную  голову, не д аю т  ем у сидеть спо
койно, сосредоточиться. В ертится  он, к а к  на иголках. 
В ы играв, он с ж адн остью  хватает  деньги и тотчас ж е  
прячет их в карм ан » .  Аня тож е боится не выиграть , но 
копейки ее не интересуют, «счастье в игре д ля  нее вопрос 
самолю бия». Психическое состояние Сони — умиление: 
«Кто бы ни вы играл , она одинаково  хохочет и хлопает  
в ладош и». А леш а не п ер еж и вает  ни коры столю бия, ни 
сам олю бия: «Сел он не столько д ля  лото, сколько ради  
недоразумений, которые неи збеж н ы  при игре. У ж асн о  
ему приятно, если кто удари т  или об ругает  кого». Н а к о 
нец, «кухаркин сын Андрей» «весь погруж ен в а р и ф м е 
тику игры, в ее неслож ную  философию: сколько на этом 
свете разн ы х  цифр и к а к  это они не перепутаются!»  
[12; 4, 29].

Н е  существует  универсальной класси ф и к ац и и  х а р а к 
теров, но имею тся их типологии, которые в большой м ере 
основаны на пок азательн ы х  д ля  того или другого типа 
психических состояниях. В озьм ем  д ля  прим ера  типоло
гию характеров ,  намеченную, но подробно не раскры тую  
Ушинским. Он р азл и ч ал  четыре типа х ар актер а .  Л ю ди  
первого типа —  сильные, но нецельные, их чувства, ж е 
л ан и я  и действия' сильные, но разрознен ны е, изменчивые 
по своему направлению . Мы могли бы сказать , что это — 
люди, психические состояния которых ярко  вы раж ены , 
но неустойчивы. Ко второму типу относятся лю ди с л а 
бые и цельные, со слабо  вы раж енн ы м и, но устойчивыми 
психическими состояниями. Третий тип, как  в ы р а ж а е т с я  
Ушинский — «могучие» характеры , но или м ал о со зн а 
тельные, так  к а к  действую т под влиянием  поглощ аю щ ей 
их страсти, или ж е  сознательные, цельность которых
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ф о р м и р о вал ась  в процессе внутренней борьбы, часто  в ы 
зы в а е м о й  «крутыми полож ениями». Ушинский не вы де
лил четвертого типа, но тип логически вы текает  из его 
обшей концепции. Это тип лю дей  слабы х и нецельных, 
так н азы ваем ы х  бесхарактерны х. И х психические со
стояния сл або  в ы р аж ен ы  и неустойчивы.

Л ю б а я  черта  х ар актер а ,  в зя т ая  в основу типологии, 
одним из своих ин дикаторов  имеет своеобразн ы е психи
ческие состояния.

Так, наприм ер, если взять  такую  черту х ар ак тер а ,  
к ак  настойчивость, то  м ож но р а зл и ч а ть  людей, у  кото
рых состояние настойчивости п роявляется  во всех ж и з 
ненно в а ж н ы х  ситуациях, людей, настойчивых только 
в определенной области , и, наконец, лю дей, о б н а р у ж и 
ваю щ их настойчивость только  эпизодически, под в л и я 
нием особых обстоятельств. Т акого  рода  типология бы ла 
предлож ена  Н. И. С удаковы м  применительно к н астой
чивости ш кольников. Р а б о та  Н. И. С у д ак о ва  д ае т  м а т е 
риал  д л я  обобщ ений, вы ходящ их за  пределы  вопроса 
о настойчивости, в частности касаю щ и х ся  психических 
состояний и типов х ар а к те р а ,  хотя в этой ф орм е С у д а к о 
вым этот вопрос не ставился.

Х ар актер ы  м ож но р азл и ч ать  в зависимости  от того, 
насколько психическое состояние, связанное  с данной 
чертой х а р а к т е р а ,  зависи т  от ситуаций.

Так, одни лю ди всегда проявляю т чуткость и о т зы в 
чивость, другие — ли ш ь в отношении к определенным 
лю дям  (наприм ер, к т о в а р и щ а м ) ,  у третьих отзы вчи
вость — эпизодическое состояние, вы зы ваем ое  особой 
ситуацией, которая  м ож ет  р а з ж а л о б и т ь  и неотзывчивого 
человека. П одобны м  образом  одни лю ди во всех ситуа
циях сдерж ан н ы , хорош о себя контролирую т; другие 
только  в одной области, например йа работе; у третьих 
в ы д ер ж к а  — к а к  бы вы нуж денное психическое состоя
ние, вы зы ваем ое  боязнью  неприятны х д л я  себя послед
ствий от недостатка  сдерж анности .

А декватность  психических состояний х а р а кте р у  чело
века не означ ает , что они не м еняю тся ни при каких 
ситуациях. Н о  само изменение психического состояния 
бы вает  п о казательн о  для  хар актер а .

М огут быть сам ы е больш ие и н еож идан ны е изм ене
ния в психических состояниях человека, но все ж е  эти 
изменения дан ного  человека  и сам а  возм ож н ость  и зм е
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нений, их сила, ш ирота  и н ап равлени е , зави сящ и е  в пер 
вую очередь от создавш ихся  внеш них ситуаций, св язан ы  
с особенностями личности. С мелы й человек неож иданно  
о б н ар у ж и в ает  трусость, и он, д л я  которого  х арактерн о  
состояние смелости, п ереж и вает  трусость как  что-то д ля  
него необычное. Это сознание необычности нового психи
ческого состояния — п о к азател ь  того, что человек, с т а 
новясь непохож им на себя, остается  самим собой. 
У сильного человека  при временном нетипичном д ля  него 
состоянии трусости сохраняется  п олож ительн ое  отнош е
ние к см елым  действиям  и осуж дение действий тр у сли 
вых. И н огда  это сознание приходит не во время, а после 
проявления  трусости и имеет ф орм у р аскаян и я ,  которое 
свидетельствует  о сохранности м орального  я д р а  лично
сти этого человека. Если ж е  смелый человек не сознает 
отрицательности  своего эпизодического  трусливого со
стояния, то это означает, что в его личности имеются 
черты снисходительного, «либерального» к  себе отно
шения.

С читая  психическое состояние одним из важ н ей ш и х  
показателей  х а р а к т е р а ,  нельзя  сдел ать  вывод, что этот 
по к азател ь  всегда достаточен д ля  оп ределен ия  х а р а к т е 
ра. Х ар ак тер  проявляется  п р еж де  всего в деятельности 
человека, затем  — в  продуктах  деятельности , в речи и от
части во внеш нем облике человека. Н о м ож но сделать  
предполож ение, что, какой  бы метод изучения х а р ак тер а  
по его проявлениям  ни был взят, всегда возни кает  вопрос 
о психическом состоянии, х ар актер н о м  д ля  данного че
ловека. Так, мимика м ож ет  иметь характерологи ческое  
значение лиш ь постольку, поскольку  она « в ы р ази тел ь 
на», т. е. в ы р а ж а е т  х ар актер н о е  психическое состояние. 
По одному поведению человека во врем я труда нельзя  
судить о х а р а к т е р е  человека, н адо  зн ать  мотивы труда  
человека и его психическое состояние во время труда.

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИ НЕПОКАЗАТЕЛЬНЫ Е  
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Сущ ествую т психические состояния, не характерн ы е  
д л я  личности человека, эпизодически возни каю щ ие под 
влиянием  сильны х р а зд р аж и тел ей ,  определенны х си ту а 
ций.
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Нетипические д л я  данного человека  психические 
состояния вы зы ваю тся  таким и р а з д р а ж и т е л я м и  или си
туациями, которые так  при влекаю т или зах в аты в аю т  
человека, что он чувствует и ведет себя необычным о б р а 
зом, « отдаваясь»  этим ситуациям.

В озм ож н о такое  положение, при котором  самый см е
лый человек п ер еж и вает  страх, самы й сдерж ан н ы й  п ро
явл яет  несдерж анн ость , самы й веселый грустит и т. д. 
П р о  одного юношу, человека  очень активного, ин ици а
тивного и веселого, товарищ и говорили, что он «мертвого 
расш евелит». О чевидно, общ ение с  таки м  человеком пере
страи вает  психическое состояние д а ж е  несклонных 
к веселью товарищ ей .

В р асск азе  Т ургенева «П евцы » описано то необы кно
венной силы впечатление, которое прои звело  на за в с е 
гдатаев  к а б а ч к а  чудное пение Я кова-Т урка .

«Все вдруг заговорили  шумно, радостно. О балдуй  
подпрыгнул кверху, зал еп етал ,  з а м а х а л  руками, к ак  
мельница кры льям и; М оргач, ковы ляя ,  подош ел к Якову 
и стал с ним целоваться; Н и к олай  И ван ы ч  приподнялся 
и торж ествен но  объявил , что п р и б ав л я ет  от себя  еще 
осьмуху пива; Д ик и й  Б ар и н  посм еивался  каким -то  д о б 
рым смехом, которого я никак не о ж и д а л  встретить на 
его  лице; серый м уж и чок  то и дело твердил в своем у го л 
ку, у ти р ая  обеими рукам и  глаза ,  щеки, нос и бороду: 
«А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, 
хорошо!», а ж е н а  Н и к о л ая  И ваны ча, вся р аскр асн евш ая ,  
быстро в с т а л а  и уд ал и лась»  [11; 217]. К а ж д ы й  сл у ш ател ь  
Я кова п р ео б р ази л ся  под воздействием его пения, чув 
ствовал  больш ую  радость и подъем.

Но рано утром  автор подош ел к окош ку к аб ач к а ,  
п ри лож и лся  лицом к стеклу и увидел , что все были 
пьяны — все, нач иная  с Якова! К а к  ни сильно было впе
чатление от его пения, властн о  зах в ати в ш ее  и п р е о б р а 
зивш ее слуш ателей , но его воздействие было временным, 
впечатление п рош ло и слуш атели  вновь стали  теми же, 
каким и они были до пения Якова, со всеми своими недо
статкам и , д а  и д л я  самого Я кова  его проникновенное 
пение о казал о сь  лиш ь временным эпизодом.

М имолетность сильных впечатлений, кр атк о в р ем ен 
ность в ы зы ваем ы х  ими психических состояний могут з а 
висеть от нескольких причин. П е р в а я  та, что это вп еч ат 
ление бы ло  «одиноким», не н аш л о  поддерж ки  в а н а л о 
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гичных впечатлениях, не было закреплено . М и м о л ет 
ность сильных впечатлений т а к ж е  стоит в зависимости 
от личности человека, его ин ди видуальн ы х особенностей. 
М ож н о  предполож ить, что, например, на сангвиников 
такие  впечатлени я  действую т быстро, но это действие 
неп родолж ительное, а холерики более продолж ительное  
врем я находятся  под влиянием  такого  впечатления.

Д о  сих пор речь ш ла об эпизодических психических 
состояниях полож ительного  х а р а к т е р а ,  которые за  от
сутствием подкрепления  не закр еп ляю тся .  Т а к ж е  во з 
м ож ны  случаи, когда у человека возни кает  временное, 
не свойственное ему отрицательное  психическое состоя
ние, в связи  с которым он м ож ет  соверш и ть  н еб л аго в и д 
ный поступок, в котором потом искренне раскаи вается .  
Д у р н о  поступая в таки х  случаях , человек  не становится  
вообщ е дурны м , т а к  как  плохой поступок был только  
эпизодом.

В повести П уш ки н а  « К а п и та н с к а я  дочка» Гринев, 
оказавш и сь  в компании ротм истра З ури н а ,  поддался  
соблазн у  пои грать  на б и льярде  и выпить. В р езультате  
он проиграл  сто рублей , напился  пьяным и, находясь  
в таком  состоянии, грубо обош елся с преданны м ему 
Савельичем . Гринев р а с к а я л с я  в своем поступке, совер
шив который он наруш ил зав ет  отца: «Береги  платье  
снову, а честь смолоду». Гринев обрати лся  к старику 
с извинением: «Ну, ну, Савельич! Полно, помиримся, 
виноват; ви ж у  сам, что виноват. Я вчера  напроказил , 
а тебя н ап расн о  обидел» [7; 4, 267]. Гринев не п р и стр а
стился ни к картам , ни к вину — он честный, высокой 
м орали  человек, устыдился своего поступка, соверш ая 
который он был в несвойственном ему состоянии.

Э пизодом в ж и зн и  Н аташ и  Ростовой  («Война и мир») 
было увлечение А натолем  К урагины м. Глубоко л ю б и в 
ш ая  А ндрея  Болконского , Н а т а ш а ,  увлекш ись  красотой 
АнаТоля и гордясь  тем, что он, к а к  ей казалось ,  о к а з а л  
ей честь своей лю бовью , реш и ла  п орвать  с А ндреем и т а й 
ком обвенчаться  с Анатолем. Н а х о д я с ь  в состоянии увле
чения А натолем , Н а т а ш а  т е р ял а  н ад  собой контроль. 
Ее  подруга Соня зам ети ла ,  что Н а т а ш а  б ы ла  все время 
обеда и вечером в стран ном  и неестественном состоянии: 
отвечала  невпопад  на дел аем ы е  ей вопросы, н ачинала  
и недокан чи вала  ф разы , всему см еялась . Н а  Н а т аш у  не 
дей ствовали  р азу м н ы е  слова Сони и П ьер а ,  она не с л е г 
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ким сердцем  пош ла  на авантю ру  с А натолем. « Д у ш а  
Н аташ и  б ы ла  переполнена отчаяния, стыда, униж ения», 
и, когда б л а г о д а р я  энергичному вм еш ательству  П ьер а  
эта  а в ан тю р а  не у д алась ,  Н а т а ш а  усты дилась  своего 
поступка, строго себя осудила.

Временны е отрицательны е  психические состояния 
у хорош их лю дей объясн яю тся  не столько силой р а з д р а 
ж ителей  или ситуацией, сколько их при влекательностью , 
соблазн ительн остью  д л я  данного  человека. Гриневу было 
приятно позн аком иться  и д а ж е  п о друж и ться  с « б ы в а 
лым» человеком Зури ны м , весело с ним провести время, 
он п од дался  со блазн у  и дей ствовал  опрометчиво. Н а т а 
шу, находивш ую ся в р азл у ке  с А ндреем  Болконским, 
при влек ла  внеш няя  красота  А натоля  (Д остоевский  н е д а 
ром говорил: « К р асо та  — стр аш н ая  си л а » ) .

Д л я  возни кн овен ия  отрицательны х психических с о 
стояний имеют значение и инди видуальн ы е особенности 
человека, а т а к ж е  предш ествую щ ие состояния. Н а т аш а  
Р остова  — д еву ш к а  непосредственная и вп еч атл и тел ь 
ная, и этим отчасти объясн яется  ее п одатли вость  о б о ль 
щению со стороны  А натоля. Вместе с тем  встреча с А н а 
толем и у х а ж и в ан и е  этого кр аси во го  юноши за  ней 
совп ад аю т  с тем  временем, когда  Н а т а ш а  п е р еж и в ал а  
состояние одиночества, не имея долгое врем я сведений 
об Андрее, что, конечно, не о п р ав д ы в ает  увлечения, в ко 
тором Н а т а ш а  впоследствии очень р аск аи в ал ась .

Э пизодическими и нередко нетипичными д ля  человека 
следует  считать  возни каю щ ие  у некоторы х лю дей а ф ф е к 
тивные состояния, о которых говорилось в главе  четвер
той. Не случайно, говоря после о своем  аф фективном 
состоянии и поведении под влиянием  этого состояния, 
человек хар ак тер и зу ет  его словами: «Я выш ел из себя». 
П од  воздействием  аф ф екта  некоторые соверш аю т пре
ступление, которого они никогда не могли бы по складу  
своего х а р а к т е р а  и по своим у б еж ден и ям  совершить, 
если бы не о к азал и сь  во власти аф ф екта .

В ыш е речь ш ла  об эпизодических психических состоя
ниях с  ярко  вы раж ен н ой  полож ительной  или отр и ц ател ь 
ной окраской. Но часто возни каю т эпизодические, не х а 
рактерн ы е  д ля  данного  человека психические состояния, 
которые не п о д л еж ат  м оральной оценке.

Так, п о п адая  в новую, непривычную д л я  себя о б ст а 
новку, человек  м о ж ет  чувствовать необычную д л я  него
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стеснительность. Ф. И. Ш ал яп и н  в своей автобиограф ии  
расск азы вает ,  в каком  у ж асном  состоянии он находился, 
когда  впервы е вы ступал  в роли стольн ика  в опере 
«Г алька» : «В звился  занавес . З а т а н ц е в а л и  лам пы . Ж е л 
тый ту м ан  ослепил меня. Я сидел неподвиж но, креп
ко приш итый к креслу, ничего не слыша..,. В ы тар ащ и в  
гл а за  на д и р и ж ер а ,  я пел и все с тар а л с я  сделать  какой- 
нибудь жест. Я видел, что певцы р азв о д ят  рукам и  
и вообщ е двигаю тся. Н о мои руки вдруг  оказал и сь  н еве
роятно т яж е л ы м и  и д вигали сь  только  от кисти до локтя»  
[13; 1, 91].

Д о л го е  ож и дан и е  чего-то интересного и важ н о го  
мож ет у в ы д ерж ан н ого  человека вы звать  состояние 
нетерпеливости, при котором он ведет себя необычно. 
П уш кин в повести «И стория села  Горю хина» пишет 
о Герое этого произведения: «Хотя я н р а в а  от природы 
тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел 
я лучш ие свои годы, так  сильно о в л а д е л о  мной, что я 
поминутно погонял моего ям щ и ка ,  то обещ ая  ему на 
водку, то  у г р о ж а я  побоями, и к а к  удобнее было мне 
толк ать  его  в спину, неж ели вы ни м ать  и р а зв я зы в а ть  
кош елек, то, признаю сь, р а з а  три и у д ари л  его, что от
роду со  мною не случалось, ибо сословие  ям щ иков, сам 
не знаю  почему, д ля  меня в особенности лю безно» 
[7; 4, 117].

И ногда  лю ди намеренно изм еняю т свое психическое 
состояние, с о з д а в а я  д л я  этого соответствую щ ие условия. 
Один пож илой научный работни к  говорил, что он имеет 
потребность хотя бы раз  в год пойти в цирк, чтобы 
отчасти, к а к  он вы рази лся ,  «оторваться»  от своих серьез
ных занятий, а отчасти, чтобы вспомнить свое детство, 
когда он получал  огромное удовольствие  от посещения 
цирка. И м ея  потребность переменить обстановку, чело 
век соверш ает  экскурсии, участвует  в туристском походе 
и т. п., тем сам ы м  при обретая  новые впечатления 
и в св я зи  с ними новые переж и вания .

Сущ ествую т психические состояния, п р ед ставл яю щ и е 
собой м аскировки  х ар актер а .  В озм ож н ость  маскировки 
хар а к т е р а  д о к азы в ается  работой актеров, создаю щ их 
сценические образы . Хорошие актеры  перевоплощ аю тся  
в своих героев, и у зрителей п олучается  полная  иллюзия, 
что перед ними не актер, а п ерсон аж  из пьесы, с его 
мыслями, страстям и, кон ф ли ктам и . С ам  актер, глубоко
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войдя в роль, к а к  бы за б ы в ае т  себя, свою личность, что
бы лучш е создать  образ  разы гр ы ваем о го  им п ерсонаж а. 
О дин и тот ж е  актер  м ож ет  перевоплотиться  согласно 
роли в преступника, деспота, хи щ ни ка , эк сп л у атато р а  
или ж е  в героического муж ественного  человека. От этих 
перевоплощ ений личность актера  не меняется. И гр ая  
роль грубого, властн ого  купца из пьес О стровского, 
актер не становится  от этого грубым, властны м  челове
ком. Н екоторы е известные актеры, как , н ап рим ер , Стре- 
д ето ва  или К о м и ссар ж евск ая ,  так  входили щ роль, что 
после драм ати ч еск и х  сцен, у ж е  находясь  за  кулисами, 
п р о л и в ал и  слезы , но это не означало , что они всегда 
и гр ал и  сам их  себя .

П р а в д а ,  некоторые актеры предпочитаю т играть  
роли, созвучные своей личности. В лю бим ы х ролях  
М. Н. Е рм оловой  много было того духовного  богатства, 
которы м  отли чал ась  личность этой гениальной актрисы. 
М очалов , проникновенно играя  трагические роли, в к а 
кой-то м ере привносил в них д р ам а т и зм  черт своего 
хар актер а .

Эти нередкие ф акты  созвучности личности актера  
его сценическим о б р аз ам  не опровергаю т полож ения 
о перевоплощ аем ости  актеров, играю щ и х  роли не только  
д ал ек и е  от их х а р актер а ,  но д а ж е  с противополож ны м и 
чертами.

М аски ровки  своего х ар а к те р а  актером , даю щ им  сц е
нический образ ,  в который он воплощ ается , временны 
и условны, они ограничены п ределам и  спектакля . Но б ы 
ваю т п р о д о л ж и тел ьн ы е  психические состояния, я в л я ю 
щиеся преднам еренны м и, а в отдельны х случаях  и не 
совсем  сознательны м и м аски ровк ам и  х ар а к те р а .  Н е р е д 
ко семейные конфликты  и д а ж е  д р ам ы  вы зы ваю тся  тем, 
что один из супругов, а иногда и оба через некоторое 
время «снимаю т маски» и проявляю т те свойственные им 
о трицательны е черты х а р актер а ,  которы е они некоторое 
время, часто годами, тщ ательно  м аскировали . П олю бив 
девуш ку, ю ноша, ж е л а я  ей пон равиться , п р о явл яет  по 
отнош ению  к ней больш ую  внимательность, сердечность, 
предупредительность . Эти ж е  черты он о б н ар у ж и в ает  
в первые годы  после ж енитьбы . Но проходит время, и он 
изменяет  отношение к ж ене, начинает  п р оявлять  невни
м ательность  и д а ж е  бессердечие. К огда  ж е н а  стал а  ж а 
л оваться  на м у ж а  д ав н о  знавш им  его родным, они с к а 
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зали : «Он всегда  был жестким, грубым человеком, и мы 
удивляли сь , к а к  ты могла его переродить». Это не было 
п ерерож дени ем , это бы ла м аски р о вк а  х а р актер а ,  вы 
зв а н н а я  ж е л а н и е м  добиться  взаимности.

И н огда  м аски ровк а  х а р а к т е р а  противополож ны м и 
ему психическими состояниями б ы в ает  такой  частой, что 
говорят о двух  противополож ны х чертах, хотя на самом 
деле  хар актер  остается  достаточно определенным. П у ш 
кин говорил о ш експировском  Ф ал ьстаф е ,  что Ф ал ьстаф  
трус, но, проведя  свою ж и зн ь  с м олоды м и повесами, по
минутно подверж енны й их н асм еш кам  и проказам , он 
при кры вает  свою трусость дерзостью  уклончивой и н а 
смеш ливой. Д ер зо сти  и то, что м ож н о  н а зв а т ь  б а х в а л ь 
ством Ф а л ь с т а ф а ,—  своего рода  д ы м о в ая  завеса , под ко 
торой он ск р ы вает  (не совсем удачно) свою трусость.

П р а в и л а  общ еж и ти я  и дисциплины иногда требуют 
м аскировки  некоторых черт х а р а к т е р а  и подавления  
соответствующ их психических состояний. Встречаю тся 
случаи, когда  на работе  человек п роявляет  сильный х а 
рактер , а д о м а  — слабы й. Э то  м о ж ет  означать , что, р а 
ботая, этот человек  вы нуж ден  м аски р о вать  свои х а р а к 
тер, который в наиболее непосредственной форме со 
своими отри ц ательн ы м и  чертам и о б н ар у ж и в ается  дома. 
Конечно, противоречия м еж д у  психическим состоянием 
человека на работе  и д ом а  не всегда  озн ачаю т  м аски р о в
ку х а р а к те р а ;  возм ож н ы  другие объяснения, как , н ап р и 
мер, наличие у человека больш ого чувства ответственно
сти на работе  и  недостаток этого чувства  в семейных 
отношениях. Н о бы ваю т и маскировки , когда дей стви
тельно лиш ь только д о м а  или, наоборот, на работе  че
ловек  п ок азы вает  свой подлинный хар ак тер ,  в ы р а ж а ю 
щийся в соответствующ их психических состояниях.

Рассм отрен н ы е  психические состоян ия  нами назван ы  
характерологи ческ и  н еп оказательн ы м и, т а к  к а к  они в о з 
м ож ны  в тех случаях , когда  ситуация  требует  от сознания 
и деятельности  человека  того, что д л я  него нехарактерно , 
а иногда д а ж е  противоречит его х ар ак тер у .

П о к а  речь ш л а  только  о таких  н ех арактерн ы х  психи
ческих состояниях, которые явл яю тся  эпизодическими 
явлениям и  в ж и зн и  человека. Б ы в аю т  случаи, когда  под 
влиянием  ситуации у человека  возн и каю т  психические 
состояния, лиш ь по видимости у казы в аю щ и е  « а  пере
стройку  х ар а к те р а .
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Л ени вы й ученик, боясь у гр о ж аю щ ей  ему опасности 
исключения из школы, начал  при леж но  зани м аться . 
У него появилось  новое психическое состояние удовле
творенности от занятий , он искренне хочет л и к ви д и р о 
вать свою неуспеваемость. Но про этого ученика нельзя  
сказать , что он стал  трудолю бивы м , так  как  его при ле
ж ан и е  с соответствую щ им ему психическим состоянием 
вынуж денное и временное. Если бы не нави сш ая  угроза  
исключения из ш колы, ученик п р о д о л ж а л  бы лениться. 
П олучая  хорош ие отметки, ученик чувствует удовлетво
рение, но при этом его интересуют не сами занятия , а то, 
что, з ан и м аясь ,  он п р ед о тв р ащ ает  нависш ую  угрозу. 
Н екоторы е учителя у твер ж дал и , что этот ученик «пере
родился», но на самом деле глубокого  перерож дени я  
у него не произош ло — он п р о д о л ж ал  лениться , когда пе
рестал остро стоять вопрос об его исключении.

Ч асто  человек, у стан ав ли в ая  кон такт  с лю дьми, начи 
нает считаться  с  их вкусам и и интересами, которые, 
понятно, могут быть разными. Ученик попал в дурную  
компанию, ко то р ая  его п р и в лек ал а  тем, что гам весело 
проводят врем я. Он, ранее  очень дисциплинированны й 
и культурный, стал  проявлять  недисциплинированность, 
грубость, развязн ость .  Этими чертам и некоторое время 
отличалось его поведение, но он сам себя критиковал , 
как  потом п р и зн авал ся ,  «был сам себе противен».

Строго говоря, нельзя  у твер ж дать ,  что эпизодические 
психические состояния всегда проходят  бесследно д ля  
человека, подобно тому к ак  нельзя  быть уверенным 
в том, что заб ы то е  никогда не вспоминается. Если чело
век переж и л  временное полож ительное  состояние, то не 
исклю чается  его реминисценция через 'продолж ительный 
интервал. В рем енное отрицательное состояние часто 
о казы вает  такое  влияние на хар ак тер ,  что в ы р аб аты в ает  
своеобразн ы й иммунитет, но в озм ож н ы  и рецидивы.

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, П ОКАЗАТЕЛЬНЫ Е  
Д Л Я  НОВЫ Х ЧЕРТ ХАРАКТЕРА

М ы  рассм отрели  психические состояния, п о к а за те л ь 
ные д ля  у ж е  имею щ ихся черт х ар а к т е р а ,  и психические 
состояния, характерологи чески  непоказательны е, эп и зо 
дические. С ущ ествует  еще од н а  очень в а ж н а я  катего- 
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рия — психические состояния, которы е пок азательны  не 
д л я  имею щ ихся, а д ля  стан овящ и хся  новых черт х а р а к 
тера. Р ечь  идет о психических состояниях к а к  этапе  о б р а 
зовани я  новой или и зж и ван и я  старой  черты х ар ак тер а ,  
а в некоторых случаях  коренной лом ки  хар актер а .

Т акое  величайш ее в истории событие, как  В еликая  
О к тя б р ь ск а я  соци али стическая  револю ция, произвело 
подлинный переворот  -в сознании и деятельности  г р а ж 
д ан  бывшей царской  России. М ногие люди, д алек и е  от 
политики и психологически соверш енно неподготовлен
ные к революции, до лж н ы  были п ерестраиваться , вникая 
в соверш аю щ и еся  события, а т ак ж е ,  действуя в совсем 
необычных условиях, до лж н ы  были п ереж и вать  новые 
психические состояния, которые д о сл у ж и л и  началом  п р е 
о б р азо в ан и я  их характеров .

В ели кая  О к тя б р ь ск а я  соци али сти ческая  революция 
с о зд ал а  у н ар о д а  новое отнош ение к действительности: 
к природе и обществу, труду, науке  и искусству. Эти от
ношения не просто  логические выводы; они всегда в ы р а 
ж а ю тс я  и в психических состояниях: новых, а затем  з а 
крепленны х и ставш их п о казател ем  ф орм ирую щ ихся  
черт х а р ак тер а .  Это преж де  всего м ож н о прои ллю стри
ровать  на повышении общ ественной активности н а р о д 
ных масс, на возникновении и развитии  потребности 
в общественной деятельности  и чувстве удовлетворения  
от этой деятельности . В озьм ем  хотя бы одну деталь. 
Многие лю ди до революции не имели опыта вы ступ ле
ний в коллективах , а если вы ступали, то чувствовали 
себя очень заторм ож енны м и . П осле  революции, п робу
дивш ей огромный подъем общ ественной деятельности, 
требую щ ей коллективного  обсуж дения , эти люди под 
влиянием  требовани й  ж и зни  стали  весьм а  успешно вы 
ступать; п ервон ачально  они д ел ал и  это  см ущ аясь , а п о 
том вы ступления стали  д ля  них привычными. Это пример 
приобретения новой черты. Р ед ко  перестройка  х а р а к т е р а  
под влиянием  револю ции происходила так , что одни ч ер 
ты н езам едли тельн о  п р ев р ащ али сь  в другие, противо
полож ны е им черты; путь этой перестройки не так  прост. 
П ереход  от одного возрастного  эт а п а  к  другом у  обычно 
связан  с  перестройкой типичных д л я  пройденного этап а  
психических состояний.

Ученикам, поступившим в школу, где условия ж изни 
и деятельности  совсем другие, чем в дош кольны й период,
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надо при обретать  новые черты х ар а к т е р а ,  и зж и в а я  ч ер 
ты детской наивной непосредственности. П ервоклассники  
иногда в первы е дни занятий  находятся  в классе  в игро
вом настроении. Это настроение надо  зам енить  серьез
ным, трудовы м. О но первон ачально  бы вает  еще не з а 
крепленным и потому недостаточно устойчивым 
психическим состоянием, а постепенно упрочивается  
и дисциплинированность, а в связи  с  ней и сдерж анность  
на уроках  стан овится  чертой х а р а к т е р а  ученика.

Н а  ж и зненн ом  пути человека бы ваю т  этапы, когда 
надо в каком -то  отношении изменить свой х арактер  или 
его отдельны е черты.

В ром ане  Г. Н и к олаевой  « Б и тва  в п у т и »  одному из 
главны х героев этого ром ана , ин ж ен еру  Бахи реву ,  необ
ходимо' было в какой-то мере л о м а ть  свой характер . 
Ч еловек  он был к а к  бы уш едш ий в себя, самолю бивы й, 
не легко с б л и ж а ю щ и й с я  с лю дьми. «Н о потребность 
в долгож дан н ом  действии пересилила все. П еред  ней от
ступали и особенности х а р ак тер а ,  и собственное с а м о 
любие, и неумение п р и зн авать  ошибки. Д е л о  потребовало  
поступков, не свойственных его х ар актер у ,  — значит, 
надо  л о м ать  свой характер! Н а д о  идти к лю дям , винить
ся перед ними, искать  их помощи» (5; 2581. Л о м к а  х а р а к 
тера Б а х и р ев а  в ы р а ж а л а с ь  не только в новых, не свой
ственных ему поступках, но и в отказе  от  тех психиче
ских состояний, которые были типичны д л я  не лю бящ его  
брать  на с е б я  вину человека.

С ам о р а зд у м ь е  Б ах и р ев а  перед решением «идти к л ю 
д я м » — нечто новое в его психических состояниях, оно — 
н ач ало  новой жизни, потребовавш ей изменения х а р а к т е 
ра. У Б а х и р ев а  п реобразован и е  х а р а к т е р а  не было таким , 
которое м ож н о было бы н азв ать  кризисом; это — л ом ка  
х ар а к т е р а  в отдельных чертах.

Б ы ваю т  такого  рода поворотные моменты в ж изни 
человека, когда  ради кал ьн о  изм еняется  его личность под 
влиянием  особых событий в ж и зни  этого человека или 
в р езультате  больш ой работы  над  собой. Т аки м  было 
перерож дение  Ж а н а  В а л ь ж а н а  в ром ане  В. Гюго «О т
верженные». П од  влиянием  к ато р ж н ы х  условий ж изни 
на га л ер а х  Ж а н  В а л ь ж а н  стал грубы м, озлобленны м, 
почти что озверевш и м  человеком, нен ави дящ и м  и б о я 
щ имся лю дей. В стреча с М ириелем , который отнесся 
к Ж а н у  В а л ь ж а н у  не только человечно, но и по-братски,
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с о зд ал а  совсем новое психическое состояние у этого 
«отверженного». Он увидел по отношению к себе нечто 
совсем им не испытанное: гуманность, ласку . Он впер 
вые осознал, что есть хорошие люди, что мож но и д о л 
ж но ж и ть  д л я  людей, а самое главное, он впервые пове
рил в себя, в возм ож ность  быть человеком. То психиче
ское состояние, которое переж ил Ж а н  В а л ь ж а н  ночью, 
когда л е ж а л  на  м ягкой постели после лю безного  приема 
М ириеля, бы ло н ачалом  перерож дения. Н о оно ещ е не 
приобрело всей нуж ной действенности. С тары й стереотип 
поведения еш е действовал , и Ж а н  В а л ь ж а н  «в б л а г о д а р 
ность» за  лю безны й прием М ири еля  у к р а л  у  него сере
брян ы е подсвечники. М ириель  и здесь  пр о явл яет  сам ую  
больш ую  сердечность по отношению к Ж а н у  В ал ьж ан у :  
он не бранит, не у прекает  его, а отдает  ем у подсвечники. 
Ничего не поним ает  Ж а н  В а л ь ж а н ,  но он у ж е  не будет 
таким , каким  был. О д н ак о  и новое потрясение, в ы зв а н 
ное великодуш ием  М ириеля, не о к а за л о с ь  достаточным, 
чтобы предупредить  рецидивы преж него Ж а н а  В а л ь ж а 
на. Он о тби рает  монету у попавш егося ему на дороге 
м аленького  савой яра .  Этот рецидив последний. Теперь 
Ж а н  В а л ь ж а н  не возвратится  к преж нем у; когда-то 
отверж енны й лю дьм и, он посвятит свою ж и зн ь  служ ению  
лю дям.

В этом ром ан е  идеализирован  к а к  М ириель , т а к  
и Ж а н  В а л ь ж а н ,  но Гюго, больш ой м астер  и зображ ен и я  
душ евных конфликтов , глубоко р аск р ы л  перерож дение  
личности человек а  через психические состояния, в ы зв а н 
ные потрясаю щ и м и  д ля  человека  ф актам и .

У ученицы X класса  Л ю си был очень тяж ел ы й  и к а п 
ризный х арактер .  Очень способная к учению, она л ен и 
лась  и не им ела  высокой успеваемости . С ам ы м и  отри
цательны м и ее чертам и были грубость, развязн о сть  и то, 
что н азы в аю т  «задиристостью »; за  это ее не лю били 
в коллективе. П одлинны й переворот  произош ел в Л ю се  
под влиянием  нового учителя истории, классного  р уко
водителя. Он на эту  ученицу произвел сильнейш ее впечат
ление. Н е л ю б и в ш ая  п р и зн авать  какие-либо  авторитеты, 
Л ю ся , как  она сам а  говорила, с удовольствием  подпала  
под его влияние. В первы е она п ер еж и л а  состояние недо
вольства  собой, ж ел ан и е  быть другой и чувство у д о вле 
творения от хорош его  поведения и хорош его  обращ ени я  
с лю дьми. Учитель смог найти ключ к сердцу этой в з б а л 

214



мошной и безответственной ученицы. П о  вы раж ен и ю  д е 
вочки, «преж ней Л ю си  нет и не будет, она ум ерла , и в ее 
могилу вбит осиновый кол». Конечно, п о н ачал у  были 
некоторые рецидивы преж ней  Лю си , но они становились 
все р еж е  и реж е. В стречаясь  с Л ю сей , студенткой В ы с
шего технического училищ а им. Б а у м а н а ,  трудно было 
поверить, что это та ж е  с а м а я  Л ю ся ,  ко то р ая  когда-то 
своим х а р а к т е р о м  д о ст а в л я л а  столько огорчений семье 
и школе.

Б ы в аю т  кризисы  х ар а к т е р а  и в дурном  направлении, 
когда зак р еп л я ется  отрицательное  психическое состоя
ние. В резких случаях  такой  кри зис  н азы вается  п а д е 
нием. Так, один правон аруш итель , вор-рецидивист, р а с 
сказы вает , ч то  в детстве и юности он был честным чело
веком с р азви ты м  чувством д о лга  и довольно  сильным 
характером , но случились два  обстоятельства , под в л и я 
нием которы х он «распустился»  и пошел на преступление. 
Этими о б сто ятел ьствам и  б ы ли  см ерть отца, погибшего 
на фронте и имевш его  на него больш ое влияние, и выход 
з а м у ж  м атери  за  человека, который был значительно 
м олож е ее.

К ризисы  х а р а к т е р а  сравнительно редкое явление, го
раздо  чащ е  изменения х а р ак тер а  происходят  постепенно; 
сами кризисы  бы ваю т  обычно более или менее подго
товленными.

Т а к  к а к  физиологической основой х а р а к т е р а  я в л я 
ются свойства высшей нервной деятельности , возникает  
вопрос о возм ож н остях  изменений состояний высшей 
нервной деятельности  и тем  сам ы м  перестройки типа, 
а в связи  с этим и перестройки х а р актер а .

Ю. Е. Сосновикова [8] и зучала  состояние о х р ан и тель
ного торм ож ен и я  у  лиц с ярко  вы р аж ен н ы м  б е з у д е р ж 
ным типом, отли чаю щ и м ся  п реобладан и ем  в озбуди тель
ного процесса  н ад  тормозным. З а д а ч а  исследования з а 
клю чалась  в том, чтобы установить, при каких  условиях 
у человека б езудерж н ого  типа возн и кает  состояние т о р 
м ож ения и в чем эта перестройка типа вы р аж ается .  
В первы е был поставлен вопрос не о тех состояниях 
нервной систем ы  и карти н ах  поведения, которые п о к а 
зательн ы  д ля  типа, а, наоборот, о тех, которые ему про
тивополож ны  и могут д а ж е  при известных условиях 
служ ить  отрицательной  инстанцией д л я  причисления че
л овека  к тому или другом у  типу. И сследовани е  б ы ло
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ограничено изучением только  пассивного, охрани тельно
го торм ож ения .

С ледую щ и е причины вы зы ваю т  состояние то р м о ж е 
ния у безу дер ж н о го  типа:

а) н а п р яж е н н а я ,  « б езу дер ж н ая»  работа ,  спад  энергии 
после больш ого  ее подъем а;

б) чрезвы чайн ы е и обычно н еож и дан н ы е  события, иг
р аю щ и е  роль условны х тормозов;

в) д ли тельн ое  воздействие сл абы х  отрицательны х р а з 
д р аж и тел ей .

П од  действием этих причин н аб л ю д ало сь  снижение 
тонуса нервной системы, и р р ад и ац и я  торм ож ения , о х в а 
ты в аю щ ая  почти все ее головные отделы. Тормозное со
стояние вы полняло  охранительную  роль, п редохраняя  
нервную систем у  от у гр о ж аю щ его  ей истощения и в о з 
м ож ны х заболеван ий .

З ато р м о ж ен н о е  состояние у  человека  безудерж ного  
типа сказы в ал о сь  на всей психической деятельности, но 
н аиболее ярко  оно проявилось  в о бласти  моторики, эм о 
ций и работоспособности. Ч ел о век  становился  м а л о п о 
д виж н ы м , д ви ж ен и я  тер ял и  свою энергичность, п о я в л я 
лась  ап ати я  и ли  ж е  односторонняя о тр и ц ательн ая  эм о 
ц и о н ал ьн ая  реакц ия , п о н и ж ал ся  интерес к работе  
и вместе с тем ее производительность.

У одних испытуемых тормозное состояние нам ечалось  
постепенно: п о являли сь  его отдельны е при зн аки ,  резко 
увеличиваю щ иеся: у других испытуемы х был резкий 
переход от возбуж денного  состояния к тормозному, 
быстро и р рад и и рую щ ем у  на всю высш ую  нервную д е я 
тельность.

П ерестрой ка  типа высшей нервной деятельности  тео 
ретически вполне возм ож н а ,  и эта возм ож н ость  подтвер
ж д а е тс я  л а б о р ато р н ы м и  и эксперим ентальны м и д ан н ы 
ми, но эта  перестройка — д ел о  трудное, ч ащ е  речь м ож ет  
идти о м аскировке  типа. И сследован и е  Ю. Е. Соснови
ковой показало ,  что человек  с определенны м типом вы с
шей нервной деятельности  м о ж ет  не походить на сам ого  
себя. Вполне возм ож н о, хотя в данном  исследовании 
д л я  этого вы вода м а те р и а л а  не было, что при соответ
ствующих условиях  тормозное состояние у человека б ез
удерж ного  ти п а  м ож ет  закрепиться . То, что установлено 
в работе  Сосновиковой в отношении пассивного торм о
ж ения, допустимо и в отношении то рм ож ен и я  активного.

216



П ер едел к а  х ар а к т е р а  в о зм о ж н а .  Вся педагогическая  
систем а А. С. М а к а р е н к о  бы ла построена на вере в и зм е
няемость х ар а к те р а .  Гораздо  слож нее  вопрос о передел 
ке типа высшей нервной деятельности. Б. М. Теплов на 
основании о б зора  л и тературы  по дан н о м у  вопросу при
шел к выводу, что имеется лиш ь очень небольш ое ко л и 
чество ф актов , говорящ и х о действительном  изменении 
типологических свойств у ж ивотны х, а об изменении этих 
свойств у ч еловека  вообщ е ничего нельзя  с к а за т ь  за  о т 
сутствием научно установленны х ф актов  (9; 45— 46). 
Такое полож ение  д ела ,  к а к  справедли во  отмечает 
Б. М. Теплов, объясн яется  слабой  р азработан н остью  
методики определения  типов высшей нервной д ея тел ь 
ности у человека. П о этому вопросу имею тся лиш ь «об
щие с о о бр аж ен и я  и косвенные м атери алы » .

Если  обрати ться  к этим со о бр аж ен и ям , которыми, 
конечно, нельзя  пренебрегать , то  п р еж де  всего ставится  
вопрос: во зм о ж н а  ли переделка  х а р а к т е р а  или о тдель
ной черты  без соответствую щ их изменений в свойствах 
высшей нервной деятельности, которы е принято считать 
ф изиологической основой х ар ак тер а .  О твет  на этот во
прос не простой, он д ается  по-разн ом у применительно 
к различны м  чертам  х а р ак тер а .  Н ап ри м ер ,  нет никаких 
данны х, говорящ и х о том, что п р ев р ащ ен и е  л ен тяя  в т р у 
долю бивого  человека  обязательн о  д о л ж н о  со п р о во ж 
д аться  изменением типа вы сш ей нервной деятельности. 
М ногие черты х а р а к т е р а  возм ож н ы  на основе любого 
типа вы сш ей нервной деятельности. О д н ако  есть и такие  
черты х а р а к т е р а ,  изменение которых требует  изменения 
и типологических свойств высшей нервной д еятел ьн о 
сти. Н ап ри м ер ,  «превращ ение» н есдерж анн ого  человека 
в сдерж ан н ого  означ ает  устранение безудерж н ой  в о з 
будимости и усиление активного  торм ож ения . И меем  ли 
мы дело  в подобных случаях  с действительны м п р е в р а 
щ ением одного свойства нервной системы в  другое  или 
с м аскировкой —  ск а за т ь  трудно; надо  иметь в виду и те 
случаи, когда  н ачинается  с м аскировки  типа, а потом 
эта  м аски ровк а  закр еп ляется  настолько , что у ж е  во з 
вр ащ ен ие  к п р еж н ем у  типу требует  маскировки.

В ди н ам и к е  психических состояний, с которой с в я з а 
на д и н ам и к а  х а р а к т е р а ,  р еш аю щ ее  значение  имеют у с 
ловия воспитания; эти условия будут рассм отрены  в по 
следую щ их г л а в а х .к н и г и .
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Г л а в а  с е д ь м а я

П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  В Т Р У Д Е

ДИ Н АМ И К А ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Всякий тр у д  п р е д с та в л я е т  собой процесс, р а зв ер ты 
ваю щ ий ся  во времени, т. е. имеет свое н ачало  или старт, 
стадии или этапы , заверш ен ие  или конец. Это относится 
к отдельны м трудовы м  д ви ж ен и ям  и к более слож ной  
трудовой деятельности  к а к  п оследовательн ом у  вы полне
нию деятельностей  в течение рабочего  дня , недели и бо 
л ее  продолж и тельн ого  времени.

Д и н а м и к а  трудового  процесса  в ы р а ж а е т с я  не только 
в том, что он протекает  во времени, но и в  том, что в нем 
происходят  изменения в темпе и структуре  д еятел ьн о 
сти и соответственно в ее результативности , в количестве 
и качестве  продукции. Н а  всех уровнях  тр у д а  н а б л ю д а 
ются к олеб ан и я  его производительности. В одних с л у 
ч аях  эти к олеб ан и я  незначительны, они не свидетель
ствуют о зам етн ом  прогрессе или о сниж ении п р о д у к 
тивности; в других случаях  при известных колебан и ях  
общ ее н ап р авл ен и е  динам ики  труда  — в сторону п ро
гресса; наконец, бы вает  и так, что имеется о б щ а я  тен
денция к ухудш ению  труда  в отношении его пр о и зво ди 
тельности, опять-таки  при некоторых колебаниях.

Д и н а м и к а  имеет место во  всех видах  трудовой д е я 
тельности, к которой, если понимать ее в ш ироком  с м ы с 
ле слова, относится деятельность  и учебн ая  и в более 
строгом см ы сле  слова  трудовая , т. е. производительны й 
проф ессиональны й труд.

Т руд изучается  с разны х точек зрения  в различны х 
науках: социологии и политической экономии, технике, 
гигиене, физиологии, психологии и педагогике.

219



В психологии труд  рассм атр и вается  со стороны его 
психологических компонентов, к которым обычно отно
сятся  психические процессы и психические свойства л и ч 
ности.

Н о больш ое значение д л я  процесса труда  и его п р о 
дуктивности имею т и психические состояния работника. 
Н екоторы е из таки х  психических состояний в труде д а в 
но были предм етом  научного изучения, как , например, 
утомление; однако  проблем а  психических состояний 
в труде  во всем ее м асш табе  не стави лась ,  хотя, реш ая  
проблем у  утом ления  или монотонности в труде, психоло
ги вы д еляли  тот  специальны й и в аж н ы й  аспект ее р а с 
смотрения, к а к  психическое состояние.

В 1902 г. Э. К рэпелин п редлож и л  получивш ую ш и 
рокую  известность кр и вую  труда, в которой долж н ы  
были найти свое место компоненты трудового  процесса. 
В основу этой кривой были полож ены  дан н ы е  по экспе
рименту в слож ени и  однозначны х чисел. И ндексом с л у 
ж и ло  число слож ений по пяти м и н утк ам  за  общий пери
од в 90 минут.

К рэпелин вы делил следую щ ие компоненты кривой 
работы: у праж нение , привыкание, или приспособление, 
возб уж д ен и е ,  волевое н ап р яж ен и е  (по терминологии 
К р э п ели н а ) ,  п обуж дение  и утомление. З а  исключением 
уп р аж н ен и я  все  эти компоненты могут быть назван ы  
психическими состояниями, хотя сам  К рэп ели н  такой 
терминологии за  ними не зак р еп ля л .

Учение К рэп ели н а  о ди н ам и к е  психологических ком 
понентов работы  в ы звал о  нем ало  критических з а м е ч а 
ний и подверглось у разны х авторов  изменениям. К р э 
пелин не стави л  специального  исследован ия  п р и вы к а
ния, во зб у ж д ен и я  и н ап р яж ен и я  воли; вы деление этих 
ф акторов  могло быть сделано  и без всякого  эк сперим ен
та. С ам  по себе индекс производительности  за  п яти м и 
нутку многозначен, например, его пониж ение м ож но о б ъ 
яснять  как  утомлением , так  и ослаблени ем  волевого 
импульса . В кривой К рэп ели на  отсутствуют таки е  ко м 
поненты, к а к  воодуш евление, эн тузи азм , вдохновение, 
которые нельзя  свести к волевому нап ряж ен и ю , нет мо
нотонности и скуки, которы е часто  неп рави льно  относят 
к утомлению. Н акон ец , мож но сом неваться  в том, что 
процесс слож ен и я  однозначны х чисел яв л яется  д о с т а 
точно п о казательной  м оделью трудовой деятельности.
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П ри всех своих недостатках  исследование К р эп ели 
на по психологическим ком понентам  труда  надо р а с 
см атр и вать  к а к  известны й в к л а д  в  науку, и в частности 
в учение о психических состояниях. К рэпелин п оказал , 
что на п рои зводи тельность  труда  вли яю т  многие в р е м е н 
ные состояния работни ка , которые по-разн ом у п р о я в 
л я ю т с я  на разл и ч н ы х  этап ах  трудового процесса. 
В частности, К рэп ели н  впервы е п р е д л о ж и л  р азл и ч ать  
ф акторы  у п р а ж н е н и я  и при способления  (по неудачной 
терминологии К рэп ели на , п р и в ы к ан и я) ,  побуж дения  
и волевого н ап р я ж е н и я ,  а т а к ж е  н ачального  и конечного 
волевых импульсов.

В с я к а я  кр и в а я  тр у да  — схема, в которой ф иксирую т
ся общ ие закон ом ерности  в  ди н ам и ке  труда  без учета 
ин ди видуальн ы х вар и ан то в .  Эти вар и ан ты  всегда  и м е 
ются, и они часто  бы ваю т  достаточно ярко  вы раж ен ы . 
С тавя  вопрос о психических состоян иях  в ди н ам и к е  тр у 
да , следует иметь в виду в первую  очередь общ ие з а к о 
номерности, но вместе с тем не у п ускать  из виду и у к а 
занн ы е варианты .

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  Г О Т О В Н О С Т И  к Р А Б О Т Е

П еред  н ач ало м  работы  ч еловек  имеет психическое 
состояние готовности к этой работе. Готовность м ож ет  
быть р ассм о тр ен а  к а к  пригодность или непригодность 
человека к исполнению данной работы , к а к  наличие или 
недостаток у него необходимы х д л я  дан ной  работы  сп о
собностей. В этом смысле слова , наприм ер, у способно
го и о бразован н ого  в своей области  м у зы кан та  есть го 
товность к м узы кальн ой  деятельности; наоборот, когда, 
к ак  говорится, человек  берется не за  свое дело, этой 
готовности нет. Н о, кроме этой общей и длительной 
готовности к рабо те  сущ ествует готовность к а к  врем ен 
ное состояние, которое м о ж ет  быть н азван о  т а к ж е  п р е д 
стартовым состоянием.

Н а д о  р а зл и ч а ть  три основных вида  этих п р ед стар то 
вых состояний: обычное, не в ы деляю щ ееся  в п о л о ж и 
тельную  или отрицательную  сторону; повыш енной готов
ности; пониж енной готовности.

То состояние, которое мы условно н азы ваем  обыч
ным, ч ащ е  всего не зам ечается  сам им  человеком.

221



Он идет на работу , не п ер еж и в ая  ни подъем а, ни какого- 
либо упадка .

Такое  обычное, или нейтральное, психическое состоя
ние бы вает  ч а щ е  всего перед работой, к которой человек 
привы к и к которой в д ан ное  врем я не пред ъ является  
повыш енных требований. Р аб очи й  со стаж ем , успешно 
вы полняю щ ий в течение п р о д о лж и тельн ого  времени 
свою работу , приступает  к ней в «обычном» состоянии. 
Н ет  причин д л я  его изменений. Конечно, это обычное 
состояние не абсолю тно тож дественн о  изо дня в день, 
какие-то кол еб ан и я  в нем имеются, но они настолько 
малы, что незам етны  сам ом у  работнику , они не могут 
о к азать  воздействия  на работу , которое имело бы 
практи ческое  значение.

Ч асто  человек  приступает  к рабо те  с повышенной 
к ней готовностью: он чувствует особый подъем, эн ту 
зиазм . Состояние повышенной предстартовой  готовности 
к работе  м о ж ет  иметь р азн ы е  причины, основные из к о 
торых такие:

1. О собое стим улирование  данной  работы.
Так, советские рабочие  перед XXII съездом  п артии  

трудились с особым подъемом.
П одобны м  о бразом  повы ш енная  п р ед стар то вая  го

товность к работе  н аб л ю д ается  при соревнованиях. Ч а с 
то неуспех в соревновании объясн яется  недостатком  
воли к победе, уверенности, всего того, что х а р а к т е р и зу 
ет состояние подъема.

Сильно сти м ули руем ая  рабо та  обычно бы вает  и осо
бо ответственной, почему хар ак тер н ы м  в психическом 
состоянии человека  перед этой работой  яв л яется  повы 
шенное чувство ответственности и отсю да ж е л а н и е  м о
б илизовать  все свои силы д л я  дости ж ен и я  успехов.

Но у некоторых лю дей перед особо стимулируемой 
и ответственной работой психическое состояние бы вает  
слож ны м : вместе с очень полож ительны м  чувством эн ту
зи азм а ,  подъем а имеют место и некоторые неприятные 
п ереж и ван и я  — повышенное волнение, опасение.

Эти не совсем приятны е компоненты психического 
состояния не д ел а ю т  его состоянием пониж енной готов
ности, общий его тонус повышенный, но с некоторыми 
эл ем ентам и  озабоченности  и тревоги, которы е у р а з л и ч 
ных работни ков  вы ступаю т с разной  силой, а если отри
цательны е компоненты начинаю т доми нировать , то о п о 
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вышенной готовности к работе  говорить, конечно, уж е  
нельзя.

2. Н о ви зн а  работы .
Все новое заин тересовы вает, у д о в летв о р яя  свойствен

ную человеку  пытливость. Ч асто  человек  п ереж и вает  
особый подъем, впервы е приступая  к данной  работе. 
П одъем  ещ е до  н а ч а л а  работы  н аб л ю д ается  и в том, 
например, случае, если рабо та  вы полняется  впервые 
при усоверш енствованном  техническом оборудовании.

3. Творческий хар ак тер  работы .
Ч асто  подъем  бы вает  перед работой, имеющей т в о р 

ческий х ар актер .  Р абочий  идет на завод , зн ая ,  что п ро
изведет та м  какие-то  раци он альн ы е  улучш ения. Это его 
стимулирует, повы ш ает  готовность к  работе.

4. Особо хорош ее физическое самочувствие.
И м ея  так о е  самочувствие, человек  нередко идет на 

работу  с настроением, в котором зам етн о  выступаю т 
чувство физической готовности к работе , потребность 
в ней.

5. П редш ествую щ и е состояния.
Так, если человек  по  тем или другим  причинам  долго 

не был на своей интересую щ ей его работе , он п ри ступ а
ет к ней с особым интересом. « Н ад о ел о  бездельни чать ,— 
говорит рабочий, п р о д олж и тельн ое  врем я  не вы ходив
ший на рабо ту  по болезни ,— ж д у  не д ож дусь , когда  в е р 
нусь к своему станку».

Обы чно человек более склонен  о б р ащ а т ь  вним ание  
на отрицательны е предстартовы е состояния, т а к  как  они 
сл у ж а т  си гн алам и  каких-то требую щ их устранения 
«непорядков» в психической деятельности , м еш аю щ и х 
до лж н ы м  о б р азо м  приступить к  работе . Эти состояния 
сниж ения  готовности к работе  следует  рассм атр и вать  
к а к  вы р аж ен и е  наруш ен и я  уравновеш енности  процессов 
во зб у ж д ен и я  и торм ож ения .

Н екоторы е . предстартовы е психические состояния 
хар актер и зу ю тся  чрезмерной повы ш енной во зб у д и м о 
стью. Это п р еж де  всего состояние, которое в обыденной 
ж и зни  о бозначается  к а к  взволнованность, «потеря р а в 
новесия». И. П. П ав л о в  это состояние св язы в ал  с повы 
шенной и неконтролируем ой эмотивностью . П роисходит 
такое  р а с то р м а ж и в а н и е  подкорки, при  котором возни
кает  «преобладани е , буйство слож ней ш и х безусловны х 
реф лексов  (агрессивного, пассивно-оборонительного)
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при ослаблении контроля коры». И ногда эмотивностью 
вы зы вается  ло ж н о е  впечатление о готовности человека 
к работе: ему, находящ ем уся  в таком  состоянии, к а ж е т 
ся, что он особенно готов к деятельности  и мож ет, в ы 
р а ж а я с ь  ф игурально, «гору своротить». Н а  деле  ж е  о к а 
зы вается , что ему необходимо «остынуть», «прийти в се
бя», чтобы не приступать к работе  импульсивно.

Н ад о  зам ети ть , что в тех случаях , когда  эмотивность 
не вы п ад ает  из-под контроля  коры, она повы ш ает  готов
ность к работе. Е щ е Ю венал  говорил: «Н егодование
творит стих». Э нтузиазм , всегда эм оци онально  о к р а ш е н 
ный,— в а ж н ы й  ф актор  готовности к работе..

Д ру го й  случай  повышенного в озбуж ден и я ,  т а к ж е  
представляю щ и й  собой нарушение, уравновеш енности 
процессов во зб у ж д ен и я  и торм ож ен и я  и сн и ж аю щ и й  го
товность к работе , психологически х арактери зуется  
состоянием такой  прикованност и  к отдельным п р ед м е
там, явлен и ям  и собственным м ы слям , которая , имея 
своей основой резкое  обострение во зб у ж д ен и я  в опреде
ленных очагах , не связан н ы х  с предстоящ ей работой, 
торм озит  все впечатления, мысли и ощ ущ ения , в ы р а ж а 
ющие хорош ую  нап равлен н ость  на работу . «Стоит чело
веку сосредоточить все свое внимание на какой-нибудь 
определенной мысли, и тогда  у него получается  и зо л и 
рованный пункт, который зато р м о зи т  все остальное 
и будет господствую щ им» [4; I; 343]. И ногда  какие-либо 
дом аш ни е заботы , радости  и огорчения т а к  зан и м аю т  
сознание рабочего, что о твлекаю т его от работы.

П овы ш ен ное  и застойное в о зб у ж д е н и е  психологиче
ски мож ет о б н ар у ж и в ать ся  д ал е е  в ф орме состояния 
нетерпеливости. Ч ел о век  интересуется работой, стре 
мится работать ,  но не м ож ет  или не хочет в ладеть  собой 
настолько, чтобы >с до лж н ы м  сам окон тролем  и в ы д е р ж 
кой приступить к работе.

С остояние нетерпеливости иногда ■ наблю дается  
и у  сам ого  терпеливого  человека, если цель, которую он 
хочет достичь, или за д ач а ,  которая  р еш ается  им, сли ш 
ком за м а н ч и в а  и интересна, а сам  он ещ е не приучен 
сдер ж и вать  себя. Т аким  образом , состояние нетерпели
вости хар ак тер и зу ется  не только наруш ением  р ав н о в е 
сия м еж ду  п р оц ессам и  во зб у ж д ен и я  и торм ож ения , но 
и наруш ением  норм ального  в заи м од ей стви я  м еж д у  п ер 
вой и второй  сигнальн ы м и системами.
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У казанны м и ф орм ам и  не исчерпы ваю тся все  психо
логические проявления  повышенной обостренности или 
застойности р азд р аж и тел ь н о го  процесса  к а к  более  или 
менее дли тельн ого  ф изиологического состояния, х а р а к т е 
ризую щ его готовность к работе. О д н ако  приведенных 
примеров достаточно, чтобы п о к а з а т ь  к а к  наличие 
у у казан н ы х  психических состояний общ их отличитель
ных особенностей, т а к  и значительное  м ногообразие  их 
в ы р аж ен и я  в  психической деятельности . Н а  одной и той 
ж е  ф изиологической кан ве  создаю тся  р азли ч н ы е  психо
логические рисунки. П оэтом у все у к а за н н ы е  состояния 
недостаточной готовности к  работе  нё явл яю тся  н е р а з 
рывно св язан н ы м и  м еж д у  собой, всегда  вы ступаю щ им и 
одновременно д р у г  с другом , а, наоборот, могут д а ж е  
исклю чать  д р у г  д руга .  Так, при кованность  к  чему-либо, 
отвлекаю щ ем у  от работы , м ож ет  сочетаться  не с нетер
пением, а с больш ой терпеливостью . Н етерпеливость  
же, наоборот, отню дь не всегда с в я за н а  с при кован н о
стью к п редм ету  и часто  в ы р а ж а е т с я  в рассеянности, 
в отсутствии устойчивой концентрации внимания.

С ни ж ени е  готовности к работе  м ож ет  п роявляться  
в психических состояниях, имею щих физиологической 
основой ту форм у н аруш ения  равновесия  м еж д у  в о з б у ж 
дением и торм ож ением , которая  хар актер и зу ется  о б о 
стренностью и застойностью  или инертностью то р м о ж е 
ния. Эти состояния связан ы  с торм ож ен и ем  не только 
корковы х процессов, но и подкорки  и тем сам ы м  с о с 
лаблен и ем  эмотивности, необходимой д л я  п о д д ер ж ан и я  
активности корковы х  процессов.

К  психическим состояниям, имею щ им своей ф изио
логической основой застойность торм озного  процесса, 
сн и ж аю щ и м  готовность к работе, относятся  астениче
ские эмоции, как , например, страх , состоян ия  сл аб о в о 
лия, как, н ап рим ер , нерешительность.

Эти состояния были описаны выше. Если человек, 
приступая  к работе , одерж им  страхом , который он не 
м ож ет  сдер ж и вать ,  то д а ж е  при нали чи и  ин тереса  и спо
собности к работе  он, приступая к ней, м о ж ет  о к азаться  
внутренне дезорган и зован н ы м . П одобны м  о бразом  нере
ш ительность м еш ает  человеку приняться  за  дело. О на 
часто приводит к тому, что з а д ер ж и в а е т ся  старт, работа , 
если т а к  м ож но вы разиться , начинается  с простоя.
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Конечно, -психические состояния повышенной во зб у 
димости или, наоборот, повышенной заторм ож енности  
перед  работой  скорее возникаю т на основе соответству
ю щего типа высшей нервной деятельности. Так , состоя
ния инертности р азд р аж и тел ь н о го  процесса  п еред  р а б о 
той скорее м ож но о ж и д ать  у лиц, п р и н ад л еж ащ и х  
к б езудерж н ом у  типу, а состояния повыш енной з а т о р 
м ож енности скорее возм ож н ы  у лю дей, п р и н ад л еж ащ и х  
к торм озном у  типу высшей нервной деятельности.

Видное место среди психических состояний, с в я з а н 
ных с усилением торм озны х процессов, зан и м ает  состо
яние незаинтересованности  в предстоящ ей работе. У  че 
ловека , незаи нтересованного  работой, вялы й  тонус, со
стояние безучастности  и лени.

П о н и ж ен н ая  готовность к рабо те  перед  ее началом  
м ож ет  иметь различную  продолж и тельн ость .  Если чело
век не имеет ж и вого  интереса к рабо те  задолго  до ее 
н ач ала ,  он у ж е  п р ед став л я ет  ее себе к а к  нечто тяго ст 
ное, и такое  состояние п р о д о л ж ается  долго; в других 
слу ч аях  готовность к работе  п о н и ж ается  лиш ь н е за д о л 
го до  работы . Так, рабочий, получивш ий за  несколько 
минут до р аботы  неприятное известие, расстроился, 
не смог в зя т ь  себя  в руки, и готовность его к работе  в р е 
менно понизилась.

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НА СТАРТЕ РАБОТЫ,
НА ЭТАПЕ ПРИ СП О СО БЛЕНИ Я

П редстартовой  готовностью к рабо те  часто оп реде
л я ется  и психическое состояние в начальн ы й  период 
работы . Если человек  приступает  к  работе  в повы ш ен
ном, возбуж денном  состоянии, то и нач альны й ее период  
обыкновенно происходит в этом состоянии. О дн ако  эти 
психические состояния о тож д ествлять  нельзя. Они 
не всегда совпадаю т, хотя имеют часто много общего; 
не без  основания  в кривой р аботы  К рэн ели н а  вы делен 
тот компонент, которы й соответствует тому, что н а з ы в а 
ют «втяги ван ием  в работу». Б ы в а е т  так , что сф о р м и р о 
в а в ш а я с я  до н а ч а л а  работы  уст ановка  перед работой  
меняется, и довольно  резко, к а к  только человек н ач и н а 
ет работать .  В дневнике одной московской учительницы 
написано: « В стал а  в плохом настроении, д у м а л а ,  что
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начинается грипп. К тому ж е  п л о х а я ,  с ы р ая  погода: м ок
рый снег. Н е  хочется идти в школу. С у ж асо м  д у м ал а ,  
что ведь сегодня у  меня пять уроков. Н о  к а к  только 
вош ла на  первый урок  —  п р еоб рази лась ,  вялость  и уны 
ние к ак  рукой сняло». Н ередко  бы вает  так , что «прико
ванность» к объекту , д ал е к о м у  от работы , о которой упо
м иналось выше, исчезает; как  только  человек входит 
в свою рабочую  обстановку , со зд ается  м о щ н ая  система 
связей, п роти востоящ ая  тем, которы е бы ли перед  р а б о 
той и которы е з а т о р м аж и в а ю тс я  с ее началом .

Б ы ваю т  и обратны е случаи: ж е л а н и е  рабо тать  о с л а б 
ляется , когда  р аб о та  начинается . Н ер едк о  причина т а 
кого изменения психического состояния  в н ач але  работы  
Объясняется непредвиденны м и н еблагоп риятн ы м и обсто
ятельствам и. К  таки м  обстоятельствам  относятся  гигие
нические условия: изменение тем п ературы  помещения, 
шум, п л о х ая  вентиляция , изменения в составе  тр у 
дового коллекти ва .  «С тепан не вы ш ел на рабо ту ,— гово
рит рабочий .—  Я вош ел в цех, и с н а ч а л а  без друга , 
которого я привы к видеть рядом  с собой, как -то  не хоте
лось п о -н астоящ ем у  работать» .

Н аконец , многочисленны случаи, когда  п р е д с та р т о 
вое психическое состояние ничем не примечательно, 
т. е. ни хорош ее, ни плохое, а на старте  оно при обретает  
ту или другую  о краск у  —  сам а  р аб о та  «н астраи ваете  
на тот или другой  тон.

С ледует  р а зл и ч а ть  психическое состояние на старте  
привычной, освоенной работы  и работы  новой, непривы ч
ной, неосвоенной, причем пока р аб о та  будет  нам и р а с 
см атр и ваться  только  со стороны ее со дер ж ан и я ,  т. е. ц е 
ли, структуры  и ож и даем о й  продукции. К огда работа  
привы чная, приспособление или «втягивание» в нее не 
происходит или ж е  оно незаметно. И зо  дня  в день р а б о 
тает  человек на определенном рабочем  месте, в одни 
и те ж е  рабочие  часы, з а  одним и тем ж е  стан ком , в ы 
полняя одни и те ж е  производственны е за д ан и я ;  поэтому 
у него в ы р а б а т ы в а е тс я  стереотип н а ч а л а  работы , к о т о 
рый имеет незн ачительны е варианты . Ч тобы  хорошо 
начать  работу , ему только надо побороть предстартовое 
психическое состояние, если оно было отрицательны м , 
например надо отвлечься  от беспокоящ их мыслей, могу
щих н еблагоп риятн о  отразиться  на работе.
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И м еется  и нечто н еблагоп риятн ое  д л я  старта  в п р и 
вычной, «обыденной» работе: она, к а к  говорится, «при
едается», в ней нет новизны, поэтому она м ож ет  н ач и 
наться  без подъема, как  говорят  рабочие, «с п р о х л а д 
цем».

С тар т  н а  работе  новой, непривычной отличается  тем, 
что необходимо еще эту работу  освоить, «втянуться» 
в нее. П оэтом у  в первую очередь старт  на  новой работе  
обычно требует  более п родолж ительного  времени, чем 
на работе  привычной. В психическое состояние на с т а р 
те новой р аботы  входят  таки е  компоненты, к а к  ориенти
ровка в условиях , потребность проверить свою подго
товленность: знан ие  инструкции, м атер и ал а ,  инстру
м ента  и т. п., в р я д е  случаев  некоторая  неуверен
ность, в ы р а ж а ю щ а я с я ,  в частности, в зам едленн ом  
темпе, и др.

Н ови зн а  работы  имеет и по л о ж и тел ьн у ю  сторону, 
б лагопри ятн о  действую щ ую  на психическое состояние. 
К а к  известно, новизна, необычность р а з д р а ж и т е л я  — 
одно из условий ускорения о б р аз о в ан и я  связей. Н о в и з 
на п р о б у ж д а е т  пы тливость  и тем сам ы м  создает  б л а г о 
приятную  эм оци ональную  окраску . И все ж е  новая  р а б о 
та  труднее обычной; в то врем я к а к  обычной работе  
предш ествует  не только  о б щ ая  готовность, но и готов- 
нцсть сп ец и альн ая ,  новая  рабо та  не опи рается  полностью 
на у ж е  в ы работан н ы е  связи , а потому по  отношению 
к ней применимо древнее изречение: « Н а ч а л о  всякого 
д ел а  трудно».

Н о если говорить не только  о содерж ании , но и об 
условиях  работы , влияю щ их на нее, то в каж дой , далее 
очень прочно освоенной, работе  имеется новизна, а от 
сю да и своеобрази е  психического состояния на старте.

З а н и м а я с ь  привычной работой, человек  обычно не 
«стоит на  месте»; часто р аб о та  раци онализируется , и по
тому необходимо п ри спосабливаться  к  ее и зм ен яю щ и м 
ся условиям , в той или другой мере переклю чаться , 
а в ряде  случаев  изменять вы р або тавш и еся  у человека  
привычки.

Хорош ий стар т  часто  я в л яется  залогом  успешного 
вы полнения работы , дает  ей тон. Н а ч а л  человек работу  
вяло, и ему трудно д ал е е  себя тонизировать . Н еп оладки  
на старте  могут ослаби ть  и д а ж е  р азр у ш и ть  готовность 
к работе. П оэтом у т а к  в аж н ы  д л я  со зд ан и я  благо п р и 
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ятного психического состояния на старте  таки е  условия, 
к ак  ясность цели, п л ан а  трудового за д ан и я ,  п одготовлен 
ность рабочего  места, м атер и ала ,  инструмента. К психо
логическим условиям  хорошего стар т а  относятся: мо
тивирование работы  соответствую щ ими стим улами; п ред 
с тар то вая  готовность к работе; активное психическое 
состояние; бы строта втяги ван ия  в работу , нередко тре
бую щ ая  переклю чения  внимания.

Психическое состояние на старте  работы  стоит в не
которой зависимости  от индивидуальны х особенностей 
человека.

З д есь  преж де  всего надо  у к а за т ь  на те и н ди ви ду ал ь 
ные особенности, связан н ы е  с разл и ч и ям и  в п од ви ж н о
сти нервных процессов, которые в ы р а ж а ю тс я  в скоро
сти о б р азо в ан и я  связей, и в том числе в их переключении. 
П ереход  от отды ха  к  рабо те  или от одной работы  к д р у 
гой за м е д л я е тся  у людей с м алой  подвиж ностью  
и ускоряется  у лю дей с больш ой подвиж ностью  нервной 
системы. И гр аю т  т а к ж е  роль х арактерологи ческие  ч ер 
ты, как , наприм ер, реш ительность, настойчивость. С к о 
рее мож но о ж и д а т ь  быстрого в тяги ван и я  в работу  от 
человека  реш ительного, чем от нереш ительного, от н а 
стойчивого, чем от ненастойчивого.

Но ош ибочно д ум ать , что реш и тельн ы е и настойчи
вые лю ди всегда ,  при всех условиях  о б н ар у ж и в аю т  со 
ответствую щ ие состояния на стар т е  работы; возм ож ны  
объективны е причины, меш аю щ ие им с д олж н ой  эн ер 
гией приступить к работе.

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ П РИ  УСПЕХЕ И НЕУСПЕХЕ
В ТРУДЕ

К олебан ия  в производительности труда  означаю т 
колебания  в успехе. Н езнач и тельн ы е  кол еб ан и я  в ту или 
другую сторону обычно не о стан ав ли в аю т  на себе вни
мания р аботн и ка ;  в тех ж е  случаях , когда  подъем или 
п адение  производительности значительны е, работник 
о б р ащ ает  на это  вним ание  и в зависи мости  от своего 
психического состояния на это реагирует.

Успех вы зы вает  радостное чувство. Оно возникает 
и тогда, когда  работни к  просто чувствует, что работа  
идет «гладко», «ходко». Н о еще более п ер еж и вается  р а 
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дость, если достигается  такой успех, который потребовал  
усилий, борьбы и потому мож ет х ар актер и зо в ать ся  как  
победа. Так , рабочий радуется , видя, что он не только 
выполнил, но и перевыполнил п л ан ,  что его работа  полу
чила одобрение, что он удачно  ее р ац и о н ал и зи р о вал ,  
и т. п. Р ад о сть  от у с п е х а — эм оци ональное  подкрепление, 
которое д о л ж н о  сл у ж и ть  стим улом  д л я  дальн ейш его  
прогресса в работе.

О днако  психическое состояние при успехе у  разны х 
лю дей не совсем одинаковое, а иногда в нем н а б л ю д а 
ются и больш ие инди видуальн ы е варианты , основные 
из которых следую щие:

1. Р а д о ст ь  от успеха, со п р о в о ж д а е м а я  ж ел ан и ем  з а 
крепить его, в д альн ей ш ем  р або тать  т а к  ж е  или еще 
лучше.

Это — радостное, энергичное и стим улирую щ ее п ро
гресс в работе  психическое состояние.

2. Р а д о ст ь  от уапеха вместе с таким  повышенным 
самомнением , при котором возни кает  известное успоко
ение, отсутствие потребности закр еп и ть  успех, с а м о л ю 
бование, а иногда и ж е л а н и е  похвастаться  п еред  т о в а 
рищ ами.

Это — психическое состояние «головокруж ен ия»  от 
успеха, с л у ж а щ ее  серьезны м  преп ятствием  к прогрессу 
в работе.

3. Р ад о сть  от успеха и вместе с тем недостаток у ве 
ренности в его стабильности.

Это — состояние радости, в какой-то  мере о тр ав л ен 
ное сомнением и потому или в ы зы в аю щ ее  ж ел ан и е  з а 
крепить успех и тем сам ы м  уверить себя  в том, что он 
не случаен, или, наоборот, человек  п ри зн ает  этот успех 
чистой случайностью  и, не имея в себе уверенности, не 
стремится идти вперед.

4. Относительно слабое  п ереж и ван и е  радости, о б ъ я с 
няемое в одних случаях  тем, что м ож но н азв ать  при
вычкой к  производственны м  победам , в других с л у ч а 
я х — чрезмерной скромностью.

Л ю ди  п о-разн ом у реагирую т на свои успехи в р а б о 
те. О дни под влиянием  успеха энергично продвигаю тся 
вперед, другие от успеха стан овятся  слиш ком т щ е с л а в 
ными, сам овлю блен ны м и, начинаю т считать, что теперь 
у ж е  нет необходимости п р и л а га т ь  усилия; третьи вооб
щ е сл або  п ер еж и в аю т  успех.
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И м ею тся  значительны е в ари ан ты  и при неуспехе 
и неудаче в работе:

1. Н епри ятное  переж ивание, в которое входят: чув
ство недовольства  собой, самопорицание, иногда ссылка 
на «невезение» и вместе  с тем твердое ж е л а н и е  в ы п р а 
вить полож ение.

Э т о — психическое состояние, при котором неуспех 
мобилизует  силы на л и квидац ию  его последствий и на 
дальн ей ш ее  п родвиж ен ие .

2. Н епри ятное  п ереж и ван и е ,  сопро(вождаемое « у п а 
дочническим» настроением , к о гд а  «опускаю тся  руки», 
неверием в возм ож н ость  улучш ения.

Это — психическое состояние такой  подавленности 
неудачей, которое д ем обилизует  человека , предавш егося  
астеническим эм оциям .

3. Н епри ятное  п ереж и ван и е  и вместе с тем необосно
в ан н ая  попы тка сам оо п р авдан и я ,  попы тка перенести 
ответственность за  неудачу  на какие-либо  обсто ятел ь 
ства, иногда на других людей.

П ри таком  состоянии человек в ы р а ж а е т  неж елан и е  
или неумение понять причину неуспеха, мобилизуется  
д л я  его преодоления .

4. С л або е  п ер еж и в ан и е  неуспеха, которое м ож ет  
иметь разн ы е  причины.

В одних слу ч аях  причиной яв л яется  о б щ ая  л е гк о 
мысленность человека, его безответственность и леность; 
в други х  — т а к а я  ж и знерадостность , при которой он 
во всех случаях , и в том числе при неудачах , не склонен 
печалиться; наконец, человек  так  при вы кает  к неуспеху, 
что свы кается  с ним.

Р едки  случаи, когда  у хорош его рабо тн и ка  не бывает 
временны х неуспехов; отсюда необходимость с ними хо? 
рош о сп р ав л я ть ся ,  .не п р о я в л я я  при  этом ни ч р езм ерн о
го дем оби ли зую щ его  уныния, ни легком ы слия .

. П р а в и л ь н о м у  отнош ению  к неуспеху, к а к  и к успеху, 
содействует п ро вер к а  человеком себя и своего психиче
ского состояния  перед  лицом коллектива .

Человек, имею щ ий развитое  чувство ответственности 
перед коллективом , не будет при успехах  п р оявлять  с а 
моуспокоение и зазнай ство , а при неуспехах  не о к аж ется  
во власти  уныния, зная , что коллектив  в трудн ы х случаях  
о к а ж е т  ему необходимую  м оральную  поддерж ку .
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П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  П О Д Ъ Е М А  
В П Р О Ц Е С С Е  Т Р У Д А

В ди н ам и к е  трудового  п р оц есса  следует  вы делить  
моменты и этапы , которые со п ровож даю тся  пси хически
ми состояниями, хар ак тер и зу ем ы м и  к а к  состояния 
подъема.

К этим состояниям  п р еж де  всего относятся н а ч а л ь 
ный и конечный волевы е подъемы.

В н ач але  работы  этот подъем о бъ ясн яется  необходи
мостью сдел ать  хорош ий старт , поставить ясную  и по 
возм ож ности  больш ую  цель, создать  н уж ны е условия  
и т. п. Н ач ал ь н ы й  волевой подъем т а к ж е  св я за н  с нови з
ной работы  и тем сам ы м  повы ш енны м  к ней интересом, 
энергией, с  которой приним аю тся  за  дело, ещ е не успев
ш ее надоесть, с отсутствием какого-ли бо  утомления, 
иногда с преодолением  недостатков  п редстартового  
состояния.

Конечный волевой подъем  объясн яется  тем, что р а 
бота п р и б л и ж ается  к концу, предвидятся  ее результаты , 
происходит проверка  своих достиж ений; все  это часто 
п об уж д ает  подогнать себя, чтобы получить лучший р е 
з у л ь тат  и иметь засл у ж ен н ы й  отдых.

С остояния п о д ъ ем а  в н ач але  и конце работы  относят
ся к разны м  рабочим  периодам: дню, неделе, квар тал у ;  
они усиливаю тся , когда  рабо та  п ри о бр етает  особо ответ
ственный хар актер .

У К р эп ели на  в его кривой  работы  эти состояния н а 
званы  п обуж ден и ем  и волевы ми им пульсам и; этим под
черкивается  их действенный характер .

У к азан н ы е  состояния волевого п одъем а возникаю т 
не всегда  и не у  всех  людей. Б о л ьш о е  зн ачение  д л я  его 
возникновения имеет коллектив, который часто д ает  
н уж ную  з а р я д к у  на старте  и стим улирует  увеличить 
усилие во врем я  ф и н ала .

В олевой подъем  на работе  часто соп ровож дается  
волевы м н ап ряж ен и ем . В ы ш е (стр. 96) говорилось 
о н ап ряж ен и и  к а к  умственном состоянии, т а к  к а к  часто, 
особенно при умственной деятельности , в нем п р е о б л а 
даю т  позн авательн ы е  компоненты, как , наприм ер, при 
реш ении трудной м атем атической  зад ач и .  Н о  и в  этом 
случае  н ап ряж ен и е ,  поскольку оно со п р о во ж дается  уси
лием, яв л яется  не  только позн авательн ы м , но и волевым
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состоянием. В процессе труда  волевое усилие часто не 
содерж ит  ярко  вы ступ аю щ их п о зн ав ател ьн ы х  компонен
тов, оно имеет  отчетливую  форм у с а м о п р и к а за ,  м оби ли
зации внутренних ресурсов. Конечно, и в таких  случаях  
психическое состояние имеет некоторы е позн авательн ы е  
компоненты, но они к а к  бы отступаю т на второй план. 
К а к  видим, р азн и ц а  м еж ду  умственным и волевы м н а 
п ряж ен и ем  относительна, но она сущ ествует  и находит 
свое в ы р аж ен и е  в различии субъективны х п е р е ж и в а 
ний при том и другом  нап ряж ении .

Состояние н ап р яж ен и я  нередко п ер еж и вается  как  
приятное, если оно со п р о во ж дается  уверенностью  в сво
их силах, в том, что усилия затр ач и в аю тся  не напрасно.

Но не всякое  состояние н ап р яж ен и я  приятно, и не 
всегда оно свидетельствует  о подъеме в работе. Оно ино
гда п е р е ж и в а е тс я  к а к  мучительное состояние, в кото
ром вы ступаю т неуверенность, со знан ие  своей слабости, 
переутомление. Т акое  состояние м о ж ет  д езо р ган и зо вать  
человека  и при вести  к пониж ению  производительности 
труда.

О собое место в психических состоян иях  подъем а на 
работе  зан и м ает  энт узиазм. Это — сл о ж н о е  психическое 
состояние, в котором  п р еж де  всего вы деляется  страстное 
отношение к делу . П оэтом у эн тузи азм  скорее можно 
относить к эм оци ональны м  состояниям. Н екоторы е  л ю 
ди чрезм ерн о  рассудочные, «сухие», д а ж е  отлично р а 
ботая, зам етн о  п о в ы ш а я  производительность  своего 
труда, особых эм оций при  этом не п ер еж и ваю т ;  во в с я 
ком случае, их эмоции во врем я труда  не имеют яркого 
внешнего в ы р аж ен и я .

Э нтузиазм  яв л яется  состоянием восторженности, 
особого рода  радостного  возбуж дения , которое  может 
быть поставлено в  один р я д  с состоянием  вдохновения, 
о котором  будет идти речь ниже. В ы п олн яя  работу  
с эн тузи азм ом , ч еловек  часто  менее чуйствует н а п р я ж е 
ние и утомление, т а к  к а к  находит д л я  себя сам ую  б л а г о 
приятную  эм оци ональную  поддерж ку.

Но в эн ту зи азм е  имею тся компоненты п о зн ав ател ь 
ный и волевой, хотя он в основном, к а к  говорилось, 
явл яется  состоянием  эм оциональны м . Э нтузи азм  — это 
обострение вним ания , н аблю дательности  и в о о б р а ж е 
ния. Вместе с тем это весьма активное состояние, при 
котором человек чувствует свою энергию, свою силу.
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В р ом ане  А. К ар а в а е в о й  «Огни» м астер -сталевар  
Н ечипорук смотрит, к а к  з а р а б о т а л а  новая  м артен овская  
печь: «С таль  понеслась белой громовой струей в р а з в е р 
стое чрево огромного ковш а. Б а гр о в о -зо л о тая  з а р я  
п о л ы х а л а  н ад  цехом, р ас к а л е н н ая  струя м етал л а  вы се
к а л а  над  ж о л о б о м  тысячи искр, которы е взл етал и  вверх, 
к ак  стаи ал м азн о-золоты х  птиц, и т а я л и  в румяном, 
знойном небе огненного цеха. А. Н ечипорук, мастер  осо
бой, «рисковой» породы, стоял на п лощ адке , видимой 
отовсюду, к а к  повелитель  над  этой пламенной сталью  
и к а к  созд ател ь  ее» [3; 111].

Э н тузи азм  всегда имеет те или другие стимулы. Т а 
кими стим улам и  у передовых советских людей, как , 
например, членов бри гад  коммунистического труда, я в 
ляется  сознание первостепенной политической важ н ости  
их труда. Н о  в ди н ам и к е  д а ж е  сам ого  совершенного 
труда  эн ту зи азм  не остается  без дви ж ен и я .  «Сейчас,— 
з а я в л я е т  член бригады  коммунистического труда, м е х а 
низатор  сельского хозяй ства ,— я р аб о тал  с особым 
эн тузи азм ом , р аб о та  ш ла  хорошо, и мне хотелось пере
кры ть  свой рекорд».

Э н тузиазм ом  часто со п ровож дается  успеш ное з а в е р 
шение работы , я в л я я с ь  своего рода п раздн ован и ем  по
беды. Это не просто радость  от п обеды  и тем более не 
только волевой подъем, а слож н ое  состояние, нередко 
им ею щ ее аф ф ективн ую  ф орму, в которое, кром е радости, 
вх о д ят  чувство законной гордости, со знан ие  своей силы. 
О бычно эн ту зи азм  в известной м ере .передается другим 
лю дям , которы е я в л яю тся  свидетелям и  их успехов. Э н 
ту зиазм  п е р е ж и в а л и  наш и зам ечател ьн ы е  космонавты , 
когда их встр еч ал а  столица, и эн тузи азм ом  были полны 
сердц а  всех советских людей.

Особой формой п одъем а яв л яется  вд охновен ие . Это 
состояние, строго говоря, имеет место только  в творче
ской деятельности . Вдохновение —  состояние творческо
го подъема, которое объективно в ы р а ж а е т с я  в усилении, 
а отчасти в ускорении творческой продуктивности, 
а субъективно п ер еж и в ается  к а к  особая  готовность, 
внутренн яя  «м обилизованность»  на создан ие  творческих 
продуктов.

В р яд  ли возм ож н о  изучать вдохновение, не при вле
к а я  субъективны й м атери ал . С ам о  по себе острое повы 
шение производительности тр у да  ещ е не говорит о том,
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что оно — продукт  вдохновения. Не всегда  м ож но «про
читать» состояние вдохновения, н а б л ю д а я  внешний о б 
лик  человека. Н еобходим  метод словесного отчета, б л а 
го даря  котором у м ож но получить дан н ы е  о вдохновении 
к а к  п ер еж и вании .

Конечно, этот м атер и ал  сопоставляется  с другим, 
в первую очередь с тем, который п олучается  путем а н а 
л и за  п р о д у кта  творческой деятельности  и, что ещ е более 
в аж н о , докум ентов , п оказы ваю щ и х  этап ы  творчества,, 
наприм ер эскизов  худож ни ка . М ож н о  с пом ощ ью  соот
ветствую щ их п ри боров  зар еги стр и р о вать  обычно прои с
ходящ ие при состоянии вдохновения изменения в д е я 
тельности сердечно-сосудистой и ды хательн ой  систем, 
электропроводим ости  кож и, но все подобные п о к а за те 
ли весьма разнозн ачн ы , и потому по ним нельзя  судить, 
имеем ли мы дело  со специфическим состоянием вдохно
вения или каким -либо  другим  видом эмоционального  
возбуж ден и я .

Б олее  всего м атер и ал а  по вдохновению как  п е р е ж и 
ванию  м ож но найти в области  искусства. Н о это состо
яние часто возни кает  и в других о б ластях  творческой 
деятельности . Оно, несомненно, и грает  н ем алую  роль 
в и зобретательской  деятельности.

М ож н о  нам етить  следую щ и е х а р ак тер н ы е  черты 
вдохновения  к а к  особого психического п о д ъ ем а  в тв о р 
ческой деятельности:

1. С ознан ие  легкости творчества.
О ней П уш ки н  писал:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи спокойно потекут [5; 2, 164].

С ознан ие  легкости  творчества  при состоянии вдохно
вения не означ ает , что у стран яется  всякое  усилие, оно 
всегда нужно, но вдохновение снимает  с усилия  часто 
присущ ую  ем у о краск у  тягостности. Это — легкость п о 
беж даю щ его  ч еловека, который видит, что дело  идет 
успешно, творческая  победа близка .

2. И склю чи тельн ая  кон центраци я  на объекте  творче
ства.

«Я з а б ы в аю  мир»,— писал П уш кин [5; 2, 163].
Т акой  концентрацией  объясн яется  свойственная м но

гим зам ечател ьн ы м  лю дям  рассеянность  по отношению
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ко всему другому, кроме о бъекта  творчества. К огда 
Бетховен за п и с ы в а л  приходивш ие ему в состоянии 
вдохновения м у зы к ал ьн ы е  ф р азы  на м а н ж е т а х  р у б а ш 
ки, он в это врем я не о б р ащ а л  на это вним ания . К онеч
но, подобные чудачества  совсем не о б язательн ы  при 
вдохновении, но они с л у ж а т  иллю страци ей  того, н а 
сколько при творческом  подъем е, в его острой форме, 
усиливается  кон центраци я  внимания.

3. А ктиви зация  н аблю дательности  и мышления.
«Вдохновение,—  писал П уш кин ,— есть р асполож ен ие

душ и к ж и вей ш ем у  принятию  впечатлений, следственно 
и бы строму со о бр аж ен и ю  понятий, что и способствует 
объяснению  оных» {6; 105].

О тсю да нельзя  согласиться  с той точкой зрения, что 
вдохновение в своей основе — бессознательное состоя
ние, какое-то  «наитие»; наоборот, сознание при нем 
обостряется , но оно, к а к  выше сказан о , полностью погло-. 
щ ается  объектом  творчества, поэтому нередко человек 
не о тдает  себе отчета в том, каким и  п р и ем ам и  он п оль
зуется в процессе творчества.

В мы слительной деятельности  при вдохновении у ч а 
ствует интуиция, опять-таки  не к а к  бессознательны й 
процесс, а к а к  известный концентрат  или итог мысли, 
в значительной мере освобож денны й от своих д и ску р си в
ных элементов.

4. Э м оцион альны й подъем.
Н е без основани я  принято д ум ать , что состояние 

вдохновения очень эмоционально.
Там , где трепет, всегда имеется эм оци ональны й 

подъем. Обычно вдохновение — радостное  психическое 
переж и вание . К. П аустовский  говорил, что во вдохно
вении есть свой поэтический подтекст, и сравн и вал  вдох
новение с сияю щ им  летним утром и первой любовью.

В стречаю тся  вы сказы ван и я ,  в которы х к а к  будто бы 
отрицается  эмоци ональность  вдохновения. Тот ж е  П у ш 
кин в одном из писем к П летневу  говорил, что д л я  вд о х 
новения нуж но  серьезное спокойствие, а он в дан ное  
врем я совсем не спокоен. Ч ехов  советовал  писателям  
>во врем я их творчества  быть холодными, к а к  лед.

Т а к  к а к  э м о ц и о н ал ьн ая  окраш енность  вдохновения 
не в ы зы вает  сомнений, то подобные в ы с к а зы в а н и я  надо 
понимать так , что следует  в этом состоянии в о зд е р ж и 
ваться  от такого  рода  неконтролируемого  волнения, к о 
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торое м ож ет  дезо р ган и зо вать  работу. Н е исклю чается  
и т а к а я  интерп ретаци я, что вдохновение обычно эм о 
ционально, но в некоторых случаях  и у некоторых людей 
оно менее эмоционально. Чехов был человеком, не склон 
ным к  аф ф екти вн ы м  состояниям, и потому в моменты 
подъем а творчества  он не всегда п ер еж и в ал  то вдохно
вение, которое отличается  эмоци ональной  возбуди 
мостью.

5. П ер еж и в ан и е  «одерж имости».
Оно зак л ю ч ается  в том, что, нах о д ясь  в состоянии 

вдохновения, ч еловек  чувствует себя непреодолимо п од 
чиненным этом у состоянию, которое н ад  ним властвует.

С ал ты к о в-Щ ед р и н  в одной из своих рецензий  писал: 
«П оэт  творит под влиянием  возбуж денного  чувства 
(вдохновения);  вдохновение с своей стороны есть нечто 
совершенно особливое, независимое, не столько  у п р а в 
ляем ое  поэтом, сколько у п р ав л яю щ ее  им» [7; 389].

Х ар актер о м  одерж им ости  отличаю тся  все сильные 
эм оци ональны е состояния, в особенности аф фекты  
и страсти. О д ер ж и м о сть ,  п е р е ж и в а е м а я  при вдохнове
нии, объясн яется  тем, что человек п р о явл яет  себя в эти 
моменты творчества  с наиболее сильной стороны.

Вдохновение к а к  состояние особого  творческого 
подъема часто возни кает  неож иданно. «И скать  вдохно
вения,— пи сал  П уш кин  в своем предисловии к « П у те
ш ествию в А рзрум »,— всегда  к а за л о с ь  мне смешной 
и нелепой причудою ; вдохновения не сыщеш ь, оно сам о  
д о л ж н о  найти поэта» [5; 4, 413]. Н о вдохновение не бес
причинно. Ч айковский  писал: «Вдохновение —  это та к а я  
гостья, ко то р ая  не лю бит  посещ ать ленивых. О на я в 
ляется  к тем, которы е при зы ваю т ее» [10; 1, 372]. О снов
ная  мысль в этом вы сказы вани и: вдохновение — р е зу л ь 
тат  п редварительн ого  труда. С лова  Ч айковского  не про
тиворечат  словам  П уш кин а , т а к  к а к  если мож но 
в известной мере предвидеть, что вдохновение увенчает 
упорный творческий труд, то, когда  именно эта  «гостья» 
появится, п р е д с к а з а т ь  трудно. Н ередк о  бы вает  так , что 
рабо тать  хочется, а вдохновения нет, подобно тому как  
иногда д у м а е ш ь  много, ни к чему не приходишь 
и «вдруг» словно «осеняет» идея.

Н а п р а ш и в а е тс я  вывод, который часто необходимо д е 
л а ть  при определении тех или других психологических 
категорий: поним ать  вдохновение в двух  см ы слах — более
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ш ироком и более  узком. В ш ироком  смы сле слова вд ох
новением следует  н азы в ать  всяк о е  состояние творческого 
подъем а, и поэтому м ож но с к а з а т ь  про  некоторых л ю 
дей, что их труд  вдохновенный, они всегда работаю т  
с воодуш евлением . С этой точки зрения  вдохновителем 
назы вается  человек, воодуш евляю щ ий других на работу. 
В узком см ы сле  слова  вдохновение — такое  состояние 
творческого п одъ ем а ,  которое отличается  особой л е гк о 
стью творчества, исклю чительной концентрацией , обо
стрением наблю дательн ости  и м ы ш ления, в  значительной 
м ере пр и о бр етаю щ и х  интуитивный хар ак тер ,  яркой  э м о 
циональностью  и переж и ванием  «одерж имости».

С ущ ествую т р азл и ч н ы е  причины и поводы к возн и к
новению вдохновения. К ним относятся впеч атляю щ ие 
события общ ественной и личной ж изни , вдохновлять  
могут лю ди и их деятельность, природа , произведения 
искусства. М ногие худож ественны е произведения с о з д а 
вались  под влияни ем  лю бви к бли зком у  человеку. Так, 
музой у Д а н т е  бы ла  Б еатриче, источниками вдохновения 
у Н екрасова ,  по его собственному признанию , были 
Р о д и н а-м ать  и ро д н ая  мать.

Ч асто  нити, с в я зы в аю щ и е  состояние вдохновения 
с детерм ин ирую щ ей  его причиной, бы ваю т настолько  
тонкими и незам етны м и, что его появление к аж ется  
беспричинным. Но, к а к  и у всякого  безотчетного н астр о 
ения, причина вдохновения всегда  имеется; надо  только 
уметь ее найти.

Н е всякое состояние активи зации  творческого п ро
цесса следует  относить к вдохновению. И н огда  возни
кает  п роти воп олож ное  вдохновению, но т о ж е  творческое 
психическое состояние, н азы ваем ое  м ук а м и  творчества. 
Ж о р ж  С ан д  в «И стории моей ж изни»  пишет о том, что 
М ю ссэ з а п и р а л с я  в своей ком н ате  на целы е дни, п л а 
кал , р а с х а ж и в а л ,  л о м а л  перья, по вто р яя  не менее сотни 
р аз  один текст, зап и сы вал  и сти рал  его столько ж е  р аз  
и начинал  все с н а ч а л а  на следую щ ий день с к р оп отли 
вым и отчаянн ы м  упорством. Если при вдохновении ч у в 
ствуется более легкость  творчества, то при м уках  тв о р 
чества обостряется  сознание трудностей, которое надо 
п реодолевать . З д есь  у ж е  не м ож ет  быть речи о какой-то 
одерж имости; наоборот, в м уках  творчества , если они 
не вы р о ж д аю тся  в бесплодны е м алодуш н ы е сетования 
(в таких  случаях  их, строго говоря, нельзя  н азвать
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мукам и тво р чества) ,  ярко  п роявляется  воля  человека, 
который борется, ищет, преодолевает  трудности; и это 
скорее состояние волевого подъема на трудном  этапе 
творческой деятельности.

СОСТОЯНИЕ УТОМЛЕНИЯ и монотонности

Р асх о д о в ан и е  человеческой рабочей  силы до извест
ного пункта происходит без каких-либо  отрицательны х 
последствий д л я  орган и зм а  человека. Н о  н аступает  мо
мент, когда  в ди н ам и к е  труда  возни кает  утомление, со
п р о во ж даем о е  физиологическими и психическими и зм е
нениями и п адением  производительности труда.

Н а с  здесь интересует утом ление в первую очередь 
к а к  особое своеобразн о  п ер еж и ваем о е  .психическое со 
стояние.

М ож н о  вы дели ть  таки е  компоненты утомления, как  
переж и вания :

1. Чувство  слабосили я.
Утомление сигн али зи руется  человеку  тем, что он чув

ствует пониж ение своей работоспособности д а ж е  в том 
случае, когда  производительность труда  ещ е не падает. 
Это пониж ение работоспособности в ы р а ж а е т с я  в пере
ж и в ан и и  особого, тягостного н ап р яж ен и я  и в неуверен
ности; человек  чувствует, что не в силах  д о л ж н ы м  о б р а 
зом п р о д о л ж а т ь  работу .

2. Расстрой ство  внимания.
В ним ание  — одна из наиболее  у то м ляем ы х  психиче

ских функций. В случае  утом ления  вним ание  легко  от
влекается , стан овится  вялы м, м алоп одви ж н ы м  или, н а 
оборот, хаотически подви ж н ы м , неустойчивым.

3. Р асстр о й ства  в сенсорной области.
Естественно, этим расстрой ствам  под влиянием  утом 

ления  п одвергаю тся  рецепторы, которы е приним али  
участие в работе. Если человек  долго  читает, без пере
рывов, то, к а к  он признается , у  него начинаю т « р асп л ы 
ваться»  в г л а за х  строчки текста; при продолж ительном  
н ап ряж ен н ом  слуш ании музыки теряется  восприятие 
мелодии; п р о д о л ж и т е л ь н а я  ручная рабо та  м ож ет  при
вести к ослаблени ю  тактильной  и кинестетической чув
ствительности.

4. Н ар у ш ен и я  в моторной сфере.
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Утомление сказы вается  в зам едлен и и  или бесп оря
дочной торопливости движ ений, расстройстве  их ритма, 
ослаблении точности и координированности  движ ений, 
их д еавтом ати зац и и . Этими наруш ен и ям и  х а р а к т е р и 
зуется  утомление, когда  в работе  при ним аю т деятельное  
участие органы  движ ени я .

5. Д еф ек ты  в п ам я ти  и мышлении.
Эти деф екты  т а к ж е  относятся  преимущ ественно 

к той сфере, с которой непосредственно с в я за н а  работа . 
В состоянии сильного утом ления  рабочий м ож ет  заб ы ть  
инструкцию, по забы вчивости  оставить в беспорядке 
рабочее  место и одноврем енно хорош о помнить все, что 
не имеет отнош ения к работе. М ы слительны е процессы 
н аруш аю тся  особенно при утомлении от умственной р а 
боты, но и при физической нередко рабочие  ж ал у ю тся  
на пониж ение сообразительности  и умственной ориенти
ровки.

6. О слаблен и е  воли.
П ри  утомлении о сл абл яю тся  реш ительность, в ы д е р ж 

ка и сам оконтроль , отсутствует то нап ряж ен и е ,  которое 
хар актер н о  д л я  настойчивости.

7. Сонливость.
П ри  сильном утомлении возни кает  сонливость как  

вы р аж ен и е  охранительного  торм ож ения . П отребность 
в сне при изнурительной работе  тако ва ,  что после нее 
часто человек  засы п ает  в лю бом полож ении, наприм ер 
сидя.

Отмеченные психологические п ок азател и  утомления 
проявляю тся  в зависимости  от его силы. Б ы в ает  слабое  
утомление, при котором не происходит значительны х 
изменений в психике — оно только сигнализирует  необ
ходимость принять  меры, чтобы не пон и зи лась  р а б о т о 
способность; при с л а б о м  утомлении производительность 
тр у да  обычно не пониж ается . В редно переут ом ление, 
при котором резко  п он иж ается  работоспособность и тем 
сам ы м  производительность  труда. П ри  тако м  переутом 
лении указан н о е  вы ш е наруш ение  в психической сфере 
очень заметно.

Утомление м о ж ет  иметь р азны й диап азон .  Оно б ы 
вает  узко л о кали зован н ы м . Н ап ри м ер ,  при п р о д о л ж и 
тельной привычной работе , в которой з а н я т а  м у ск у л ату 
ра  пальцев, обычно т а к  н азы ваем о е  общ ее ут омление  
не наблю дается ,  и п о том у  после подобной работы  м о ж 
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но успешно вы полнять  другую  трудную  работу , не с в я 
занную  с таки м и  д ви ж ен и ям и  пальцев. Н о бы вает  утом 
ление, з а х в а т ы в а ю щ е е  всю психику человека, когда  он 
так  изнуряется , что не в состоянии приняться  ни за  какое 
дело. Ем у требуется  только абсолю тны й отдых.

Утомление чащ е  всего возн и кает  после п р о д о л ж и 
тельной сколько-либо нап ряж енной  работы . П оэтом у 
его н аб л ю д аю т  обычно в конце рабочего  периода. 
Н е  всегда  легко  отметить тот момент, когда  оно п р и н и 
м ает  форм у переутомления, пр и во дящ его  к  зам етн ом у 
понижению  производительности труда.

Н о утом лен ие  м ож ет  возникнуть т а к ж е  после  непро
долж ительной , но тяж е л о й  работы , н ап рим ер  если чело
век несколько р а з  поднимет непосильную д л я  него т я 
ж есть. Обы чно работоспособность при такого  рода 
утомлении легче восстан авли вается ,  чем при к у м у л я 
тивном, если к р а т к а я  непосильная р аб о та  не сопрово
ж д а е тс я  болезненны м и последствиями.

Р а зл и ч а ю т  утомление как  объективны й факт , в ы р а 
ж аю щ и й ся  в сниж ении производительности труда , и как  
субъективное психическое со с то я н и е — к а к  чувство у с т а 
лости или чувство утомления. Н ел ьзя ,  однако , говорить, 
что если субъективное п ер еж и ван и е  утом ления  не сопро
во ж д ается  пониж ением  производительности труда, то это 
переж и ван и е  не имеет никакого  значения. По п е р е ж и 
ванию  утом лен ия  нельзя  судить о сниж ении работоспо
собности и тем сам ы м  производительности труда. И ногда 
чувство усталости  появляется  тогда , когда  человек  еще 
не снизил своей работоспособности. Т а к а я  п р е ж д е в р е 
менная усталость  п ер еж и вается  лю дьм и мнительными 
(боящ им ися  уто м лен и я) ,  не интересую щ имися данной 
работой, о зад ачен н ы м и  ее новизной или н аходящ и м и ся  
по какой-либо  причине в состоянии повыш енного во з 
буж ден ия . Так , например, некоторые уч ащ иеся  чувству
ют утомление не только  в конце, но и в н а ч а л е  э к з а м е н а 
ционного периода.

В других сл у ч аях  усталость  чувствуется  с оп озд ан и 
ем. Р а б о т а  т я ж е л а я ,  п р о д о л ж и тел ьн ая ,  а субъективно 
человек  считает себя вполне работоспособным. П р и ч и 
нами такого  рода  сам очувствия могут быть повышенный 
интерес к работе , особое ее стим улирование , волевой 
импульс. Н ах о д я сь  в  таком  состоянии, которое х а р а к т е 
ризуется  сопротивлением  утомлению, человек  в одних 
16 Н. Д. Левитов 241



случаях  действительно его п реодолевает  и не сн и ж ает  
производительности труда, а в других случаях  это с о 
стояние м ож ет  привести к своеобразн ом у  взры ву  пере
утомления, которы й часто имеет больш ую  р а зр у ш и 
тельную д л я  работоспособности силу.

В настоящ ее  врем я  наиболее  достоверной ф изиологи
ческой теорией утомления ' надо  считать  ту, которая  
основана на учении о высшей нервной деятельности. 
О пы там и  Н. Е. Введенского до казан о ,  что нервные п р о 
водники практически  не утом ляем ы , т а к  к а к  они о б л а 
даю т  больш ой ф ункциональной  подвиж ностью , опреде
ляем ой  к а к  способность ж и вой  ткани  воспроизводить 
наибольш ий ритм действую щ их на нее р а зд р аж и те л ей  
[1; 285— 314]. Н ервны е  окончания к а к  функционально 
м ало  подвиж ны е более  утом ляем ы , чем нервы -провод
ники. М ы ш цы  в отношении утом ляем ости  зан и м аю т  
среднее место м еж д у  нервными проводни кам и  и н ервн ы 
ми окончаниями. Н аи б о л ее  ф ункц иональн о  подвиж ны  
и потому более  всего утом ляю тся  слож ней ш и е и тон чай 
шие о б р азо в ан и я  в нервной ткани  — нервные узлы , со
стоящ ие из больш ого числа нервных клеток. У том ле
н и е — физиологическое состояние нервной системы, сл у 
ж а щ е е  сигналом  наруш ений н орм альн ы х  отправлений 
организм а . И. П. П авл о в  утомление с в я зы в а л  с исто- 
щ аем остью  нервных клеток и р а с с м атр и в а л  его как  
одно из автом атических  внутренних возбуж дений  то р 
мозного процесса. О слаблени е  работоспособности при 
утомлении объясн яется  главны м  о б р азо м  расстройством  
центральной регуляции и тем сам ы м  ограничением 
средств обеспечения норм альной работоспособности со 
стороны центральной  нервной системы. П р и з н а в а я  ф и 
зиологической основой утом лен ия  наруш ение  в р е гу л я 
ции деятельности  высших отделов головного мозга, 
нельзя  отрицать  значения  изменений при утомлении 
и в  р або таю щ и х  периферических органах , на что у к а за л  
И. М. Сеченов [8; II, 862].

Р азл и ч ен и е  периферического и общего, или цен
трального , утом ления  не следует пон им ать  так , что су
щ ествует утомление, которое не за т р а ги в а е т  ц ен тр ал ь 
ную нервную систему.

П ри  местном, или периферическом, утомлении про
исходит и звестная  истощ аем ость нервных клеток в коре 
больш их полуш арий  мозга, но оно не и р рад и и рует  н а 
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столько, чтобы м ож но было говорить об общ ем  утомле
нии. К а к  п ер еж и ван и я  утомления периферическое и о б 
щее разл и ч аю тся  довольно резко.

П ри м ен яем ы е методы изучения утом лен ия  м ало  р а с 
кры ваю т его к а к  психическое состояние. Очень 
распростран ен а  м етодика, согласно которой в начале, 
в середине и в конце рабочего  дня  (а иногда и на всем 
его протяж ени и через определенны е и н тервалы ) дается  
проба на диагн оз  той психической или физической ф у н к
ции, которая  по предполож ен ию  д о л ж н а  особенно уто
миться, очень часто, особенно при изучении утомления 
от умственной работы , в качестве  такой  функции берет
ся внимание. Д л я  определения  изменений в мышечной 
силе под действием  утом ления  уп отребляю тся  д и н а м о 
метрические пробы. Д иагностическое  значение  подобных 
проб к а к  п о к азател ей  утом ления  в больш ой м ере з а в и 
сит от того, насколько  они о т р а ж а ю т  ту деятельность, 
которая  утом ляет , нап рим ер  если в качестве  пробы на 
утомление берется  корректурн ы й текст, то сп р а ш и в а е т 
ся, во-первых, коррели рует  ли внимание, оп ределяем ое  
этим текстом, с тем вниманием, которое активно дей ст
вует во врем я работы , утомление от которой изучается , 
а во-вторых, достаточно ли одного д и агн о за  внимания, 
чтобы судить о психическом и ф изическом  состоянии 
утомления.

В други х  эк сп ерим ентальны х и сследован иях  проба 
на психическую  или физическую функцию , которая  
предп олагается  утом ляем ой  в изучаем ой деятельности, 
дается  на продолж и тельн ое  вр ем я  (наприм ер, на час) 
и через к а ж д ы е  5, 10, 15 минут у с т ан ав л и в ается  к а ч е 
ство вы полнения этой пробы. Но и эта  м етодика  в ы зы 
вает сомнения: насколько , например, п о к азательн а
кри вая  работы  за  1— 2 ч аса  на ап п арате ,  исследую щ ем 
координацию  д ви ж ен и й  д ля  кривой р аботы  на токарном  
станке, где то ж е  прим еняется  суппорт, и вообщ е м ож ет 
ли изучение одной какой-либо  функции в ее д и нам ике  
о т р а ж а ть  д и н ам и к у  трудовой деятельности . Н е слу 
чайно Д э р  (ОЬегз) после тщ ательного  изучения много
численных методов испытания утом ления  приш ел к скеп
тическому вы воду о возм ож н ости  объективного  его изуче
ния с помощ ью  диагностических проб [2]. З а  врем я  после 
выхода его книги изучение утом ления  продвинулось, 
но мы не имеем ещ е объективной методики, которая  
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м огла  бы р аскр ы ть  утомление к а к  сло ж н о е  психическое 
состояние во всем многообразии его индивидуальны х 
вариантов . Д л я  психологического изучения недостаточ
но показателей  сни ж ения производительности труда  или 
изменений в тех ф ункциях, которые подвергаю тся  д и а г 
нозу,— психическое состояние 'у то м л ен и я  слож ное, оно 
зависи т  не только  от тяж ести  работы , но и от р я д а  с у б ъ 
ективных условий: повышенной нерегулируем ой в о з 
будимости, астенических эмоций, отсутствия п л ан о м ер 
ности и отсюда от беспорядочности в работе. П ри утом 
лении сильно действую т ком п енсаторн ы е механизмы. 
Т олько  прим еняя  р азн ы е  методы с вклю чением  в них 
и словесного отчета, м ож но д ат ь  научное описание со
стояния утом ления  и найти ему объяснение, а т а к ж е  
избегнуть смеш ения утом ления  с други м и  ф акторам и , 
с ни ж аю щ им и производительность труда.

Утомление обычно имеет р азн ы е  стадии. Н а  первой 
стадии п оявляется  относительно слабое  чувство у с т ал о 
сти, производительность  труда  не п ад ает  или п а д а е т  не
значительно. Н а  второй стадии пониж ение прои зводи 
тельности стан овится  зам етн ы м  и все более  и более 
у грож аю щ и м , причем часто это пониж ение относится 
лиш ь к качеству, а не к количеству  вы работки . Третья  
стадия  х ар актер и зу ется  острым переж и ван и ем  у то м ле
ния, которое приним ает  ф орм у переутомления. К ри вая  
работы  или резко  сни ж ается ,  или ж е  при ним ает  «лихо
радочную » ф орму, о т р а ж а ю щ у ю  попытки человека  со
храни ть  д о лж н ы й  темп работы , который на данной  с т а 
дии утомления, иногда д а ж е  временно, ускоряется , но 
о к азы в ается  неустойчивым. В конце концов, р аб о та  м о
ж ет  быть т а к  дезо р ган и зо ван а ,  что человек  чувствует 
невозм ож ность  ее продолж ать ,  п ер еж и вает  при этом д а 
ж е  болезненное состояние, р аб о та  стан овится  изн ури 
тельной.

Хотя нет лю дей, которые никогда не утом лялись  бы 
от тяж ел о й  продолж ительной  работы, однако  п од вер
ж енность утомлению  зависи т  и от ин ди видуальн ы х осо
бенностей человека, таких, например, к а к  физическое 
р азвитие  и состояние здоровья , возраст , интерес и моти
вация, волевы е черты  х ар ак тер а ;  от такого  рода инди
видуальны х особенностей в некоторой мере зависит 
и то, как  п ер еж и вает  человек утомление и к а к  он с п р а в 
л яется  с ним на разн ы х  его стадиях.
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К ром е утомления, возникает  и другое  отрицательно 
действую щее на производительность труда  психическое 
состояние. Это состояние монотонности.

С остояние монотонности вы зы вается  действительным 
или к а ж у щ и м ся  однообрази ем  работы. И з физиологии 
известно, что однообразн ы е повторные р а з д р а ж е н и я  — 
одна из причин охранительного  сонного торм ож ения , 
при котором затр у дн яется  о б р азо ван и е  врем енны х с в я 
зей. Хотя состояние монотонности обычно вы зы вается  
объективным однообрази ем  неслож ной работы , имеет 
значение и субъективны й фактор.

Н екоторы е лю ди, много лет  вы полняя  однообразн ую  
несложную  работу , не п ереж и ваю т  состояния монотон
ности. Они л ю б я т  свою работу , п ри вы каю т к ней, д ости
гают хорош их результатов , и то, что эта  р аб о та  однооб
разна , д а ж е  нрави тся  таким  лю дям.

Д руги е  лю ди, наоборот, считаю т монотонной работу, 
объективно не явл яю щ у ю ся  такой; встречались, н ап р и 
мер, учителя, находивш ие свой тр у д  монотонным, хотя 
он слож ен и многообразен.

Т акие чисто субъективны е п ер еж и ван и я  монотонности 
обычны, если р а б о т а  не интересует человека  и он отно
сится к ней недостаточно ответственно.

П ер еж и в ан и е  монотонности неприятно. Ч ел о век  чув 
ствует себя зан и м аю щ и м ся  деятельностью , в которой 
отсутствует один из в аж н ы х  д вигателей  интереса  — но
визна.

Н о при известны х условиях  о д н о о бр азн ая  рабо та  не 
п о р о ж дает  состояния монотонности:

1. Если р а б о т а  хорош о стим улирована . Ч еловек, про
ни каясь  сознанием  необходимости своей работы , ее об 
щественного значения , дви ж и м ы й  чувством долга , пре
одолевает  п ереж и ван и е  монотонности, если оно возни
кает, а часто и п р ед у п р еж д ает  его, ' т а к  к а к  высокие 
мотивы труда  могут исклю чать  это переж и вание .

К стим улам  работы, п р ед уп реж д аю щ и м  или о с л а б 
ляю щ и м  п ер еж и ван и е  монотонности, относится т а к ж е  
ее результативность . Если человек  руководствуется  
в своей работе  оценкой своих результатов , которые он 
хорош о видит и которые он стремится непреры вно по
вы ш ать, то р а б о т а  у ж е  не каж ется  ем у монотонной.

2. Если в однообразной  работе  откры ваю тся  такие  
детали  или стороны, которые д ел аю т  ее не столь одно
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образной. К а р л  Л ибкн ехт , н аходясь  в тю рьме, был зан ят  
одними и теми ж е  операц и ям и  при изготовлении к а р т у 
зов, но эта  о д н о о бр азн ая  рабо та  Л и б кн ех ту  не к а з а л а с ь  
такой, т а к  как, по его словам , он и зучал  сущ ность тех 
нической ловкости и всегда  находил  интересные детали. 
Н аоборот , с л о ж н а я  и м н огообразн ая  р аб о та  м ож ет  в ы 
зы вать  чувство монотонности, когда  в ней не видят  и н 
тересных деталей .

3. Если р аб о та  т а к  автом атизи руется , что во время 
ее вы полнения м ож н о  отвлекаться :  д у м ать  о чем-либо 
интересном, а при соответствующ ей обстановке  и н ап е 
вать, р а зго в а р и в а т ь  с то в ар и щ ам и  и т. п. Ручное в я з а 
ние чулок не в ы зы вает  у  ж ен щ и н монотонности просто 
по той причине, что эта  привы чная  и в очень больш ой 
мере а в то м ати зи р о в ан н ая  р аб о та  идет к а к  бы сам а  
собой, незам етно  и д ае т  возм ож н ость  одновременно 
вести интересные разговоры .

4. Если в рабо те  имеется  ритм. В ведение в работу  
ритм а тонизирует  ее и тем сам ы м  сни м ает  п ереж и вание  
монотонности. Н е случайно во врем я такой  работы  сами 
люди стрем ятся  найти какой-либо ритм.

5. Если создан ы  внеш ние условия, о с л аб л я ю щ и е  в п е 
чатление одн ообрази я  работы . И н огда  достаточно пере
нести работу  из закры того  помещ ения на свеж ий во з 
дух, чтобы она п е р е ж и в а л ас ь  как  менее однообразн ая . 
Ходьба, к а за л о с ь  бы, о д н о о бр азн ая  рабо та ,  но если она 
проводится в хорош их гигиенических условиях , «на лоне 
природы», то однообрази е  вы полняем ы х действий не 
ум ен ьш ает  ее привлекательности .

П е р еж и в ается  иногда во врем я работы  бли зкое  к мо
нотонности состояние скуки, которое бы ло подробно опи
сано  в главе  третьей. Ч ел о в ек  м ож ет  скучать  и на р а 
боте, объективно очень интересной, если, например, 
рабо та  ни ж е его к в ал и ф и к ац и и  и при этом недостаточно 
стим улирована . С кучать  м ож но на новой работе  по той, 
которую приш лось  оставить. Н екоторы е лю ди, вы д ви 
нутые на адм и нистрати вны е  посты, известное время, 
иногда и продолж ительное , скучаю т по своей прои звод 
ственной работе . С кучаю т и тогда, когда  р аб о та  м ало  
понятна или вы полняется  недостаточно хорошо. Н а к о 
нец, бы вает  врем енное состояние скуки, соединенной 
с нетерпением, когда  после работы  о ж и д ается  что-то 
очень интересное. О дин рабочий говорил, что последние



часы работы  ему п оказали сь  «годом», т а к  он хотел по
скорее увидеть  своего то вар и щ а, который только  что 
приехал и о ж и д а е т  его дома. О ж и д а я  что-либо особое, 
интересное, человек  в это врем я склонен считать д е я 
тельность, которой он за н я т  во врем я ож и дан и я ,  скучной, 
хотя в другое  врем я она ему скучной не к азал ась .

В противополож ность  утомлению  состояния монотон
ности и скуки не всегда  возни каю т в процессе работы, 
поэтому на кривой работы , вы р а ж а ю щ е й  ее о б я за т е л ь 
ные компоненты, эти состояния не н ах о д ят  места. Но 
они хотя бы к а к  кратки е  эпизоды  во врем я  работы  н а 
блю даю тся  не т а к  редко. О трицательность  этих состоя
ний зак л ю ч ается  в том, что они сн и ж аю т  тонус работы , 
дем обилизую т человека. В отдельны х сл у ч ая х  эти со
стояния могут иметь и полож ительн ое  значение, как  
сигналы той рутнны, которую надо  и м ож н о в работе  
преодолеть.

Условия труда  в С С С Р  таковы , что состояние скуки 
и монотонности не находит ш ирокого  распространения , 
т ак  к ак  в стран е  строящ егося  ком м ун и зм а  имею тся м ощ 
ные стимулы ко всяком у труду  относиться с д олж ны м  
вниманием  и интересом, возм ож ности  творчества  предо
ставлены  в лю бой работе . Это не исклю чает  случаев, ког
д а  отдельны е работники п он иж аю т производительность 
труда  под влиянием  часто  недостаточно мотивированной 
скуки, нап рим ер  некоторые лю ди испы ты ваю т чувства 
монотонности и скуки, когда им приходит ся  переходить 
от умственного тр у да  к физическому, д л я  них непривы ч
ному и неинтересному, или, наоборот, при переходе от 
физического тр у да  к умственному. Б ольш ин ство  лю дей 
в сочетании умственного труда  с ф изическим находят  
больш ое удовлетворение  к а к  в важ н ей ш ем  условии сво
его гарм онического  разви ти я ,  а в чередовании  у м ствен
ного и физического труда  находят  один из способов пре
одоления монотонности и скуки.

СОСТОЯНИЕ ПРАЗДНОСТИ

Ч еловек  ф орм ируется  в труде и имеет глубоко прису
щую ему потребность трудиться. П оэтом у м ож н о сказать , 
что леность, в ы р а ж а ю щ а я с я  в избегании тр у да  и п ред 
почтении ему праздности, есть нечто противоестествен-
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ное, м еш аю щ ее  норм альном у  разви ти ю  сил и способно
стей человека.

В значении слова  «праздны й» им ею тся два  оттенка: 
бездельный и бессодерж ательн ы й. К огда  н азы в аю т  ч ело
века  бездельником , имею т в виду его склонность к п р а 
здности; когда  лю бопы тство  или пустое преп ровож ден ие  
времени н азы в аю т  праздны м , то подчеркиваю т их бессо
держ ательн ость .

И ногда  п раздностью  н азы вается  психическое состоя
ние, которое человек переж и вает , когда отды хает . Т акую  
«праздность»  П уш кин  д а ж е  воспевал:

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой [5; 3, 29].

Конечно, П уш кин воспевал  в этих словах  не празд- 
нош атательство , а созерцательную  и богатую  непосред
ственными ж и вы м и  впечатлени ям и  ж и зн ь  на  лоне 
прекрасной при роды — эта ж и зн ь  бы ла  д л я  П уш кин а  
хорош им отдыхом, и в ней он находил  д а ж е  источник 
вдохновения.

В подлинном смы сле слова п раздны м  следует  н а з ы 
вать  такое  состояние, когда человек  не р аб о тает  в то 
время, когда  он долж ен  работать , т. е. тогда, когда  п р а зд 
ность сочетается  с леностью. П раздность , о которой го
ворил П уш кин, имеет тонизирую щ ее значение; п р а зд 
ность к ак  безделие  л ен тяя  детонизирует , хотя  сам  л е н 
тяй часто не п ер еж и в ает  неудовлетворенности от того, 
что не работает .

Н ах о д я сь  в состоянии праздности , ч еловек  обычно 
вы полняет  неосмысленные действия («слоняется  без 
дела» , отсюда вы р аж ен и е  « п раздн ош атаю щ и й ся»)  или 
предается  пустым развлечен и ям , которы е рано  или позд
но приедаю тся.

Л еность  или праздность  н азы ваю т  м атерью  пороков 
потому, что эти состояния соп ровож даю тся  чувством б ез 
ответственности, м оральны м  нигилизмом, отсутствием 
требовательн ости  к себе.

Т акое  состояние довольно типично д л я  некоторых 
представителей  п арази ти чески х  кругов в кап и тали сти ч е 
ском обществе. В Советском С ою зе все работаю т; л е н 
тяи, если они ещ е имею тся, получаю т резкое  порицание 
и д а ж е  н ак азы в аю тся .  Н о  эпизодические п р азд н ы е  со
стояния имею т место и в нашем, обществе, и не только
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как  состояния, со п ровож даю щ и е засл у ж ен н ы й  отдых, но 
и к ак  своего рода  празднош атан ие . Оно, к сож алению , 
свойственно и отдельны м учащ имся.

Состояние праздности  получило суровое осуж дение 
у наш его народа ,  что хорош о в ы р аж ен о  в наш их посло
вицах. П ориц ание  праздности  — одна  из лю бимейш их 
тем изречений народной мудрости: «Скучен день до в е 
чера, коли д ел а т ь  нечего»; «Б ез  д е л а  ж и ть  —  только 
небо коптить»; «Л енивы й и могилы не стоит»; «К абы  
м уж и к на печи не л е ж а л ,  корабли  бы за  море с н а р я 
ж ал » ;  « Н а  одном месте л е ж а  и кам ень  мохом обрастает» .

К. Д .  Ушинский, считавш ий труд  целью  человече
ской ж изни , счастьем  человека, хорош о р аскр ы л  его 
ж и вительн ую  силу и вред  б езделья  или праздности: 
«Кто не испы тал  ж ивительного , осв еж аю щ его  влияния 
труда на чувства?  Кто не испытал, к а к  после тяж ел о го  
труда, долго  поглощ аю щ его  все силы человека, и небо 
к аж ется  светлее, и солнце ярче, и люди добрее?  К ак  
ночные п ри зраки  от свеж его  утреннего луча , бегут от 
светлого и спокойного ли ц а  т р у д а — тоска, скука , капризы, 
прихоти — все эти бичи лю дей праздны х  и ром ан ти че
ских героев, с тр ад аю щ и х  обыкновенно высокими с т р а д а 
ниями лю дей, которы м  нечего д ел ать»  [9; 2, 342].

П осле  тр у да  не только  допустима, но и необходима 
праздность  к а к  отдых.

О тды хая  от труда ,  человек не яв л яется  п р а з д н о ш а т а 
ю щ им ся; он или зан и м ается  легким, интересую щ им его 
делом, или имеет  хорош ее  развлечение, или, наконец, 
имеет т а к  н азы в аем ы й  абсолю тный отдых, т. е. леж ит , 
спит; нельзя  н а зв а т ь  л еж еб окой  человека, который л о 
ж и тся , чтобы отдохнуть после труда. В рем я  отды ха  в том 
случае  будет исп ользован о  по своему назначению , если 
психическое состояние отды хаю щ его  ч ел о века  свободно 
от каких-либо  беспокоящ их заб от  и тревог. Р у с с к а я  по
словица говорит: «Н е рабо та  сушит, а забота» . П оэтом у 
психическое состояние человека, отды хаю щ его  в лучш их 
санаторны х  условиях , м о ж ет  быть н еблагоп риятн ы м  д л я  
восстановления  сил, если этого человека  во врем я  его 
пребы вания  в санатории  мучат  какие-либо  заботы .

П р азд н о сть  к а к  закон ны й отдых д о л ж н а  быть о тды 
хом не только  от труда ,  но и, насколько  это возм ож но, 
от всякого рода  т я ж е л ы х  переж иваний .
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Г л а в а  в о с ь м а я

П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  У Ч А Щ И Х С Я

ВАЖ НОСТЬ ПОНИМ АНИЯ ПЕДАГОГАМ И ПСИХИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ

О дним из важ н ей ш и х  условий эф ф ективности  учебно- 
воспитательной работы  явл яется  ин ди видуальн ы й п од 
ход к учащ им ся . К а ж д о е  педагогическое мероприятие 
д о л ж н о  быть проведено с учетом того, какое  влияние 
оно о к а зы в а е т  на данн ого  ученика. Ученику, о тли чаю 
щ емуся высокомерием , рассчи ты ваю щ ем у  на свои 
способности, о которы х он преувеличенного мнения, с л е 
дует больш е говорить о необходимости труда , п р и л е ж а 
ния; подчеркивать  тако м у  ученику его способности в р е д 
но, т а к  к а к  этим сам ы м  педагог м о ж ет  лиш ь усилить 
вы сокомерие ученика. Н аоборот , трудолю бивого , с т а р а 
тельного ученика, если он недостаточно высоко успевает, 
следует  больш е ободрять, ставя  иногда поощ рительны е 
отметки.

Н о индивидуальны й подход к детям  вклю чает  в себя 
учет не только черт личности ученика, но и учет его 
временного психического состояния.

Е щ е П есталоц ц и  в письме о пребы вании в Станце 
писал: «Х орошее человеческое воспитание требует, чтобы 
дом а  глаз  м атери  еж едневно  и еж ечасн о  безошибочно 
читал в гл азах ,  на устах  и на челе р ебен ка  лю бую  пере
мену его душ евного  состояния» [3; 2, 138]. Это п о л о ж е
ние полностью применимо и к ин ди видуальн ом у  подходу 
к д етям  в ш коле. О дни и те ж е  ученики о б н ар у ж и в аю т  
перед учителем  разли чн ы е  психические состояния, кото
рые не всегда  п о к азател ьн ы  д л я  их личности, но учет 
которы х необходим д л я  правильного  педагогического 
подхода.
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П риведем  несколько  примеров из ш кольной п р а к 
тики, п оказы ваю щ их, как и е  ошибки д опускаю т учителя, 
не приним аю щ и е во внимание психических состояний 
учащ ихся.

Учитель, видя, что один из лучш их учеников в классе 
невнимательно, безучастно относится к зан яти ям , д елает  
ему грозное зам ечан и е ,  стыдя ученика, что он, один из 
лучш их в классе , п озволяет  себя т а к  вести. Ученик гово
рит, что у  него си льн ая  мигрень. Учителю следовало, 
п реж де  чем д ел ать  зам еч ан и е  ученику, и м ею щ ем у у него 
очень хорош ую  репутацию , спросить, что с ним, почему 
сегодня он такой  рассеянный.

Учитель стави т  в пример ученику одного его т о в а 
рищ а, не зн а я  того, что м еж д у  ними прои зош ла  ссора, 
виновником которой был этот товарищ . В результате  
м еж д у  ученикам и возникли натянуты е отнош ения, в ы р а 
ж аю щ и еся  в таком  психическом состоянии, при котором 
одному невозм ож но принять совет учителя  п о д р аж ать  
«обидчику», а другой к а к  бы получает  в рекомендации 
учителя о п равд ан и е  тому, что он обидел  то вар и щ а.

М алоактивны й , флегматичны й ученик поднимает 
руку, настойчиво хочет, чтобы учитель его спросил, но 
при этом «тянет руку» не совсем по п р ави лам . Учитель 
д ел ает  ему строгое зам еч ан и е  за  то, что он не знает, как  
следует  поднимать руку. З ам е ч а н и е  надо  бы ло сделать  
в другой форме, поощ рив при этом проявление  акти вн о
сти со стороны пассивного ученика.

Ученица просит учителя не стави ть  двойку  в дневник, 
т а к  к а к  сегодня день рож ден и я  ее м атери  и ду р н ая  от 
м етка  очень огорчит мать. Ученица плачет, ум оляя  
учителя ее спросить зав тр а .  Учитель, не учиты вая  всей 
тягостности получения дурной отметки д л я  ученицы 
и д л я  ее м атери , все-таки ставит  двойку в дневник, го
воря: «Ты лучш е почувствуешь, к чему приводит лень». 
Учитель д о лж ен  был в этом случае  пойти навстречу уче
нице, т а к  к а к  в данной  ситуации двой ка  м ож ет  ее сли ш 
ком травм и ровать .

Н о учет психического состояния учащ и хся  учителем 
необходим не только  д ля  правильного  индивидуального  
подхода, но и д л я  осущ ествления  прави льн ого  подхода 
к классу  в целом.

Н екоторы е неопытные учителя, когда  в классе  шумно, 
ученики недисциплинированны , стар аю тся  перекричать
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учеников. Это соверш енно неп рави льны й прием., Н адо  
водворять  тишину, но не таким  способом, при котором 
к ак  бы происходит «соревнование» м еж д у  шумом 
учеников и криком  учителя.

Во врем я перемены во дворе ш колы  группа подрост
ков дерется . Они находятся  «в пылу сраж ен и я» .  К л а с с 
ный руководитель, вместо того чтобы р а зн я т ь  д ер у 
щихся, ч итает  им назидание , а они не сл у ш аю т  это н а зи 
дание  и п р о д о л ж аю т  драку .

Н а  уроке объяснительного  чтения ученики начали 
скучать, т а к  к а к  им надоел  один и тот ж е  рассказ ,  кото
рый они у ж е  выучили чуть ли не наизусть . О днообрази е  
впечатлений пон и ж ает  их восприимчивость. Учительница, 
словно не з а м е ч а я  скуки учащ ихся , п р о д о л ж а е т  слуш ать  
чтение р а с с к а за  по частям , т а к  как , по ее словам , ей не 
хочется отступать от намеченного п л ан а  урока  и, кроме 
того, надо бы ло закр еп и ть  усвоение р ас с к а за .  З а к р е п 
л ять  полезно, но изли ш н ее  повторение хорош о усвоен
ного м о ж ет  привести к тому, что ученики будут  помнить 
его хуж е, т а к  к а к  потеряю т к нему интерес.

С тратегия  обучения и воспитания м ож ет  о казаться  
неосущ ествленной, если не будет до лж н о й  тактики , а т а к 
тика требует  учета  конкретной ситуации и вы зы ваем ого  
особенностями ситуации психического состояния уча 
щихся.

Ч асто  ситуация  не представляет  собой чего-либо 
необычного, тогда  обычно и психическое состояние у ч а 
щ ихся; но педагогический процесс динамичен, ситуации 
меняю тся, м еняется  и психическое состояние учащ ихся, 
особенно у детей менее устойчивых, более  подверж енны х 
р азны м  влияни ям  о кр у ж аю щ ей  обстановки.

П ОНИМ АНИЕ УЧИТЕЛЕМ  ПСИХИЧЕСКОГО
состояния УЧАЩИХСЯ

У читель р ас п о л а га ет  д вум я  основными средствами 
узнать, в каком  состоянии находятся  его ученики: н а б л ю 
дением и опросом.

Т ак  как  без вним ания  невозм ож но усвоение учебного 
м атер и ала ,  то учитель преж де  всего следит за  тем, вни
м ательн ы  ли его ученики или нет. Это м ож н о у зн ать  по 
мимике учеников, по их позе (лиш ние дви ж ен и я ,  р а з 
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говоры и т. п .) .  Учитель д ал е е  узнает , весь ли или в сво
ем больш инстве класс  невним ателен  или ж е  н евн и м а
тельны  отдельны е ученики, и стар ается  определить, по
чему ученики недостаточно внимательны .

Ч резвы чай н о  в а ж н о  во врем я у р о к а  чувствовать  кон
такт  с учащ им и ся , а д л я  этого надо  понимать, и н тере
суются ли они уроком , п ер еж и ваю т  ли то приятное^ в о л 
нение, когда  зан яти е  зах в аты в ает ,  или ж е  сидят  на уроке 
только по обязан ности  и при благопри ятн ом  случае  го
товы отвлечься  от того, что говорит учитель.

Внеш нее поведение к а к  п о к азател ь  психического со
стояния м ож ет  вводить в обман , т а к  к а к  одна и та  ж е  
внеш няя  ф орм а  поведения м ож ет  в ы р а ж а т ь  р азн ы е  пси
хические состояния (например, з а с т ы в ш а я  м им ика  б ы 
вает  при н ап р яж ен и и  вни м ан ия  и при рассеянности, при 
страхе  и при у дивлении ),  и кром е того, психическое со
стояние м ож ет  преднам еренно  м аскироваться .

Ученик м о ж ет  иметь вид человека , вн и м ательно  слу 
ш аю щ его  учителя, а на самом д ел е  его мысли могут 
«витать» д ал ек о  от с о д ер ж ан и я  урока. Н екоторы е уче
ники умею т сохран ять  вним ательность  при таком  в ы р а 
жении лица , что м ож н о  сдел ать  н еп рави льное  з а к л ю 
чение об их невнимательности.

Д в а  ученика р а зго в а р и в а ю т  во врем я урока. Это 
недопустимо и д о л ж н о  быть пресечено. Н о почему они 
р азго вар и ваю т?  И ногда  этот разговор  в ы р а ж а е т  лиш ь 
повыш енный интерес к тому, что происходит на уроке; 
в таком  случае  разговор  лиш ь чрезмерн о  ж и в а я  р е а к 
ция на слова  учителя. Р азго в о р  м о ж ет  т а к ж е  о зн ачать  
незаинтересованность  уроком  или просто привы чку по
болтать , присущ ую  не умею щ им с д е р ж и в а т ь  себя уче
никам.

В больш инстве случаев  д л я  поним ания психического 
состояния ученика учителю  необходимо с ним погово
рить. П отребность  в такой  беседе у учителя  бы вает  осо
бенно велика  в тех случаях , когда  он п редполагает  
у ученика так о е  психическое состояние, которое м еш ает  
ему быть вн и м ательны м  и дисциплинированны м .

Обычно очень п р и л е ж н а я  и вн и м ател ьн ая  на уроках  
ученица сегодня сидит, к а к  говорится, с «отсутствующ им 
взглядом». «Что с тобой, Т аня?  — сп р аш и в ает  ее учи
тельн ица .— Ты нездорова?»  « Р азр еш и те  мне вам  о б ъ яс 
нить после урока» ,— отвечает  ученица. В ы яснилось, что
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у нее д ом а  неприятность, которую она п ереж и вает , что 
из-за  нее Т ан я  не см огла  приготовить урока .

Учителю д о лж н о  быть известно, что ученики иногда 
м аскирую т свое психическое состояние, к а к  говорится, 
«притворяю тся». Ученик, склонный н ар у ш ать  д исцип ли
ну, а нередко и явл яю щ и й ся  «организатором »  недисцип
линированности других учащ ихся , во врем я  ш ум а  в к л а с 
се д ел а е т  вид, что он возм ущ ен  этим ш умом и д а ж е  
о б р ащ ается  к т о вар и щ ам , чтобы они не шумели. Н е к о 
торые учителя д ел а ю т  поспешный вы вод о дисцип лини
рованности ученика.

«Я пойду в учительскую  к О льге  Н и к о л аев н е  (учи
тельн ице) ,— говорит ученица V к л а с с а ,—  расплачусь , 
и она зач ер к н ет  то, что н ап и сала  в моем дневнике». 
Ученица з н а л а  м ягкость  учительницы, которая  слезы 
учеников всегда  счи тал а  в ы раж ен и ем  искреннего р а с 
каяни я . Н о у дан ной  ученицы не было такого  п е р е ж и 
вания, и ее слезы  были наигранны ми.

И н огда  сами учащ и еся  о б р ащ аю тся  к учителям 
с просьбой помочь им р азо б р ать ся  в их психическом со
стоянии, помочь освободиться  от тягостны х состояний. 
Такое  обращ ен и е  —  при знак  доверия  и у в а ж е н и я  к учи
телю.

Ученик V I I  к л асса  обрати лся  к классной  руководи
тельнице с просьбой, чтобы она пом огла ему вы яснить 
в заим оотнош ения  м еж д у  ним и его зад уш евн ы м  другом. 
Ученик обрати лся  к учительнице с таким и  словами: 
«Я очень л ю б л ю  В ад и м а ,  но вместе  с тем часто его 
осуж даю , а когда  в и ж у  его сам овлю бленность , начинаю  
чуть ли его не прези рать . С каж и те ,  м о ж ет  ли настоящ ий 
друг  п ер еж и в ать  таки е  чувства  к своему другу? К а к а я  
ж е  это д р у ж б а ,  если бы ваю т моменты, когда  противно 
своего д р у га  видеть?»

Ученики советую тся с учителями, когда  п ереж и ваю т  
борьбу мотивов при вы боре профессии. У ченица IX к л а с 
са сп р аш и в ает  свою классную  руководительницу: «Что 
мне д ел ать?  М еня влечет  к  музыке, я успеш но з а н и 
м аю сь в м узы кальн ой  школе, и потому хотелось бы вы 
брать  себе м у зы кальн ую  профессию; но я знаю , что 
м узыкой м атер и альн о  себя не обеспечишь, если не бу 
деш ь очень хорош ей м узы кантш ей, и потому не лучш е 
ли эту мечту оставить , а идти на завод , потом подум ать 
о техническом вузе. Это, пож алуй , р еальн ей  будет?»
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У к аж до го  ученика есть своя личная , в той или д р у 
гой мере «интим ная  ж изнь», ко то р ая  влияет  на его 
успеваем ость и поведение, ф орм ирование  его личности. 
Много весьма значим ы х психических состояний имеет 
ученик в этой интимной жизни. Учитель д о л ж е н  знать  
ее в той мере, в какой  это нуж но д л я  его педагогической 
работы, но недопустимо вторгаться  в эту ж и знь , не про
я в л я я  необходимого такта .  К л ассн ая  руководительница  
д а ж е  х в ал и л ась  перед  своими коллегам и , что она « р а з 
нюхает», в кого вл ю б и л ась  К л а в а  (ученица IX класса )  
и имеет ли в заим н ость  эта  ученица, ко то р ая  в послед
нее врем я  находится  в каком -то  возбуж ден н ом  со
стоянии.

Очень больш ую  ош ибку д опускаю т педагоги, когда 
временное психическое состояние ученика  при ним аю т за  
устойчивую черту  х ар а к те р а .  В редно приписы вать  уче
нику ту  или д ругую  черту х ар а к те р а ,  не разобравш и сь ,  
насколько  она ему действительно присущ а.

Ученик о тказы в ается  от участия  в физкультурном 
внеклассном  м ероприятии . К лассны й руководитель  н а 
зы вает  этого ученика «трусом» и «неж енкой». К а к  вско
ре выяснилось, этот ученик совсем н езаслуж ен н о  п олу
чил такую  х арактеристику . Н е ж е л а н и е  ученика  у ч аство 
вать в лы ж н о м  кроссе объясн ялось  тем, что в это время 
он о ж и д а л  при езда  близкого  родственника, которого он 
д авн о  не видел. С итуаци я  б ы ла  т а к а я ,  что этот совсем 
не трусливы й и не изнеж енны й ученик предпочел ехать  
встречать  родственника; если бы он участвовал  в крос
се, то ф орм альн о , т а к  как  мысленно был бы на этой 
встрече.

К л ассн ая  руководительница  р а с х в а л и в а е т  ученика за 
то, что он навестил больного то вар и щ а, считает этого 
ученика сердечным и чутким, а ученик навестил своего 
то в ар и щ а  только  потому, что надо  бы ло  взять  у него 
свою книгу.

И зб егая  поспеш ных х ар актер и сти к  учащ ихся , не вы 
д а в а я  временны е психические состояния за  устойчивые 
черты личности, педагоги вместе с тем д о л ж н ы  вы делять  
те психические состояния учащ ихся , которы е дей стви
тельно хар актер и зу ю т  их личность. Н ап ри м ер ,  частая  
при разны х условиях  рассеянность ученика д ае т  осн ова
ние к выводу, что она не временное, случайное состоя
ние, а черта  х а р а к т е р а  этого ученика. Главны м  кри тери 
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е м  в различении психического состояния к а к  эп изодиче
ского и как  черты личности яв л яется  то, что оно служ ит  
проявлением  черты личности в тех случаях , когда  имеет 
устойчивость и не связан о  с узкой ситуацией , а обнару* 
ж и вается  при р азн ы х  условиях.

И НДИВИ ДУ А ЛЬН О -П С И Х О Л О ГИ Ч ЕСК И Е ОСОБЕННОСТИ  
УЧАЩИХСЯ, С ВЯЗАН Н Ы Е С ФАЗОВЫ М И состояниями 

ВОЗБУДИМ ОСТИ М ОЗГОВОЙ КОРЫ

Д л я  научного изучения психических состояний у ч а 
щ ихся больш ое значение имеет соотнесение этих состоя
ний с состояниями мозговой коры. Т ако е  соотнесение 
позволяет  найти объективны е п ок азатели  психических 
состояний и р аск р ы ть  их физиологические механизмы . 
Очень сущ ественное значение имеют поиски ф изиологи
ческой канвы  д л я  изучения ин ди видуальн ы х различий 
в психических состояниях.

П. П. Р асп о п о в  в своей кан ди датской  диссертации 
сделал  интересную попытку св я зать  индивидуальн о-пси
хологические р азл и ч и я  учащ ихся  с ф азо вы м и  состоян и я
ми возбудимости  мозговой коры [4; 5].

С ледуя  эк сперим ентальны м  исследован иям  И. П. П а в 
л о в а  и Н. И. К расногорского , П. П. Расп оп ов  и зучал  пси
хологические проявления  ф азовы х  состояний у ш ко л ьн и 
ков и на  основе этого изучения д ал  типи зацию  учащ ихся. 
П ри этом  он отправны м и м ом ентами  д л я  д и агн о за  ф а 
зовы х состояний б р а л  ан ал и з  динам ических  особенно
стей карти н  поведения и им ею щ иеся  в л и тер ату р е  у к а 
зан и я  на проявления  различны х  ф азо вы х  состояний.

1. П р о стая  то р м о зн ая  ф аза .  В ним ание  устойчиво. 
Умственные процессы зам едл яю тся .  У м ственная  а кти в 
ность сниж ена. П р е о б л а д а ю т  астенические эмоции. П о 
н и ж ен а  во л евая  активность, предприимчивость. Это — 
состояние легкой депрессии.

2. У р авн и тельн ая  то р м о зн ая  ф аза .  В ним ание  пони
жено. В осприятие и зап ом и нание  неточны и неполны. 
П роцессы  м ы ш лени я  угнетены. Т ихая  речь. Эмоции при
туплены, п р ео б л ад аю т  безучастность и равнодуш ие. 
В олевая  активность значительно сниж ена. Это —  состоя
ние депрессии, но более  глубокой по сравнению  с тем, 
что н аб л ю д ается  во врем я  простой торм озной фазы .
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3. П а р а д о к с а л ь н а я  то р м о зн ая  ф аза .  С л аб ы е  р а з д р а 
ж и тели  восприним аю тся  более или менее точно, си л ь 
ные вы зы ваю т  торм ож ение. Ч асто  возни каю т ошибки 
в восприятии, пам яти  и мышлении. С ильны е эмоции не 
вы зы ваю т соответствую щ их реакций, а, наоборот, слабы е  
вы зы ваю т усиленную  реакцию . В о л е в а я  деятельность  
угнетена. Это — состояние апатии, повыш енной в н у ш ае
мости.

4. У л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я  то р м о зн ая  ф аза .  П о л о ж и 
тельны е условные р а зд р аж и т е л и  в ы зы ваю т  тормож ение, 
а торм озны е р а зд р аж и т е л и  в ы зы ваю т  полож ительн ы е 
реакции. В силу то р м о ж ен и я  полож ительн ы х  торм озны х 
связей  и р а с то р м а ж и в а н и я  о трицательны х  возникает  
негативизм: активны й (действия нап ерекор  другим) 
и пассивный (нем отивированны й о тказ  выполнить т р е 
бование) .

5. П р о стая  эк сси тато р н ая  ф аза .  Н екоторое  о с л а б л е 
ние сосредоточенности внимания. Н еко то р ая  обострен
ность ощ ущ ений и восприятий. Темп речи ускоряется , го
лос громче обычного. Б о г а т а я  и р а з н о о б р а з н а я  мимика. 
Ч асто  приподнятое настроение. А ктивность повышена, 
но неп родолж и тельн а .  Это — состояние повыш енной во з 
будимости и скорой утомляемости.

6. У р авн и тельн ая  эксси таторн ая  ф аза .  Внимание 
край не  неустойчиво. О щ ущ ени я  и восприятия  неточны, 
а п ам ять  на некоторые события значительно  обострена. 
Р а з д р а ж и т е л ь н а я  слабость, в ы р а ж а ю щ а я с я  в резко  по
вышенной возбудимости по незначительны м  поводам. 
Э м оцион альны е р а зд р аж и т е л и  вы зы ваю т  более или м е
нее равные, но усиленны е реакции. Это — состояние рас- 
тормож енности, д л я  которого х ар ак тер н ы  потеря в ы д е р ж 
ки, нетерпеливость, порывистость, склонность к опром ет
чивым поступкам.

7. П а р а к с и з м а л ь н а я  ф аза .  Р еакц и и  очень резкие 
и нап ряж енны е , не адек ватн ы е  к а к  силе, т а к  и х а р а к 
теру р а зд р аж и т е л ей .  Вместе с тем эм оци ональное  п о т р я 
сение м ож ет  вы зы вать  охрани тельное  торм ож ение. В о з
никаю т явления  «затм ен ия» , «остановки мысли». Б о л ь 
ш ая  склонность к аф ф ектам . Это — состояние сильного 
перевозбуж дения .

С огласно н аб лю д ен и ям  П. П. Р асп оп ова ,  указан н ы е  
ф азы  у ш кольников могут быть эпизодическими, а могут 
относительно прочно ф икси роваться , п р е в р а щ а яс ь  из
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временны х психических состояний в х ар а к те р н ы е  осо
бенности личности. Так , например, м ож н о вы делить  у ч а 
щихся, склонны х к негативизм у; у них часто  в о зн и кает  
у л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я  то р м о зн ая  ф аза .

В исследовании П. П. Р асп оп ова  инди видуальн ы е р а з 
личия  п р о я в л я л и с ь  не только  в п р ео б л адан и и  той или 
иной ф азы , но и в том, яв л яется  ли она эпизодической 
или привычной и характерн ой . И м ею тся  ещ е три кр и 
терия, по которым м ож но р а зл и ч а ть  инди видуальн ы е 
особенности в проявлении ф азо вы х  состояний у у ч а 
щихся.

П ервы й критерий — однозначность или разнозн ач-  
ность ф азо в ы х  состояний. Так, у некоторы х учеников 
п роявляли сь  ф азо вы е  состояния ли ш ь  однозначные: 
только  торм озны е или только  эксситаторны е, у  други х  те 
и другие. Н ап р и м ер ,  у одного ученика н аб л ю д ало сь  со
стояние у л ь тр ап ар ад о к сал ь н о й  и п ар ак си зм ал ь н о й  фаз. 
Т аким  образом , не только  резкое  п р ео б л адан и е  одного 
ф азового  состояния, но и психологические проявления  
разны х, д а ж е  противополож ны х, ф азо вы х  состояний мо
гут быть х ар актер н о й  особенностью ученика.

Второй критерий — узость  или ш ирота  р а з д р а ж и т е 
лей, в ы зы ваю щ и х  у учащ ихся  ф азовы е  состояния. Так, 
одни ученики п р о явл ял и  уравни тельную  эксситаторную  
ф а зу  при р азн о о б р азн ы х  р а зд р аж и т е л я х ,  когда  н ах о д и 
лись в общении с педагогам и, то вар и щ ам и , членами 
семьи; другие ж е, н ап рим ер ,— только  в связи  с о тдел ь 
ными р а зд р аж и т е л я м и .  О дн а  ученица, и м евш ая  ф и зи 
ческий деф ект  (горб ) ,  неизменно п р о я в л я л а  психическое 
состояние, х ар актер н о е  д ля  п ар ак си зм ал ьн о й  ф азы  в тех 
случаях , когда  д ел а л с я  хотя бы м алейш и й н ам ек  на ее 
деф ект; другие р а зд р аж и т е л и  п ар ак си зм ал ьн о й  ф азы  
у этой ученицы не вы зы вали .

Третий критерий — зависимость  проявлений ф азовы х 
состояний от определенны х условий или ситуации, от 
действия «обстановочны х р азд р аж и тел ей » .  Ученики м о
гут дом а  о б н а р у ж и в а т ь  одно состояние, в ш коле  — 
другое.

В качестве  причин, вы зы ваю щ их  ф азо вы е  состояния 
у ш кольников, П. П. Распоп овы м  ук азан ы : п ер ен ап р я 
ж ение силы р азд р аж и тел ь н о го  процесса; п е р е н а п р я ж е 
ние силы тормозного  процесса; п ер ен ап р яж ен и е  п о д в и ж 
ности нервных процессов; п ерен ап ряж ен и е  м еханизм а, 
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регулирую щ его уровень нервной деятельности; вы полне
ние трудных з а д ач  при пониженном тонусе коры. Д а н 
ные по этому вопросу, к ак  и по п роф и лакти к е  ф азовы х 
состояний у учащ ихся , будут нами использованы  в этой 
и следую щ ей главе.

И сследовани е  П. П. Р асп оп ова  н ап равлен о  на изу 
чение индивидуально-психологических особенностей 
ш кольников, когда  речь идет о психических состояниях, 
представляю щ их известное отклонение от нормы, когда, 
если иметь в виду их ф изиологическую основу, н а р у 
ш ается  закон  силы. С педагогической точки зрения  свое
временный ди агн оз  учителем таких  состояний, х а р а к т е 
ризую щ ихся повышенной заторм ож ен н остью  или во зб у 
димостью, очень в а ж е н  д л я  их предупреж дени я  и прео 
доления. П ри  определении ф азовы х состояний учащ ихся  
автор пользовался  ж и зненн ы м и п ок азател ям и , тем с а 
мым п р ед л агая  методику, доступную д л я  учителей, п р и 
емлемую  в их повседневной педагогической практике. 
Психологические состояния учащ ихся , св язан н ы е  с со 
стоянием коры больш их полуш арий, не п р ед став л я ю 
щим отклонения от нормы, в данной рабо те  не и зу ч а 
лись.

СОСТОЯНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Учителям необходимо следить  за  психическим состоя
нием класса  в делом  -и к аж до го  учащ егося, чтобы пси
хическое состояние бы ло благопри ятн ы м  д л я  успешного 
усвоения знаний и д л я  п о д д е р ж а н и я  дисциплины. Одним 
из таких  состояний, ш ироко хар актер и зу ю щ и х  работоспо
собность класса , явл яется  состояние активности. П е д а 
гоги часто в качестве  п о к а за те л я  успешности проведен
ного у рока  у к а зы в а ю т  на то, что уч ащ иеся  были очень 
активны, и, наоборот, с неудовольствием  отм ечаю т недо
статок  активности класса . В педагогической и психоло
гической ли тер ату р е  много места за н и м ае т  вопрос об 
активи зации  учащ ихся.

Обычно п р и зн а к а м и  активности уч ащ и хся  на уроке 
считается  наличие вни м ан ия и интереса к словам  учи
теля и ответам  учащ ихся , а т а к ж е  проявление известной 
самостоятельности , наприм ер за д а в а н и е  вопросов уче
никами, решение з а д а ч  не одним, а несколькими ечосо-
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бами, связы ван и е  усваиваем ого  м а те р и а л а  с собствен
ными ж и зненн ы м и н аблю дениям и  и т. п. Об активности 
учащ ихся  учителя судят  главны м  о б р азо м  по их работе, 
по бы строму и точному выполнению требований учи
теля.

Активное состояние коры больш их п олуш арий  голов
ного м озга  п р ед п о л агает  преж де  всего д олж н ы й  уровень 
процесса во зб у ж д ен и я  не только в коре, но и в подкор
ковых у зл ах  и затем  регулирование  этого в озбуж ден и я  
со стороны второй сигнальной системы. П р аво м ер ен  во 
прос о соблю дении такой силы во зб у ж д ен и я  учащ ихся  
на уроках , которая , с одной стороны, бы ла бы достаточ
ной д ля  ф орм и рован и я  всех необходимых нервных св я 
зей, а с другой стороны, не бы ла бы чрезмерной, т. е. т а 
кой, при которой возм ож н о п ер ен ап р яж ен и е  высшей 
нервной деятельности.

Если р а зд р аж и т е л и  слабы , то в нервной системе м о 
ж ет  возникнуть состояние иррадиаци и  в озбуж ден и я ,  его 
расплы вчатости , рассеянности, при котором трудно о б 
р азо в ать  связи  или состояние торм ож ения , которое по 
зако н у  полож ительной  индукции в ы зы вает  возбуж дение  
в других у ч астках  коры, что, переводя на педагогический 
язык, о зн ач ает  отвлечение вним ания у учеников от со 
д е р ж а н и я  урока.

Возьмем  д л я  п ри м ера  скучный, вялы й урок. У ч а 
щ им ся требуется  много усилий воли, чтобы п о д дер ж и 
вать  внимание, оно у них расп лы вается ,  а нередко  во з 
никаю т состояния апатии  и сонливости, д л я  устран ения  
которых учащ и еся  активизирую тся  в неж елательн ом  
нап равлени и: ш ум ят, разговари ваю т , д ум аю т  о другом, 
более д ля  них интересном. Таким образом , пассивное 
состояние уч ащ и х ся  на уроке или бесп орядоч ная  а кти в 
ность образую тся  в р езультате  слабости  разд р аж и тел ей .

Активное состояние учащ ихся  требует  известной эм о 
циональности и тем сам ы м  во зб у ж д ен и я  подкорковых 
узлов.

Сухой, неинтересный урок  м ож ет  вы зы вать  а кти в 
ность учащ ихся , но д л я  ее возникновения и тем более 
д ля  п о д дер ж ан и я  требуется  очень много усилий, и по
тому урок  д л я  учащ ихся  оказы вается  весьма утом итель
ным. Э м о ц и о н аль н ая  о к р аск а  такой  активности при
д ается  мотивами, не входящ им и прям о в содерж ан и е  
деятельности, наприм ер ученики вн и м ательно  слуш аю т
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неинтересное и вр ем енам и  д а ж е  не совсем понятное о б ъ 
яснение учителя, д ви ж и м ы е  сознанием  долга .

Конечно, усвоение учебного м а те р и а л а  учащ им и ся  
бы вает  гораздо  глубж е, если у них мотив выполнения 
д олга  сочетается  с  мотивом заинтересованности .

О т учащ и хся  на уроке требуется  такое  активное с о 
стояние, которое п р ед п о л агает  з а т о р м а ж и в а н и е  н ен у ж 
ных и излиш них действий и переж иваний , что, переводя 
на физиологический язык, о зн ач ает  подчинение всей 
деятельности контролю  со стороны второй сигнальной 
системы, которая , однако, действует в постоянной в з а и 
мосвязи  с первой сигнальной системой.

Р ассм отри м  некоторые конкретные проявления  а кти в 
ного торм ож ения , требуемого  от учащ и хся  на уроке.

П одтянутость  позы, движений, мимики осу щ ествл яет 
ся путем з а д е р ж к и  ненуж ны х действий. То, что н а з ы 
вается  на ж и тейском  язы ке расхлябанн остью , в ы р аж ает  
недостаток работы  тормозного  м ех анизм а в отношении 
движ ений ученика.

В ни м ательность  учеников на уроке  надо  понимать не 
только  к а к  концентрацию  в озбуж ден и я  в определенном 
очаге коры, но и непременно к а к  торм ож ение  в о зб у ж д е 
ния на других участках.

Н а  у р о ках  часто надо  воспринимать тонкие различия  
м еж д у  д етал ям и  предметов, слов, чисел и т. п. В основе 
этих различий л е ж и т  та  ф орм а коркового торм ож ения , 
которая  известна в физиологии высшей нервной д ея т е л ь 
ности под именем диф ференцировочного  торм ож ения .

Активное состояние учащ ихся  на уроке, к а к  было 
сказан о , п р ед п о л агает  известную эмоциональность, но 
э та  эм оци ональность  д о л ж н а  быть регулируем а, осо
бенно в своих внеш них проявлениях, т. е. деятельность  
подкорковых узлов  требует  ограничения и управлен и я  
со стороны коры.

У чителям  хорош о известны  картин ы  к а к  стихийной 
(нерегулируем ой),  т а к  и сознательной (регулируемой) 
активности уч ащ и хся  на уроке. Учитель з а д а е т  классу  
интересный вопрос. У чащ и еся  взволновались: н ачалось  
хаотическое поднимание рук, в классе  стало  шумно, по
слы ш али сь  д а ж е  выкрики, без р азреш ен и я  учителя  п р о 
износятся  ответы во всеуслы ш ание. «Ученики р а з б о л т а 
лись»,— говорит учитель. Н е л ь зя  с к а за т ь ,  чтобы они
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были пассивны, но их активность о к а з а л а с ь  неуп орядо
ченной, эмотивность, с в я за н н а я  с работой  подкорковы х 
узлов, при обрела  н еж елательн ую  сам остоятельность , 
вы ш ла из-под контроля коры. П ри таком  состоянии у че
никам трудно сохранять  способность концентрировать  
внимание.

Если мы сравним  состояние активности на уроке 
у учащ ихся  различного  ш кольного  во зр аста ,  то увидим, 
что в процессе обучения и воспитания активность с т а 
новится все более и более сознательной, глубокой, т. е. 
более зах в аты в аю щ ей  личность ученика, и широкой, 
т. е. имею щей более р азн о о б р азн ы е  точки прилож ения  
в связи  с расш ирением  круга  знаний учащ ихся , с р а зв и 
тием сам остоятельности  и творчества  в учебной работе

У м л адш и х  ш кольников, особенно в первые месяцы 
занятий  в школе, чувствуется на уроках  скованность , 
детям  не по себе, так  как  они вы нуж дены  по д авл ять  по
требность двигаться , р азго в ар и в ать  и т. п. П ри  первом 
удобном случае  они на уроке «расто р м аж и ваю тся» ,  в о з 
вр а щ а ю т ся  к своей непосредственной детской акти вн о
сти. Д етя м  этого во зр аста  невозм ож но долго  с в н и м а 
нием сл уш ать  объясн ения  учителя, и потому необходимо 
разн о о б р ази ть  методы и приемы обучения в течение о д 
ного урока.

П одростки  с их подчеркнутой тенденцией к  с ам о сто я 
тельности особенно активны; им необходимо н а  уроке не 
только  слуш ать , но и действовать , и если учитель не д аст  
подросткам  м а те р и а л а  д л я  проявления активности, они 
удовлетворят  свою потребность в дей стви ях  путем от
влечения от занятий. Д а ж е  ленивы е подростки стан о вят 
ся активными, когда им на уроке даю т  ответственные 
поручения— они стар аю тся  с успехом их выполнить. Если 
учитель без до лж н о го  вни м ан ия  отнесется к  потребности 
подростков в самостоятельности , возни кает  кон ф ли ктная  
ситуация, обычно п о р о ж д а ю щ а я  у подростков а ф ф е к 
тивное состояние.

У старш их  ш кольников, у которых сф орм и ровалось  
более целостное м ировоззрение и в ы р а б о т а л с я  характер ,  
проявления  стихийной активности н аб л ю д аю тся  гораздо  
реж е, чем у подростков. Ю ноши и девуш ки  имеют з н а 
чительный опыт в регулировании своих движ ений и д ей 
ствий, при обретаю т известный вкус к тако м у  регулиро
ванию, лучш е « д ер ж а т  себя в руках», хотя  в отдельных

263



случаях  и о к а зы в а ю тс я  во власти  своих эмоций, а иногда 
неправильно  считаю т сдер ж ан н о сть  чем-то стесняю щ им 
их потребность в деятельности.

Конечно, речь ш ла  только  о типичных особенностях 
активного состояния учащ ихся  в р азн ы е  ш кольны е во з 
расты; существует  много индивидуальны х отклонений. 
П ро  ученицу I класса  Веру к л ассн ая  руководительница  
говорит: «О на совсем как  в зрослая ,  вдум чи вая  девочка, 
хорош о контролирует  свое поведение». Ученик V  класса  
Сеня, по словам  д и ректора  ш колы, «совсем ребенок: 
непоседливый, плаксивый». Ученица IX класса  З о я ,  как  
говорит ее мать, «еще не вы ш ла  из подросткового в о з р а 
ста, энергична, но беспорядочна».

Учитель д о лж ен  подм ечать активное или пассивное 
состояние ученика на уроке, не только  когда  оно х а р а к 
терно д ля  этого ученика, но, м ож ет  быть, ещ е в большей 
мере, когда оно д ля  него н ехарактерн о  и потому в какой- 
то мере н еож идан но  д ля  учителя.

Очень вялый, сонливый ученик I класса  И л ю ш а на 
уроке несколько р аз  поднял руку. У чительница особенно 
отм ечает  это в своем педагогическом дневнике: «В еро
ятно, урок мне у дался ,  д а ж е  И лю ш а был активен. Н е л ь 
зя  ли эту активность у него закреп ить?»  Обычно очень 
а кти вн ая  ученица VI класса  М и ла  на дан ном  уроке 
почему-то сидит пассивн ая, безучастная . У чительница 
вы ясняет, что на предш ествую щ ем  уроке М и ла  получила 
плохую отметку, которую  эта  ученица счи тала  н есп р а 
ведливой, и под  влиянием  этой отметки не м ож ет  еще 
освободиться  от угнетаю щ их ее переж иваний . « О к а зы 
в а е т с я ,— говорит учительница М и л е ,— ты не всегда 
ум ееш ь д е р ж а ть  себя в руках. Т а к а я  ак ти в н ая  девочка, 
а случилась  неприятность —  и ты опустила руки».

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩ ИХСЯ П РИ  ВСТРЕЧЕ  
С ТРУДНОСТЯМ И

В своей учебной работе  у чащ и м ся  часто  приходится 
встречаться  с трудностями, которые они д о лж н ы  преодо
левать . Учитель д о л ж е н  идти на помощ ь учащ им ся , 
о б ъ ясн яя  им трудный м атер и ал ,  н ау ч ая  приемам , по
зволяю щ им  п о б еж д ать  трудности. Н о д а ж е  самый л у ч 
ший учитель не м о ж ет  сделать  так, чтобы весь м атери ал
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его учебного предм ета  был д л я  учеников одинаково  л е г 
ким. С ущ ествую т у уч ащ и х ся  трудности не только 
в усвоении знаний, но и в более сам остоятельной  р а 
боте, в частности при подготовке д ом аш ни х  задан ий . 
И ногда  з а д ае т с я  очень много уроков, и ученик стоит 
перед необходимостью т а к  о р ган и зо вать  подготовку 
уроков, чтобы она бы ла  эффективной и м огла  быть вы 
полнена своевременно.

В лучш их случаях  при встрече с  трудн остям и  ученик 
находится  в психическом состоянии, которое м ож н о н а 
зв ать  состоянием готовности п р ео д о л евать  трудности. 
Это состояние хар актер и зу ется  уверенностью , твердой 
реш имостью  сп рави ться  с трудностью , м обилизацией  
д л я  этого всех своих сил. В стречаю тся  учащ иеся , кото
рые д а ж е  предпочитаю т трудный м атери ал ,  на котором, 
к а к  они в ы р а ж а ю тс я ,  м ож н о  «полом ать  голову» или 
«пош евелить мозгами». Т акое  состояние часто  свиде
тельствует  о настойчивости и вдумчивости ученика, 
а иногда оно о бъ ясн яется  объективной п р и в лек ател ь 
ностью трудной зад ачи .  Обычно ненастойчивый ученик 
К оля  п р о явл ял  больш ую  настойчивость при решении 
трудных, но интересных зад ач ,  как, например, когда  у ч а 
ствовал  в м атем атической  викторине.

Н екоторы е ученики плохо сп равляю тся  с трудн о
стям и в своей учебной работе. Они боятся  трудностей, 
при встрече с ними проявляю т м алодуш ие, недостаток 
настойчивости и вы держ ки . Т акова ,  наприм ер, ученица 
IV класса  И ра .  П ри  первой встретивш ейся  трудности во 
врем я  приготовления уроков начинает  горевать  и искать 
помощ и у  родителей. У чительница говорит, что И р а  
всегда очень волнуется, когда отвечает  урок, и это в о л 
нение портит  впечатление от ее ответа. О на  ученица 
с л а б о х а р а к т е р н а я ,  не умеет м оби лизовать  себя  в тр у д 
ные и ответственные моменты.

Ученик V I к л асса  Р о м а  не п ер еж и вает  упаднического  
настроения, когда  имеет дело  с трудностям и; он просто 
стар а е т с я  обойти их, наприм ер если тр у д н ая  за д а ч а  по 
ариф м етике, с тар ается  списать решение у товарищ а. 
С р а в н и в ая  психические состояния при встрече с т р у д 
ностями у И ры  и Р ом ы , мы видим, что субъективно они 
разны е. У И р ы  больш ое чувство ответственности, она 
хотела  бы бороться  с трудностями, но чувствует себя 
д ля  этой борьбы  слабосильной. Р о м а  не имеет долж ного
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чувства ответственности, ему, в конце концов, не так  у ж  
неприятно, если он не выполнит трудного зад ан и я .

И ногда  учащ и м ся  п р ед ъ являю тся  чрезмерны е тр ебо 
вания, являю щ и еся  д л я  них тем, что в физиологии вы с
шей нервной деятельности  принято н азы в ать  сверхсиль- 
ными р азд р аж и тел ям и .

В одной московской ш коле  бы ло замечено, что перед 
началом  контрольной работы  по ари ф м ети ке  в V классе  
ученики, имевш ие засл у ж ен н у ю  репутацию  очень дисци
плинированных, н ах о д ятся  в нервном состоянии, речь их 
носит резкий, «взрывной» хар ак тер ,  м им ика  неспокой
н ая  и р а з д р а ж и т е л ь н а я  (много лиш них ж естов) и т. п. 
П ер ен ап р я ж ен и е  возбуж ден и я  скоро н аш л о  свое  о б ъ я с 
нение: кон трольн ая  р аб о та  по ари ф м ети ке  б ы ла  д ан а  на 
четвертом уроке  и в сл ед  за  контрольной по русскому 
языку. П яти к л ассн и к ам  было тяж е л о  в таки х  условиях  
вы полнять вторую контрольную  работу, д а  еще в конце 
учебного дня, и они приш ли в сильное волнение, м е ш а в 
шее им д а ж е  хорош о р азо б р ать  слова  учителя, р ассчи
танны е на успокоение учеников. П роверочны й диктант  
в V  классе  одной подмосковной ш колы  был ч р езвы ч ай 
но труден по м атер и алу  и, м ож н о сказать ,  непосилен по 
своим требован и ям  учащ им ся . Он о к а з а л с я  таким  сверх- 
сильным р азд р аж и т е л ем ,  при котором возникло  состоя
ние повышенного возбуж дения , застойности процесса 
возбуж дения , п ри водящ ее  к н еадекватны м  реакциям . 
Н епомерно трудны й д и ктан т  дезо р ган и зо вал  учащ ихся , 
и они за б ы в ал и  д а ж е  те п рави ла , которы е всегда счи
т али  легкими. Н е  случайно, что 40%  учеников получили 
плохие отметки и ни один ученик не написал  этот д и к 
тант  на «отлично».

Н епосильны е требован и я  могут вы звать  у учащ ихся  
обострение не только  возбуж дения , но и торм ож ения , 
т. е. ученик м о ж ет  проявлять  простую уравнительную , 
п ар ад о ксал ьн у ю  или у л ь тр ап ар ад о к сал ь н у ю  тормозную  
фазу.

Б ы в ает  так ,  что учитель о б р ащ ается  к классу  или 
к отдельным учащ им ся  с больш ой речью, произнесенной 
в резком, гневном, повыш енном тоне, и ученики этой 
речи просто не восприним аю т («И. Н. (учитель) кр и 
чал, кричал , и мы ничего не п он яли »).  Вместо того что
бы быть в состоянии активности, в том числе активного 
торм ож ения , необходимого д л я  слуш ан и я  и понимания
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--------------------------------------------------------------------------------------
слов учителя, ученики о к а за л и с ь  в у л ь тр ап а р а д о к с ал ь -  
ной тормозной ф азе, потеряли  способность воспринимать 
слова учителя. Этот учитель не понимал, что восприятие 
его речи о к а за л о с ь  трудной д л я  уч ащ и хся  задачей ; ее 
неприятный резкий тембр м еш ал  учащ и м ся  вни кать  в ее 
содерж ание.

И ногда  новизна, неож идан ность  р а з д р а ж и т е л я  н а р у 
ш аю т  прави льн ое  взаим одействие  м еж д у  возбуж дением  
и торм ож ением , п о р о ж даю т  хотя бы кратковрем енн ое  
неблагоприятное  ф азовое  состояние. П риход  нового учи
теля  в класс  среди учебного года обычно вы зы вает  
к этому учителю повыш енный интерес, нередко  у с т а р 
ших учеников сочетаемы й с критическим отношением 
к нему. Д а ж е  незн ачи тельн ая  погреш ность в действиях 
этого учителя м ож ет  вы звать  у учащ и хся  повышенные 
возбуж ден н ы е  реакции. И н огда  новая  не п ри м ен явш аяся  
п р еж д е  ф орм а вопроса приводит ученика в з а м е ш а т е л ь 
ство, при котором он за б ы в ае т  (п равда ,  на н еп р о до л ж и 
тельное врем я) и те знания , которые он считал  твердо 
усвоенными.

П. П. Распоп овы м  обращ ен о  внимание на возни кн о
вение ф азо вы х  состояний у учащ ихся , которым прихо
дится  вы полнять  трудн ы е зад ач и  п ри  пониж енном то 
нусе мозговой коры. Корковый тонус п о н иж ается , если 
рабо та  проходит при отсутствии н а д л е ж а щ и х  гигиени
ческих условий, нап рим ер  при недостаточном освещении 
или слабой  вентиляции, при которой п о вы ш ается  кон
ц ен траци я  углекислоты  в воздухе, а т а к ж е  при у т о м л е 
нии. Зам ечен о , что ф азовы е  состояния у уч ащ и хся  чащ е 
в озни каю т на у р о к ах  в конце учебного дня, в конце не
дели  и в конце года, когда  у многих уч ащ и х ся  с к а з ы 
вается  утомление.

Трудность зад ач и  или требован и я  не всегда  у ч а щ и 
мися оценивается  правильно. В этой оценке нередко  
много субъективного.

И н огда  учащ и еся  видят  трудности там , где их о б ъ е к 
тивно нет, по той, наприм ер, причине, что з а д а ч а  вы сл у 
ш ан а  невн им ательно  и потому о к а з а л а с ь  непонятой.

В других случаях , наоборот, учащ иеся  не видят  т р у д 
ностей. Тогда ф орм ируется  психическое состояние, х а 
р актери зуем ое  легком ы слен ны м  отношением к делу, з а 
знайством , отсутствием готовности за тр а ти ть  нуж ны е 
д л я  работы  усилия.
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В некоторых случаях  уч ащ иеся  привы каю т к трудн о
стям  в том смысле, что объективно сильные р азд о аж и -  
тели субъективно таким и  учащ и м и ся  не переж и ваю тся  
к а к  сильные. Так , например, кри кли вая ,  гром огласн ая  
речь учителя с н ач ал а  или п е р ев о зб у ж д ала ,  или, н ап р о 
тив, о ш ел о м л я л а  детей, потом они стал и  к  ней б е з р а з 
личны. П одобны м  об разом  некоторые ученики при вы 
каю т получать плохие отметки — когда-то  эти отметки 
их очень волновали , а потом они перестали  производить 
больш ое впечатление, подобно тому к а к  д а ж е  суровые 
н а к а за н и я  при частом  их повторении в значительной 
степени теряю т свою силу.

К трудны м и ответственным м ом ентам  следует 
отнести экзам ены . Н ет  такого  ученика, который не пере
ж и в а л  бы особого психического состояния в период 
экзам енацион ной  подготовки, а особенно во врем я  с а 
мого экзам ен а .

П ри подготовке к э к зам ен ам  д а ж е  сам ы е ленивые 
ученики «подтягиваю тся» , н ап р ягаю т  свои силы, хотя 
это и делается  этими учениками с неудовольствием. 
В нутренн яя  м оби лизованн ость  — наи более  сущ ественная  
черта психического состояния при подготовке к э к з а м е 
нам. Н о это состояние по-разн ом у п ер еж и вается  учени
кам и  в зависимости  п р еж де  всего от успеваемости  уче
ника. Ученики, успеш но зан и м авш и еся  в течение 
учебного года, имею т гораздо  более уверенности при 
подготовке к эк зам ен ам , что не исклю чает  волнения, 
о бъясн яем ого  сознанием  больш ой значим ости  д ля  них 
эк зам ен а .  Ученики, слабо  успевавш ие во врем я года, при 
подготовке к эк зам ен у  п ереж и ваю т  состояние неуверен
ности, сомнения, нередко п еревозбуж даю тся ,  но у неко
торых из слабо  успеваю щ их учеников особого волнения 
в этот период не наблю дается ,  так  как  им не присуще 
чувство ответственности и исход  эк за м е н а  не т а к  у ж  их 
беспокоит.

Д л я  успешной сдачи  эк зам ен а  важ н о , в к ак ом  психи
ческом состоянии находится  ученик. Н аи б о л ее  б л аго п р и 
ятное д л я  успешной сдачи  экзам ен ов  психическое со
стояние учащ ихся  хар ак тер и зу ется  внимательностью , 
серьезностью, уверенностью, относительным спокой
ствием.

Ученик X класса  А ндрей Р. говорит: «Чтобы  быть 
в ф орме во врем я эк зам ен а ,  я д ел аю  все, чтобы исклю-
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чить излиш нее волнение и страх : никогда не зан и м аю сь  
накануне  эк за м е н а  поздно вечером, хорош о высыпаю сь, 
утром перед экзам ен о м  не «подчитываю ». Учителя отме
чали  больш ую собранность Андрея при сдаче экзам енов , 
которая, несомненно, пом огала  ему получать  отличные 
отметки.

Все ученики волную тся во время э к зам ен а ,  и потому 
ж ел атель н о е  спокойствие при его сдаче  надо  н азв ать  
относительным. В редких случаях  ученики на экзам ен е  
м ал о  волную тся, и, к а к  п ок азы ваю т  наблю дения , эти 
случаи чащ е  относятся  к ученикам  или  ф легматичны м, 
или ленивы м и безответственным.

Д ем о би л и зу ет  учеников при сдач е  эк зам ен о в  астен и
ческое чувство страха . У страш аю щ ее  влияние на неко
торых учеников о казы в аю т  торж ествен н ая  о бстановка  
эк за м е н а  и неуверенность в своих знаниях . О собенно 
«страш ны » первые экзам ены , впоследствии к ним уче
ники при вы каю т и астенические п ер еж и ван и я  ум ень
ш аю тся. П осле  э к за м е н а  ученики д о л ж н ы  весь день от
д ы хать , и зж и в а я  то нап ряж ение , в котором они н ах о д и 
лись во врем я  эк зам ен а .

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Д Л Я  ИХ П ОВЕД ЕН И Я

Выполнение требований, п р ед ъ я в л я ем ы х  к поведению 
учащ и хся  и тем сам ы м  к соблю дению  дисциплины, 
в известной мере стоит в зависимости  от их психического 
состояния.

Ч тобы  вы полнить требовани я  учителя, ученик д о лж ен  
п р еж де  всего их прави льн о  понять, усвоить, своевре
менно вспомнить. Если учитель эти требовани я  п р е д ъ я в 
ляет  в резкой, р а зд р аж е н н о й  форме, они могут быть не 
восприняты  и ученики не вспом ин аю т их в нуж ное  время, 
т а к  к а к  они ассоциирую тся с неприятным об разом  
«злого» учителя. Если эти требовани я  много р аз  повто
ряю тся, д а  ещ е в одной и той ж е  докучливой н а з и д а 
тельной форме, они н адоедаю т; в этом случае  у уче
ников м ож ет  вы р або таться  по отнош ению к ним 
своеобразн ы й иммунитет.

А. С. М а к а р е н к о  умел п р ед ъ яв лять  к  своим воспи
тан н и кам  строгие требовани я, которые д л я  них всегда
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были интересны и потому хорош о воспри ним ались  и з а 
поминались.

Т ребован ия  д о лж н ы  быть посильными, чтобы не 
вы звать  у детей состояния неуверенности, а иногда д а ж е  
сознания невозм ож ности  их выполнить. О дн а  учи тель
ница, говоря только  что поступившим в ш колу  детям  
о п р ав и лах  поведения, до п у скал а  такие, наприм ер, вы 
раж ен и я : « Н а  ур о ках  вы всегда  д о л ж н ы  быть серьез
ны — не улы баться» ;  « Н а  уроках  смотреть  в сторону, 
о гляд ы ваться  нельзя». И  это говорилось детям , едва  пе
реступивш им порог ш колы  и совсем ещ е не привыкш им 
к условиям  ш кольной жизни.

Н е  следует  п р ед ъ я в ля ть  к торм озны м  ф ункц иям  детей 
непосильные требовани я. Н а д о  приучать детей к  а к т и в 
ному тормож ению , но не допускать , по вы раж ен и ю  
А. Г. И ванова-С м оленского , «переторм аж и ван и я» ,  кото
рое м ож ет  о к а за т ь с я  непосильной нагрузкой  д л я  нерв
ной системы и вы звать  состояние патологической в о зб у 
димости или инертности.

Воспитатели  иногда злоупотребляю т запретам и , 
стесняя  тем сам ы м  активность ребенка, п о д ав л яя  его 
естественную потребность в инициативе. М ать, видя р е з 
вящ егося  в саду  сына, ученика II класса ,  д ел а е т  ему 
строго зам ечание: « Н ел ь зя  так  бегать  — надо скромно 
вести себя». Н ичего  нескромного в поведении м альчи ка  
не было, а м атери  хотелось, чтобы он дей ствовал  в узких 
р а м к а х  и дви гался ,  словно на  ш арн ирах .

Д р у г а я  мать, о тп р ав л яя  дочь ( I I I  класс)  в школу, 
много р а з  проверяет, к а к  он а  одета и причесана. П р о 
верит, отпустит девочку, затем  снова зовет к себе и еще 
р а з  проверяет. Д е в о ч к а  говорит: «М ам а, я могу в ш колу 
опоздать», на что м ать  неразум н о  отвечает: «В аж н ее  
прийти в ш колу  хорош о причесанной».

П ер ен ап р я ж ен и е  и тем сам ы м  ослаблен и е  то р м о зн о 
го процесса м ож ет  быть вы звано  у учеников п р е д ъ я в л е 
нием требований, носящ их хар ак тер  угрозы, « зап у ги в а 
ния». Особенно вредно такое  обращ ени е  с учениками 
м ладш его  ш кольного возраста ,  н ервн ая  система которых 
еще слаба ;  всякого рода резкие р а зд р аж и т е л и  могут 
вы звать  у них так  н азы в аем ы е  ш оковые состояния.

Н е следует т а к ж е  д опускать  у детей п ер ен ап р яж ен и я  
подвиж ности нервных процессов, которое м ож ет  возни к
нуть, когда, например, от детей требую т слиш ком  бы ст
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рого темша, слиш ком быстрого перехода от одной д е я 
тельности к другой.

В наш их ш колах  еще имеет место п ерегрузка  у ч а 
щихся. Э та  перегрузка  приводит к тому, что учащ им ся  
приходится постоянно спешить, чтобы успеть в опреде
ленный срок выполнить свои многочисленные о б я за н н о 
сти. Т ребован ий  много, они по своему с о д ер ж ан и ю  р а з 
личны, и ученик нередко  «нервничает», не видя в о з м о ж 
ности о рган и зовать  свою учебную работу  так , чтобы 
улож и ться  вовремя.

Н ад о  р а зв и в а ть  у детей ту подвиж ность внимания, 
которая  в ы р а ж а е т с я  в быстроте и легкости его в о з б у ж 
дения, в переклю чаемости. О дн ако  требовани я  воспи та
телей и в этом случае  до лж н ы  быть д ля  детей посиль
ными. Ученики I к л а с с а  перед н ачалом  урока  весело 
и грали  на ш кольном д воре  «в веревочку». П р и х о д ят  на 
урок  — лица  веселые, у лы баю щ и еся  под впечатлением  
игры. П едан ти чн ая  учительница д ел а е т  зам ечание: 
« К аки е  вы несерьезные! Н е м ож ете  прийти в себя — вы 
ж е  в классе, а не на ш кольном дворе».

Соверш енно необходимо единство требовани й  к уче
никам  разли ч н ы х  учителей, а т а к ж е  учителей и роди
телей. К огда  этого единства  нет, то у учащ и хся  возн и 
кает  «сш ибка» процессов возбуж ден и я  и торм ож ения , 
психологически в ы р а ж а ю щ а я с я  в состоянии р а с те р я н 
ности, а иногда и непосильной «борьбы  мотивов». Так, 
в одной семье нетактично в присутствии детей родители 
резко  кри ти ковали  учителя м атем атики, д оп уская  по 
отношению к нему д а ж е  н асм еш ли вы е вы р аж ен и я .  У ч е 
нический долг  тр ебо вал  у важ ен и я  к  этом у учителю, 
а ученик не знал , к а к  ему ориентироваться , м ож н о ли 
с уваж ен и ем  относиться к учителю, в ы зы ваю щ ем у  у у в а 
ж а е м ы х  родителей смех! К ритиковать  недостатки  учи
телей следует, но не в присутствии детей.

Б ы ваю т  случаи, когда  ученики н аход ятся  в состоянии 
к о н ф ли кта  со своими воспитателям и: учителям и или ро
дителям и . Если ученик имеет достаточно разви тое  ч ув
ство долга  и уваж ен и е  к своим воспитателям , то с а м а я  
в озм ож н ость  к о н ф ли кта  м ож ет  быть исклю чена. Н о иног
д а  сами воспитатели , ч ащ е  всего ненамеренно, допускаю т 
такое  о бращ ен и е  с учениками, которое провоцирует 
отдалени е  от них учащ ихся , нередко п ри водящ ее  к от
крыто вы р аж ен н ы м  или затаен ны м  конфликтам .
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Так, несправедливость  учителя м ож ет  вы звать  п ро
тест и в связи  с этим конфликтное состояние у всего 
класса . В старой ш коле нередко учителя имели так  
н азы ваем ы х  «любимчиков», которых они без достаточ 
ных оснований к себе п ри бли ж али , и это очень н е  н р а в и 
лось  другим  учащ им ся , чувствовавш им  больш ую  н есп р а 
ведливость. В советской ш коле учителя более объективны  
в отношении учащ ихся , но все-таки бы вает  в отдельны х 
случаях  незаслуж ен ное  вы деление учеников, в о зм у щ аю 
щ ее их товарищ ей. Ученик VI класса  В ова  п о льзовался  
чрезмерной симпатией своей учительницы. О на  л ю би ла  
говорить о «культурности», воспитанности Вовы. Если 
Вова не отвечал урока , учительница ем у не стави л а  ни
какой  отметки. В ова из очень культурной семьи, внеш не  
очень воспитанный м альчик, но вместе с тем он п ользует
ся в классе  репутацией плохого то вар и щ а — он считается 
эгоистом, завистливы м  и высокомерным. И м ея  преуве
личенное мнение о своих способностях, В ова недостаточ
но прилеж ен. Его т о вар и щ ам , к ак  говорится, «бьет 
в гл аза»  несправедливое  отношение к нему учительницы, 
и это  п о р о ж дает  у них критическое и д а ж е  о тр и ц ател ь 
ное отношение к учительнице: «И рин у  В асильевну  
(учительницу) мы д о лж н ы  лю бить  и у в а ж а т ь ,  а к а к  ж е, 
она та к а я  н есправедливая» . Н екоторы е ученики в виде 
протеста ухудш или свое поведение, не считая д л я  себя 
авторитетны ми требован и я  учительницы.

Очень важ н о  учителям  знать  психическое состояние 
учащ ихся  д ля  воспитания дисциплины. Н едостатки  д и с
циплинированности многих учеников объясн яю тся  с л а 
бостью их воли, причем эта  слабость  м ож ет  быть у одних 
учеников эпизодическим явлением , у других — чертой 
х ар актер а .  П едагогические  м ероприятия, нап равлен н ы е  
на борьбу  со слабоволием  как  временны м состоянием, 
будут рассмотрены  в следую щ ей главе.

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

Вы ш е говорилось, что психические состояния могут 
быть не только эпизодическими, но и хар ак тер н ы м и  д ля  
человека.

Р азли чен и е  хар ак тер н ы х  и нехарактерн ы х  психиче
ских состояний полностью  применимо, когда  идет речь
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о группах, в том числе и возрастны х. П сихическая  ж и зн ь  
детей н асы щ ен а  р азн о о б р азн ы м и  эм оци ональны м и с о 
стояниями, что дает  п раво  говорить об эм оциональности  
как  х арактерн ой  особенности детства.

Говоря о детской эмоциональности, имеют в виду 
эм оциональную  насы щ енность психической д еятел ьн о 
сти и поведения ребенка. В зрослы е лю ди, если у них не 
осталось, как  это иногда бывает, детских черт, к а к  п р а 
вило, более рассудительны ; они могут, если это  требует 
ся, подчинить свое субъективное  отношение к  п редм етам  
и лю д ям  более объективной оценке, могут сдер ж и вать  
свои эмоции. Это означает, что у взрослы х лю дей  под
корковы е узлы  больш е контролирую тся  корой.

Д е т с к а я  эмоци ональность  в ы р а ж а е т с я  в том, что 
к а ж д о е  впечатление от предмета у них в ы зы вает  эм о 
ц иональны е реакции или эм оци онально  окр аш и вается .  
Чем м л адш е  ребенок, тем  это заметнее.

П р и в е д е м ” в ы д ер ж к у  из протокола наблю дений за  
детьм и дош кольного  детского д ом а  во врем я  их прогул 
ки летом:

«Смотри, смотри, Алик, какой  листик! Смешной, 
п равда?  К олп ачок  какой-то»; «Ой, сколько сена! П о б е 
ж им  к нему и влезем  наверх , покувы ркаем ся» ; «С м отри 
те, сам олет  летит, к а к  низко!»; «Тетя В а л я  (восп и татель
ница) смеется надо  мной, говорит, что я иду, как  утка. 
Н е хочу с ней рядом  идти».

С эм оци ональностью  м аленьки х  детей с в я з а н а  их 
впечатлительность, то, что они склонны найти что-либо 
значимое в объективно незначительном. Э м оц и он аль н о
стью детских впечатлений объясн яется  и бо льш ая  ж и в у 
честь воспоминаний, отн осящ аяся  к  ран н ем у  детству. 
М ож но ли заб ы ть  картины  детства , которые связаны  
с о б р азам и  родителей и других близких людей, с п ервы 
ми сознательны м и впечатлениям и от больш ого и еще 
так  м ало  известного ребенку мира?

Д етск и е  эм оц и он альн ы е  состояния часто неустойчи
вы и поверхностны, и этим в больш ей мере объясн яется  
и импульсивность м аленьки х  детей. И м пульсивн ы е р е а к 
ции быстрые, стихийные, безудерж н ы е. Они зам ечаю тся  
у детей часто, но особенно в  тех случаях, когда ребенок 
эм оци онально  возбуж ден . Это возбуж дение  м ож ет  иметь 
органические корни — ребенок бегает , прыгает, скачет 
потому, что ем у хорошо, и, п ереж и вая  такое  приятное 
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самочувствие, он соверш ает  целый ряд  импульсивных 
движ ений. Но состояние эмоционального  возбуж ден и я  
у м аленьки х  детей приводит к импульсивным действиям  
и по другим поводам, наприм ер когда перед ними со
блазнительны й предмет или когда они видят  интересую 
щий их пример д л я  п о д р аж ан и я .  Д ети  вялы е  и б о лез
ненные менее склонны к импульсивным действиям  
потому, что их эмоции и слабы , и более  астенического 
х а р актер а .

Очень типично д л я  детей дош кольного  в озраста  со
стояние нетерпеливости, нередко переходящ ее  в к а п р и з 
ность. М аленькие  дети не в состоянии долго  ож и дать , 
им хочется, чтобы дан н ы е  им обещ ани я  сейчас ж е  вы 
полнялись. Н екоторы е взрослы е совершенно недопустимо 
позволяю т себе «дразнить»  детей, п о к азы вая  им что-то 
интересное и не д а в а я  в руки, — м аленьки е  дети в таких 
ситуациях  плохо себя сдерж и ваю т .

В процессе воспитания  постепенно м аленьки е  дети 
приучаю тся  сдер ж и в ать  свои импульсивны е действия, 
быть более терпеливы м и и менее кап ризни чать  при 
соблазн ах , но н ад о  зн ать  очень ограниченные в о з м о ж 
ности м аленьких  детей в отношении контроля над  собой.

М л адш и е  ш кольники, особенно ученики-1 и II к л а с 
сов, подобно дош кольн и к ам , эм оци онально  вп ечатли 
тельны. Ученица I кл асса  обиделась  на учительницу, 
когда та  н а з в а л а  ее Таней, а подругу ласкательн ы м  
именем — Верочкой. С эм оциональностью  м ладш и х  
ш кольников с в я за н а  их импульсивность, в ы р а ж а ю щ а я с я ,  
например, в потребности, идя из д ом а  в школу, по д о р о 
ге беж ать ,  пры гать  и т. п. Н о по сравнению  с д о ш к о л ь 
никами м ладш ие  ш кольники менее эм оци онально  в п е ч а т 
лительны  и менее импульсивны, т а к  к а к  в ш коле их п р и 
учаю т к сдерж анности .

Это относится и к внешней вы раж енн ости  их эмоций. 
Н а  лице  м ладш его  ш кольни ка  нетрудно прочитать, что 
он чувствует: удовольствие или неудовольствие, страх, 
стыд и т. п. Е м у  трудно м аски ровать  свои чувства, а если 
он это делает , то с  такой  открытой мимикой, которая  
легко  р асш и ф р о вы вается  (например, ученик д ел а е т  уси
лия, чтобы с д е р ж а ть  слезы ) .

Н ах о дясь  в классном  коллективе, вы полняя  т р е б о в а 
ния, м ладш и й  ш кольни к  м ал о -п о м ал у  приходит к с о з н а 
нию необходимости некоторые свои эмоции, особенно
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печаль, стыд и страх , скры вать , хотя это ему не всегда 
у дается , например, получив плохую отметку, многие 
м л адш и е  ш кольники не  в состоянии сд ер ж ать  своих слез, 
хотя им и стыдно п л а к а т ь  на г л а за х  у товарищ ей .

Э м оциональность  м ладш его  ш кольника т а к ж е  в ы р а 
ж а е т с я  в податливости аф ф ек там  — кратковрем енн ы м  
эм оци ональны м  вспы ш кам  радости, печали , гнева, с т р а 
ха, но эти вспыш ки обычно очень кр атковрем енн ы  и не
редко переходят  в настроение, противополож ное по сзое- 
му х арактеру .  Очень обиделся  ученик II к л асса  на т о в а 
рищ а, горько плачет  от обиды, но не успеет учитель 
заф и к си р о в ать  на этом внимание, к а к  ученик у ж е  
с «обидчиком» весело и д р уж елю бн о  р а зго в а р и в а ю т  — 
обида прош ла.

Н еприятны е, и в том числе аффективны е, эм оц и о
н альны е состояния м ладш и х  ш кольников, к а к  у к а за н о  
в исследовании Л . С. С лавиной , одна из причин их не
дисциплинированности; под влиянием  таких  состояний 
ученики п р о я в л я ю т  обидчивость, вспыльчивость, н еад е 
кватно  (бурно) реагирую т, входят  в конфликты  м еж ду  
собой и с педагогом [5; 60— 78].

М ож н о  сказать ,  что пр ео б л адаю щ ее  настроение м л а д 
ш его ш кольни ка  веселое, ж и знерадостное , в котором  
много непосредственности.

П одростки  отличаю тся  повышенной активностью , 
стремлением  к самостоятельности . Они хотят быть «сов
сем как  взрослые». В связи  с этим у них меньш е им п уль
сивности, чем у м л адш и х  ш кольников, не в си л у  пони
ж енной эмоциональности , а б л аго д ар я  обострению  чув
ства стыда и при обретаем ом у  навы ку  сдер ж и в ать  свои 
эмоции.

Вместе с тем д л я  подростков х ар актер н о  состояние 
страстности. Они со страстью  отдаю тся  лю би м ом у  делу, 
страстно болею т за  предпочитаемую  ими спортивную 
команду, страстно защ и щ аю т  свое мнение, осуж даю т  
плохой поступок учителя, в ы р а ж а ю т  свое недовольство 
учителем. «Б езудерж н ость» ,  свойственная  многим под
росткам , в ы р а ж а е т с я  не в примитивной импульсивности, 
а именно в страстности, которая  часто бы вает  п р ед н ам е
ренной.

В противополож ность м ладш и м  ш ко л ьн и кам  подрост
ки стар аю тся  скры вать  многие свои чувства. Так , они 
весьма редко п роливаю т слезы в присутствии своих 
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товарищ ей  и старш их. П олучив отличные отметки за  
четверть по всем предм етам , на похвалу  матери  они 
отвечаю т с делан н ы м  равнодуш н ы м  видом: «П одум аеш ь, 
пятерки  получил. Ч то в этом особенного?» И скренне  
лю б я  и у в а ж а я  своего педагога , подростки часто «стес
няю тся» в ы р а ж а т ь  (свои чувства , боясь обвинения в «под
халимстве».

О собенно подростки пр о явл яю т  свою эм о ц и о н а л ь 
ность, когда  полож ительн о  или отрицательно  о ц ен ивает
ся их личность. Они могут, к а к  выше сказан о , д ел а т ь  вид, 
что отличные отметки не доставляю т  им больш ой р а д о 
сти, но бурно в ы р а ж а ю т  радость, если кто-либо из авто 
ритетных д ля  них лю дей хорош о о тзы вается  о них, бурно 
негодует подросток, если видит какое-то ущ емление 
своих прав, он не даст  себя  в обиду и резко  на нее р еаги 
рует.

Э м оциональны е состояния подростков более устойчи- 
вы, чем у м ладш и х  ш кольников. П оссоривш ись с т о в а р и 
щем, подросток м ож ет  питать  к нему неприязненное чув
ство несколько дней. Н ередко  подростки о б н ар у ж и в аю т  
своего рода упрям ство  в чувствах. Они с  ж а р о м  з а щ и щ а 
ют своего друга , д а ж е  если знаю т, что его надо  п окрити
ковать. П риобрести  авторитет  у подростков не т а к  легко, 
но, если он завоеван ,  они готовы за  своим авторитетом, 
как  говорится, пойти в огонь и в воду.

П одростковы й в озраст  противоречив. Это период пе
рехода  от детства  к юности, противоречивы и эм оц и о
нальны е состояния подростков. Д остаточн о  д л я  примера 
взять  чувства, п ереж и ваем ы е  подросткам и по отнош е
нию к своим родителям . Конечно, подростки л ю б я т  своих 
родителей, но эта  лю бовь  не так  проста и непосредствен
на, к ак  у м ладш их  ш кольников. В спом иная  свои  подро
стковые годы, студентка пиш ет: «Я л ю би ла  отца и мать, 
к а за л о с ь  бы, о тд ал а  за  них ж и знь , но эта  лю бовь  р а з ъ 
еда л а с ь  сознан ием  их недостатков, особенно в их в за и м о 
отнош ениях м еж д у  собой. Ч асто  я п ер е ж и в а л а  очень 
неприятное состояние, ду м ая ,  почему мои родители, уча 
меня силе воли, с ам и  таки е  слабохарактерн ы е . Н ах о дясь  
в таком  состоянии, я одноврем енно  л ю б и л а  родителей, 
ж а л е л а  их и о су ж д ал а» .  П одросток-девочка  с у доволь
ствием зан и м ается  с м аленькой  сестренкой и в то ж е  
врем я п од дразн и вает  ее, словно находя в этом у д о во ль 
ствие.
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А ф фекты  подростков более бурны и сильны, чем 
у м ладш их  ш кольников; особенно резко  у них п р о я в 
л яется  аф ф ек т  гнева. П од  его влиянием  подросток м ож ет  
идти с к у л а к а м и  на своего друга .

У подростков по сравнению  с м л адш и м и  ш к о л ь н и к а 
ми больш е эм оци ональны х  состояний, связан н ы х  с н р а в 
ственными и эстетическими п ер еж и ваниям и . Так , н ап р и 
мер, подростки гл у б ж е  п ер еж и ваю т  д урны е поступки 
свои и товарищ ей , их чувство р аская н и я  диктуется  более 
принципиальной  оценкой своего поведения, чем у  м л а д 
ших ш кольников. В о зр а с та ет  потребность в п е р е ж и в а 
ниях эстетических, вы зы ваем ы х  природой и п рои зведе
ниями искусства, хотя расцвет  таких  п ереж и ваний  сле
дует  отнести к ю нош ескому возрасту.

Д л я  ранней  юности хар актер н о  богатство  эм оц и о
нальны х состояний. Трудно представить  себе ю нош у или 
девуш ку, у которы х восприятие действительности и соб 
ственная деятельность  не соп ровож дали сь  бы эмоциями. 
«Ты какой-то  сли ш ком  «трезвый», не похож на юношу»,— 
д ел а е т  упрек ученик IX класса  своему товарищ у.

П овы ш ен н ая  эм оциональность  в ранней юности 
объясн яется  несколькими причинами. Это — возраст, 
ко гд а  ф орм ируется  мировоззрение  и ск л ад ы в ается  х а 
рактер  и в связи  с этим прои сходят  многочисленные 
оценки и самооценки, в которы х в ы р а ж а е т с я  не только 
рассудочное суж дение, н о  и эмоци ональное  отношение. 
Это — возраст, отли чаю щ и йся  ром антической п ри подня
тостью и мечтательностью ; та  и д р у га я  ч ерта  эм о ц и о н ал ь 
но н асы щ ен а  [2; 107— 109]. Н аконец , именно в этом во з 
расте, как  правило, впервы е появляю тся  лю бовны е  у в л е 
чения и чувство лю бви, которые п о р о ж даю т  у  юношей 
и девуш ек целы й мир ран ее  ими не испытанны х эм оци о
нальн ы х  состояний.

Ю нош и и девуш ки  л ю б ят  ж и ть  чувствами, лю бят  
а н ал и зи р о в ать  чувства  свои и других лиц, они предпочи
таю т ли тературн о-худож ественны е произведения, т е а 
тр альн ы е  пьесы и кинофильмы, в которых р аскры ваю тся  
сильные человеческие чувства. Если почитать юношеские 
личные дневники, то легко  заметить , что первое место 
в них зан и м аю т  юношеские чувства. Б олее  того, нередко 
поводом к тому, чтобы вести дневники, у юноши и д ев у ш 
ки явл яется  потребность р азо б р ать ся  в себе, в своих чув
ствах. «Я чувствую  себя на каком -то  переломном этапе

277



жизни, — н ач и н ает  свой дневник ученица X к л а с с а .— 
появляю тся  новые чувства, новые стрем лени я  —  пере
стаеш ь понимать себя. Вот чтобы лучш е понять себя 

и преж де  всего свои чувства, я и приступаю к писанию 
этого дневника: повести о моих переж и ваниях» .

Э моцион альны е состояния в ранней юности по с р ав н е 
нию с подростковым возрастом  отличаю тся  больш ей 
сознательностью  и больш им регулированием  со стороны 
рассудка .

Н ео ж и дан н ы е  «взрывы» чувств, при водящ и е  к н е ж е 
лател ьн ы м  «вы ходкам » , в ранней юности встречаю тся  
реж е. У ж е одно то, что юноши и девуш ки имею т больш ую 
потребность зад у м ы в а т ь с я  н ад  своими чувствами, гово
рит об их возр астаю щ ей  сознательности.

Но, к ак  справедли во  зам ечает  В. А. Сухомлинский, 
юности присущи противоречия: «С ознательное  стр ем л е
ние к контролю  чувств разум ом  и в то ж е  врем я  ребячья  
непосредственность и д а ж е  импульсивность поведения, 
речи, всего обли ка  в целом» (6; 171]. Эта х ар актер и сти ка  
более применима к ра н н ей  юности, когда еще многое из 
подростковых, а отчасти и детских настроений не изжито. 
Но юношескую непосредственность и импульсивность не 
следует см еш и в ать  с этими чертами, п роявляю щ и м и ся  
в м ладш ем  и среднем ш кольном возрасте.

Ю нош еская  непосредственность не стихийна, она 
обычно диктуется  ж ел ан и ем  проявить себя , вы разить  
свое отношение и сделать  все это прямо, открыто. Высоко 
оценивая  у своих товарищ ей  такое качество, к а к  «про
стота», юноши и девуш ки п о д р азу м еваю т  под ней н аи в 
ную детскую  непосредственность.

И м п ульси вн ая  деятельность, конечно, гораздо  менее 
свойственна ю нош ам  и девуш кам , чем  детям  и подрост
к а м , — она не х ар а к те р н а  для  ранней юности. Вместе 
с тем В. А. Сухомлинский прав, у к а зы в а я  на наличие 
импульсивности в  этом возрасте. Ю нош еская  им пульсив
ность возникает  или к а к  вы р аж ен и е  свойственной этому 
возрасту  приподнятости, или к а к  р езу л ьтат  неумения 
сп р авл яться  со своими слож ны м и чувствами. Ю нош а 
чувствует себя серьезно  обиж енны м  своим другом  и, ж е 
л а я  полностью п рервать  с ним друж бу , р а зр ы в а е т  его 
ф отограф ию  и гром огласн о  зая в л яет ,  что д р у ж и ть  с т а 
ким  человеком нельзя . Д ей стви я  и слова юноши были 
импульсивными, не находивш им ися  под достаточным
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контролем сознания; однако  они были связан ы  с прин
ципиальной позицией, хотя и были таким  ее вы раж ени ем , 
в котором сам ученик впоследствии р а скаи в ал ся .  П о д 
росток в аналогичном случае  проявил бы скорее свою 
импульсивность в том, что подрался  с обидчиком, и вряд  
ли потом п ер еж и вал  чувство раскаян и я .

З н ачительное  место в эм оци ональны х состояниях 
юношей и девуш ек зан и м аю т  чувства к то в а р и щ а м  д р у 
гого пола, они в ы р а ж а ю тс я  в двух ф орм ах: увлечения 
и подлинной глубокой любви.

Р а зл и ч и е  м е ж д у  этими чувствами состоит в том, что 
увлечение не св я зан о  с высокой оценкой своего объекта , 
оно м о ж ет  быть вы зван о  чисто внешним обликом  чело
века  и д а ж е  отдельны м и чертами внешности (м о ж н о  ув
лечься  девуш кой из-за  ее глаз ,  волос, походки и т. п .);  
увлечение обычно не продолж ительно . Л ю б о в ь  о б я з а 
тельно с в я за н а  с общ ей оценкой лю бим ого  человека.

Ю нош ам и д еву ш к ам  свойственны состояния увлече
ния, которые нередко бы ваю т очень сильны м и и б урн ы 
ми, а во многих случаях  они ошибочно приним аю тся  за 
любовь.

Ч увство  лю бви п ред ставляет  собой целый мир эм о 
циональны х состояний, монолитных и противоречивых, 
устойчивых и кратковрем енн ы х. П сихические состояния, 
из которых скл ад ы вается  любовь, очень своеобразны . 
П од  их влиянием  сущ ественно м еняется  отнош ение к 
человеку.

Это хорош о п о к азан о  К аверины м  в повести «Д ва  
кап итана» , где и зо б р а ж е н а  ю нош еская  лю бовь  Сани 
к Кате.

« К а к  необыкновенно все изменилось со вчераш него  
дня! Вчера, наприм ер, я мог бы сказать :  К а т ь к а  дура! 
А сегодня — нет. В чера  я  вы ругал  бы ее за  опоздани е, 
а сегодня — нет. Н о еще интереснее было д у м ать  о  том, 
что это и есть та с а м а я  К атька ,  которая  когда-то  спро
си ла  меня, читал  ли я «Е лен у  Робинзон», ко то р ая  в з о р 
в а л а  л акто м етр  и за  это получила от меня по шее. Она 
ли это?

«Она!» — подум ал  я весело.
Н о она б ы ла  теперь не она, и я — не я» П; 136].
С ледует  подчеркнуть значительное расш ирение 

и углубление в ранней  юности психических состояний,
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в которых в ы р а ж а ю тс я  эстетические чувства, в ы зы в а 
емые произведениями природы и искусства. Строго гово
ря, только  в этом возрасте  получает  определенность 
и осознается  эстетический вкус и в ы р а б а ты в а е тс я  бо
лее  твердое, устойчивое и збирательное  отнош ение к 
п редм етам  и явлениям , вы зы ваю щ им  те или иные 
эстетические чувства.

П ри м ер  юношеского восторж енного  п ер еж и ван и я  к р а 
соты природы мы, наприм ер, находим в книге « Д ев у ш к а  
из К аш ина» , п редставляю щ ей  собой дневник  славной 
партизан ки , погибшей за  Родину, Инны Константиновой.

Ученица X класса  так  р ас с к а зы в а е т  о впечатлении, 
которое произвел на нее концерт Н. А. Обуховой: «М огу 
прям о  сказать , что слуш ан ие  Н. А. О буховой на концерте 
было д ля  меня счастьем. Я словно о б н о в л я л а с ь  под д ей 
ствием ее изумительного, так  и просящ егося в душ у 
пения. С луш аю  ее дивный, родной голос, смотрю  на нее, 
и она мне к а ж е тс я  такой  ж е  прекрасной и близкой, как  
ее пение. М ож н о  ли слуш ать  О бухову без восторга, не 
поддавш ись  ее обаянию ?»

В ранней юности много эм оци ональны х переж и ваний  
связан о  с нравственны м и отнош ениями. Т аковы  п ер еж и 
вания, в ы р а ж а ю щ и е  лю бовь  к Родине, чувство долга , 
общ ественную нап равленн ость , чувство чести за  свой 
коллектив. И н огда  психическое состояние юноши и д е 
вушки, вы зы ваем ое  потребностью решить нравственную  
проблему, бы вает  острым и противоречивым, возни кает  
борьба  мотивов, вр ем енам и  д о ста в л я ю щ а я  н ем ало  трево
ги и раздумий.

О бщ ие тенденции в изменении чувств в процессе  в о з 
растного р азвития  п рави льн о  у к азан ы  П. М. Якобсоном 
в его книге «П сихология  чувств»: а) все больш ее и б о ль 
шее устранение импульсивности, б) переход от си ту а 
тивных чувств к более стойким, в) усиление р е гу л и р о в а 
ния п ер еж и ван и я  и в ы р а ж е н и я  чувств, г) бо льш ая  
«соци али зация»  чувств [7; 247— 274]. Хотя указан н ы е  тен
денции рассм атр и в ал и сь  по отношению к так  н а з ы в а 
емым «высшим чувствам» как  чертам  нап равлен н ости  
человека, они сохраняю т свое значение и тогда, когда 
речь идет об эм оци ональны х состояниях. К  у к азан н ы м  
тенденциям  следует  присоединить расш ирение д и а п а з о 
на чувств и усиливаю щ ую ся  тенденцию  а н ал и зи р о в ать  
свои чувства, д а в а т ь  им оценку,
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Г л а в а  д е в я т а я

В О С П И Т А Н И Е  У Ч А Щ И Х С Я  П У Т Е М  В О З Д Е Й С Т В И Я  
Н А  ИХ П С И Х И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я

М ож н о  счи тать  установленны м, что успеваем ость  
и дисциплинированность  учащ ихся  в известной мере 
стоят в зависимости от их психического состояния.

Т а к  к а к  х ар ак тер  одним из своих в аж н ей ш и х  п р о я в 
лений имеет психические состояния, то при решении 
зад ач и  ф орм ирования  х а р а к т е р а  учащ ихся  больш ую  роль 
до лж н о  играть воспитание путем воздействия на их пси
хические состояния.

В предш ествую щ ей г л а в е  бы ла  сделан а  попы тка по
к а за т ь  значение поним ания  психического состояния уче
ника и отчасти возрастны х различий учащ ихся  с точки 
зрения типичных д л я  к а ж д о го  во зр аста  психических 
состояний. В дан ной главе  будут рассм отрены  некоторые 
воспитательны е м ероприятия , имеющие своей целью  соз
дан ие  и закреп лен ие  у  учащ ихся  полож ительн ы х психи
ческих состояний и п редупреж дени е  и устранение  отри 
цательных.

П олож и тельн ы м и  следует  н азвать  психические 
состояния ученика, способствую щ ие его высокой у сп евае 
мости, дисциплинированности  и развитию  лучш их черт 
х а р актер а ,  а отрицательны м и —  те психические состоя
ния, которые препятствую т ученику быть успеваю щ им , 
дисцип лини рован ны м  и о б л а д а ть  хорош ими ч ер там и  х а 
рактера .

Е сть явно п олож ительн ы е психические состояния, 
как, например, лю бознательность , сосредоточенность, 
эмоции, соп ровож даю щ и е  оценку поведения и поступков 
человека  с м оральной  точки зрения, а т а к ж е  эмоции, 
вы зы ваем ы е  прекрасн ы м и произведениями природы
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и искусства. К  отрицательны м  психическим состояниям  
относятся, например, рассеянность, апатия , неуверен
ность, малодуш ие, многие аф ф екты . Н екоторы е  психиче
ские состояния д о лж н ы  рассм атр и ваться  с п о л о ж и тел ь 
ным или отрицательны м  знаком , в зависимости  от своего 
со дер ж ан и я ,  нап равленн ости . Так , нап рим ер , состояние 
активности ученика м ож ет  быть нап равлен о  к а к  на уче
ние, так  и на то, что отвлекает  от учения; лю бопы тство  
м ож ет  быть серьезны м, свидетельствую щ им  о пы тливо
сти, а м ож ет  быть и п раздны м , в ряде  случаев  связанны м  
с недостатком  чуткости и с  развязностью .

РО Л Ь ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩ ИХСЯ  
В УСВОЕНИИ ЗН АН И И

В ли тературе , посвящ енной проблеме усвоения учеб 
ного м атер и ала ,  соверш енно недостаточно освещ ена 
роль  психического состояния учащ ихся.

В исследован иях  л а б о р ато р и и  И нститута  психологии 
А П Н  Р С Ф С Р ,  проводивш ихся под руководством
Н. А. М енчинской, исходным пунктом в изучении психо
логии усвоения яв л яется  концепция ассоциации как  
в ы р аж ен и я  аналитико-синтетической деятельности  коры 
[2]. Б л и зк и  к этой концепции точки зрени я  Ю. А. С а м а 
рина [61, [7] и П. А. Ш е в а р е в а  [10].

П. Я. Г альперин  и его сотрудники по к аф едр е  пси
хологии М осковского университета  выступили с другой 
концепцией, согласно которой единицей усвоения надо 
считать умственное действие; согласно этим исследо
вател ям  процесс усвоения и состоит в ф орм ировании  все 
более  и более соверш енствуемы х практических и ум ствен
ных действий [3].

М ы не имеем возм ож н ости  в дан ной  работе  реш ать  
с лож н ую  проблем у  психологии усвоения, представить  
солидную аргум ентац ию  в пользу  той или другой  кон цеп
ции. Н о  некоторые полож ен ия  д ля  нас  несомненны:

1. Усвоение — процесс, начинаю щ ийся  с п е р в о н ач ал ь 
ного ознаком лен ия  с новым учебным м атер и ало м  и кон
чаю щ и й ся  тем, что этот м атер и ал ,  к а к  п о к азы в ает  сам о  
слово «усвоение», становится  для  учащ егося  «своим», его 
достоянием , в результате  чего учащ ийся  м ож ет  объяснить 
учебный м атери ал ,  с в я за ть  полученные зн ан и я  с теми,
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которые он имел ранее, и при лож ить  зн ан и я  на практике. 
П е р в а я  часть  этого определения  не в ы зы вает  сомнений. 
К а ж е тс я  более спорным то, что критериев усвоения по 
дан н о м у  определению  три. Это способность ученика 
1) объяснить учебный м атер и ал ,  2) св я зать  его с п р е ж 
ними зн ан и ям и  и 3) применить на  практике. М о ж ет  быть, 
возм ож н о усвоение м а те р и а л а  без того, чтобы его надо 
было объяснить, поставить в связь  с преж ним и зн ан иям и  
и при лож ить  на практи ке?  С наш ей точки зрения, если 
учение этим кри тери ям  не удовлетворяет, то усвоения 
знаний быть не мож ет, в лучш ем  случае  м ож но говорить 
лиш ь о  некоторых его э т а п а х ,  д а  и то с недостаточной 
достоверностью.

2. Усвоение — работа ,  успех которой зависи т  от м но
гих условий, среди которы х видное место зан и м аю т  у сл о 
вия психологические: отношение к учению, акти ви зац и я  
процессов чувственного познания, понимание, за п о м и н а 
ние, особенности эм оци ональной  и волевой сферы. Н ет 
ничего одиозного в применении этих об щ епри знанн ы х 
понятий общей психологии к объяснению  процесса усво
ения. П роцесс  усвоения утрачи вается  к а к  предмет тогда, 
когда эти компоненты берутся  изоли рован но  от кон крет 
ной деятельности, или тогда, когда  они не приним аю тся  
во внимание и все исследование п освящ ается  м одели ро
ванию  действий, д л я  чего психологическая  компетенция 
не обязательн а .

3. У сваи вая  знания , ученик всегда находится  в о п р е 
деленном психическом состоянии, которое в процессе 
усвоения м ож ет  быть устойчивым, но нередко подвер 
ж ен о  колебаниям . Это состояние не всегда  легко  пред
видеть, но следует  знать, что построение эк сп ер и м ен тал ь 
ной модели усвоения при условии игнори рования  психи
ческого состояния ученика есть некоторая  абстракц ия , 
часто  необходим ая, но недостаточная  д ля  объяснения 
всей слож ности  психологических компонентов усвоения.

Мы ограничимся лиш ь немногими прим ерам и , относя
щ имися к роли психических состояний в усвоении знаний.

П редстави тели  всех н ап равлени й  в педагогической 
психологии подчеркиваю т первостепенное значение для  
успешности обучения активи зации  процесса усвоения, 
повыш ения в этом процессе роли сам остоятельности  уче
ника. А налитико-синтетичеекая  рабо та  весьм а  з а т р у д 
няется, к а к  затрудн яется  ф орм ирование  умственного дей-
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ствия, если ученики переутомлены, если нервные клетки 
истощены.

Много вы пущ ено педагогических и психологических 
работ , посвящ енны х акти ви зац и и  учащ ихся  на уроках , 
повыш ению роли сам остоятельности  учащ ихся  в учении, 
но авторы  только  п о д р азу м еваю т  активное состояние 
учащ ихся , не д а в а я  его ан али за .

М. Ф. М орозов  в введении к своей книге весьм а  у м е
стно привел слова В. И. Л ени на , в ы сказан н ы е  в п о л е
мике с ж у р н а л о м  «Свобода», которы й сознательно  в у л ь 
гар и зи р о вал  социалистические идеи {5]. Н е упо тр ебл яя  
термин «психическое состояние», В. И. Л ени н  в самой 
яркой  форме п о к а за л  роль активного  состояния ч и та 
теля  книги; эти слова  В. И. Л ен и н а  полностью при м ен и
мы во всех случаях, ко гд а  речь идет об усвоении знаний.

«П опулярны й писатель  не  п ред п олагает  « е  д у м а ю 
щего, не ж ел а ю щ е го  или не умею щ его д у м ать  ч итате
л я ,— напротив, он п р ед п о л агает  в неразви том  ч итателе  
серьезное нам ерение р або тать  головой и помогает  ему 
д ел ать  эту серьезную  и трудную  работу , ведет его, пом о
гая  ему д ел ать  первы е ш аги  и уч а  идти д ал ьш е  
сам остоятельно. В ульгарны й писатель предп олагает  
ч итателя  не дум аю щ его  и д у м ать  не способного, он не 
н а т а л к и в а е т  его на первые н а ч а л а  серьезной науки, а в 
уродливо-упрощ енном , посоленном ш уточкам и и приба- 
уточками виде, преподносит ему «готовыми» все  выводы 
известного учения, т а к  что читателю  д а ж е  и ж е в а т ь  не 
приходится, а только  проглотить эту каш ицу» [1; 5, 285— 
286].

И так , при усвоении знаний необходимо вы звать  
у учеников такое  состояние, при котором  они ду м ал и  
бы, ж е л а л и  и умели думать . Конечно, д а ж е  при отсут
ствии специальны х мероприятий по акти ви зац и и  усвое
ния знаний учащ иеся  до лж н ы  д ум ать , чтобы, например, 
повторить объяснения  учителя. В. И. Л ен и н  имел 
в виду д ум ан ие  к а к  процесс активного и с а м о с то я т е л ь 
ного мышления, к а к  работу. Этим предполагается , что 
устан овка  при активном усвоении совсем д р у гая ,  чем 
при пассивном, а устан овка  — одно из вы р аж ен и й  пси
хического состояния.

Н али ч и е  «шуточек» и «прибауточек», т. е. р а з в л е к а 
тельны х моментов, не способствует ф орм ированию  а к 
тивного состояния учащ ихся , оно д ел ает  процесс усвое
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ния несерьезным, зн ан и я  п р ев р ащ ает  в «каш ицу». Таким 
образом , эф ф ективны м  д л я  усвоения знаний м ож но счи
тать  только  серьезное  активное состояние учащ ихся, 
при котором они не проглаты ваю т  готовые знания, 
а именно у сваи ваю т  их, п ер е р а б ат ы в а я  в собственном 
сознании.

Ученик на уроке не просто получает  ин ф орм аци ю  от 
учителя, он имеет к информ ации определенны е запросы, 
он в ы р а ж а е т  к ней свое отношение.

Сущ ествую т многочисленные пути акти ви зац и и  пси
хического состояния уч ащ и хся  на уроке. Н е д е л а я  по
пытки реш ать  этот больш ой вопрос, требую щ ий специ
ального рассм отрения , перечислим лиш ь некоторые 
основные из этих путей:

1. П остан овка  вопроса перед объяснением  нового 
м атер и ала  д л я  создан ия  у учащ ихся  «вопрош аю щ ей» 
установки. Вопрос заи н три говы вает  учащ ихся , усили
вает  их внимание и потребность сам остоятельно  дум ать  
при его решении.

2. П обуж ден и е  учащ ихся  к обращ ени ю  к учителю 
с вопросами. С этой точки зрения  допустимы (но в д о л 
ж ной мере, без злоупотреблени я)  при объяснении 
нового м атер и ал а  учителем д а ж е  некоторые «н едом олв
ки» с тем, чтобы ученики восполняли объяснение учителя.

З а д а в а н и е  вопросов учениками т а к ж е  стимулируется  
связы ванием  этого м а те р и а л а  с жизнью , с личным опы
том учащ ихся.

3. О бращ ен и е  учителя к  у чащ им ся  с целью  п ри ду
м ы вания  ими собственных примеров, д л я  того чтобы 
ученики исп ользовали  у ж е  имею щ иеся у них знания  
и опыт.

4. П р о сьб а  сам остоятельно  решить вопрос, например 
после данного  реш ения м атем атической  зад ач и  п ред ло
ж и ть  найти второй способ ее решения.

5. Выполнение учащ им и ся  на уроке такого  рода  д е я 
тельности, при которой они не только воспринимаю т 
учебный м атери ал ,  но и вы полняю т работу , даю щ ую  
конкретные «зримые» результаты . Т аковы  лабо р ато р н ы е  
зан яти я ,  проведение опытов учащ имися.

6. Д остаточн ое  вним ание  учителя к ф орм ированию  
у учащ ихся  и н теллектуальны х  навыков, и в том числе 
умственной выносливости и гибкости м ы ш ления, на 
необходимость чего у к а зы в а л и  Д . Н. Богоявленский
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и Н. А. М енчинская. Н адо ,  чтобы результативн ость  з а 
нятий в ы р а ж а л а с ь  д л я  ученика не только в полученной 
отметке, но и в харак тер и сти ке  учителем того п р о д в и ж е 
ния, которое сделал  ученик в том, что м ож но н азвать  
его умственным ростом.

7. О сущ ествление индивидуального  подхода. Л и ш ь  
при этом условии м ож н о понять те  психологические 
условия, которы е пом огаю т или м еш аю т ученику п ро
я в л ять  д олж н ую  активность.

8. Соблю дение гигиенических мероприятий во и зб е 
ж а н и е  о с л аб л ен и я  активности учащ ихся. Так, учебная  
и д р у га я  перегрузка  учащ и хся  вы зы вает  у них переутом 
ление и такое  состояние, при котором они не верят  
в возм ож н ость  успешного выполнения всех своих м но
гочисленных обязанностей .

Особого рассм отрени я  з а с л у ж и в а е т  воспитание 
у учащ ихся  интереса.

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА

Если ученика н а д о  заин тересовать  тем, чем он ранее  
не ин тересовался, то  следует  создать  такую  ситуацию, 
при которой бы он не м ог  не п ереж и ть  состояния з а и н 
тересованности.

И нтерес  и лю бовь  ученика к ш коле при виваю тся  ему 
с первого дня поступления в ш колу. Н е случайно этот 
первый день р ебен ка  в ш коле организуется  так, что он 
видит перед собой обстановку, нап олн яю щ ую  его р а 
достью, приятным чувством возвышенного. Ш к о л а  при
ним ает  новичка к а к  л ю б я щ а я  мать, ш кола  д ел а е т  все, 
чтобы у ж е  первое впечатление от нее бы ло  п р и в л ек а 
тельным, а известно, какую  силу имеют первые в п еч ат 
ления на детей.

Н е  случайно т а к ж е  учителя о б р ащ а ю т  особое в н и м а 
ние на свои первые уроки, когда надо привлечь в н и м а 
ние учеников к предмету.

В некоторых ш колах  ученики долго  не могли за и н 
тересоваться  зан я ти я м и  по труду  потому, что ш кольны е 
м астерские были плохо оборудованы ; учитель по труду 
был вялы м  и неопытным, и поэтому первые зан я ти я  по 
труду в ы зы вали  у учеников состояние скуки, рассеян 
ности, ж ел ан и е  скорее окончить эти зан я ти я  — словом,
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все те п ереж и вания , которые имеются у человека, кото
рому приходится зан и м аться  неинтересным делом.

И ногда  лю ди интересую тся или, наоборот, не интере
суются чем-либо потому, что м ало  об этом знаю т или 
имеют о нем превратное  представление, которое, к со
ж ален и ю , м ож ет  быть очень стойким. Ученица X класса  
во что бы то ни стал о  хотела  быть геологом-разведчи- 
ком, ошибочно считая, что эта  профессия д л я  нее, о тли 
чаю щ ейся слабы м  ф изическим развитием  и здоровьем, 
будет очень подходящ а. Это своего рода упрямст во и н 
тереса объясн ялось  недостаточной осведомленностью ; 
переклю чение интереса на другую  область  тр у д а  о с л о ж 
нялось именно тем, что интерес к профессии геолога- 
р азведч и ка  был упорным, был своеобразной  страстью .

Н екоторы е окан чи ваю щ и е ш колу  ученики столь ж е  
упорно ранее  не хотели зан и м аться  по окончании школы 
производительны м и главны м  образом  ф абр и ч н о -зав о д 
ским трудом, потому что имели очень поверхностное 
представление об этом труде. С реформой ш колы в н а 
правлении сочетания обучения с производительны м т р у 
дом интерес учащ ихся  к производственным профессиям 
весьма возрос.

Т аким  образом, на переходном этап е  от н езаи н тере
сованности к заинтересованности  больш ое значение им е
ет обогащ ение ученика необходимой предварительн ой  
информацией.

Состояние заинтересованности  д о лж н о  быть п оддер
ж ано , чтобы оно превратилось  в устойчивый интерес. 
Если учитель д ел а е т  интересными только первые уроки, 
то имею тся серьезные опасения, что м ож но о ж и дать  п а 
дения заинтересованности  учащ ихся  этим предметом. 
Гоголь, очень тщ ательно  приготовивш ись читать первую 
лекцию  по истории, произвел на студентов сильнейш ее 
впечатление, но т а к  к ак  к д альн ейш им  л екц и ям  он не 
готовился, то ж и в а я  заинтересованность  студентов  ис
торией, в ы зван н ая  впечатлением  от первой лекции, 
скоро исчезла.

С ущ ествует  некоторая  опасность в стимулировании 
интереса объектам и , относящ им ися к узкой, огран и чен 
ной сфере. Т аким  образом , м ож ет  получиться односто
ронняя заинтересованность, которая  д а ж е  м еш ает  р а з 
витию более ш ирокого  интереса. Говоря об узости и
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широте интересов, мы здесь имеем в виду интересы 
в определенной области.

Ж е л а я  приохотить своего сы на-подростка  к чтению, 
отец  д а в а л  ему приключенческие, и в том числе детек 
тивные, ром аны  с  богатой интригующ ей ф абулой . В ре
зу л ьтате  сын очень увлекся  чтением именно такой  л и 
тературы , а интерес к  чтению других книг у него д а ж е  
понизился, так  к а к  он искал  в них лиш ь интересующ его 
его сю ж ета. Н екоторы е родители, ж е л а я  вы звать  у сво
их детей интерес к учению, премирую т их за  хорош ие и 
отличные отметки; на  д ел е  это часто приводит к тому, 
что дети учением не заин тересовы ваю тся , а заи н тер есо 
вы ваю тся  только  «премиями».

П р и н и м ая  во вним ание  опасность суж ени я  интереса 
или возм ож н ость  заин тересованн ости  не столько самим 
предметом , сколько подкреплением , необходимо при вос
питании интереса, с одной стороны, разн о о б р ази ть  п ред 
л а гае м ы й  м атери ал ,  а с другой стороны, избегать  тех 
форм подкрепления, которы е при водят  к  переносу з а 
интересованности с предм ета на подкрепление.

П оэтом у одним из наи более  н ад еж н ы х  путей с о зд а 
ния такого  состояния заин тересованности  у учащ ихся , 
которое послуж ит н ачалом  глубокого интереса, является  
ф орм ирование  у учащ ихся  убеж ден и я  в значимости 
предмета, которы м  они д о л ж н ы  зан и м аться .  «Я не л ю 
била  проводить свободное время в чтении,— говори ла  
ученица IX к л асса ,— до тех пор пока не убедилась , что 
начитанность д ел а е т  человека  не только  более знаю щ и м  
и культурны м, но и более интересным членом ко л л екти 
ва. Н ачи тан н ы е  лю ди участвую т во многих таких  р а з 
говорах, в каких неначитанные люди не могут принять 
участие».

О тсю да часто бы вает , что в процессе ф орм ирования  
интереса еще до возникновения ситуационной за и н те р е 
сованности п оявляется  психическое состояние, х а р а к т е 
ризуем ое сознанием  необходимости заи н тересоваться  тем, 
к чему ранее интереса  не было, но б ы ла  в нем потреб
ность. Удовлетворение потребности, а отсю да и возн и к
новение нового интереса зави сят  от р я д а  причин, в а ж 
нейш ее место среди которых зани м аю т: а) создан ие  б л а 
гоприятной ситуации и б) наличие у ученика таких  черт 
х ар а к те р а ,  как  настойчивость, терпеливость, в ы д ер ж к а ,  
которые т а к  важ н ы  д ля  реали зац и и  принятого решения. 
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Ученик под влиянием  главны м  образом  приехавш его  
дяди , видного производственника, члена бригады  к о м 
мунистического труда ,  реш ил изменить свое отношение 
к труду в ш коле; у него появилось искреннее ж елан и е ,  
переш едш ее в потребность, зан и м аться  в ш коле  трудом, 
не просто вы полняя  обязанность , но имея к нему ж ивой  
интерес.

Д л я  п о д дер ж ан и я  реш ения у этого ученика не 
имелось н а д л е ж а щ и х  условий: зан яти я  по труду  в ш коле 
были поставлены плохо, а д ля  того чтобы заи н тер есо 
ваться  этими зан яти ям и  по чувству долга , у ученика не 
хватило силы воли.

В а ж н о  не только ф ор м и р о вать  у ученика долж ны й 
интерес, но и л и к ви д и р о вать  или осл аби ть  тот интерес, 
который м еш ает  основным интересам, воспиты ваемы м 
в ш коле и в семье. У одного ученика подросткового во з 
раста  появился довольн о  сильный интерес к  «при обре
тательству» , в ы р а ж а в ш и й с я  в постоянных п р о д а ж а х  
и покупках, в стремлении накопить личные деньги. У че
ник, движ и м ы й этим интересом, д а ж е  стал  приним ать 
участие в п р о д аж е  книг на «черном» рынке. М а т е р и а л ь 
ные условия ж и зн и  этого ученика вполне у д овлетвори 
тельны, но он был обуреваем  интересом им еть свои 
деньги в более или менее значительном  количестве. З а 
преты со стороны родителей не помогали, в лучш ем с л у 
чае ученик зан и м ал ся  своей коммерческой деятельностью  
в менее открытой форме. Не имели эф ф ективности  и н а 
казан и я ,  тож е скорее приводивш ие не к искоренению, 
а к маскировке  интереса. Н а д о  было создать  такую  си
туацию , при которой этот ученик осознал  бы о т р и ц а 
тельность  и д а ж е  постыдность своего интереса. К лассны й 
руководитель пошел на рискованный, но оп равдавш и й  
себя путь воздействия на  ученика. Он во всеуслы ш ание  
объяви л  в классе, что Р о м а н  м ож ет  д остать  за  повы ш ен
ную плату  деф ицитны е книги, так  как  он д ав н о  торгует 
книгами; учитель посоветовал  обратиться  в «книж ную  
палатку»  Р о м ан а ,  если кому понадобится т а к а я  книга. 
Ученик при этих словах  педагога  впервые почувствовал 
стыд, его ком м ерческая  деятельность  п редстала  перед 
ним в новом свете. Б ы л о  бы упрощ енчеством дум ать , что 
слова учителя о к азал и сь  достаточными, чтобы Р ом ан  
раз  и навсегда  покончил со своими коммерческими д е 
лам и, но несомненно, что эти слова послуж и ли  толчком
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к осознанию  всей неуместности такой  «коммерции» 
и искоренению этого порока.

Ч а щ е  перед воспи тателям и  стоит вопрос не об ус
транении, а о регулировании  ученического интереса, 
с тем чтобы ученики поняли всю необходимость п оста
вить во главе  своих  интересов интерес к учению. Н а п р и 
мер, интерес учащ и хся  к  спорту, особенно п р о я в л я ю 
щ ийся в подростковом и стар ш ем  ш кольном возрасте, 
законен, но плохо, если этот интерес удовлетворяется  
так, что не о ставл яет  достаточного времени д л я  учения. 
Так, ученик V II  класса  Толя, д а ж е  д у м а я  о будущ ей 
профессии, поставил первоочередной своей зад ач ей  с д е 
л а ть с я  зам ечател ьн ы м  хоккеистом, войти в сборную  
ком ан ду  С С С Р . С портивны е интересы у Толи сам ы е 
сильны е и ж ивы е, а к ш кольны м  зан я ти я м  он относился 
к а к  к необходимым скучным об язан ностям , и поэтому 
его успеваем ость бы ла низкой.

К лассны й руководитель  пошел по неп рави льном у 
пути, стараясь ,  как  он говорил, выбить у Толи страсть  
к  хоккею тем, что « р а зо б л а ч а л »  хоккей к а к  грубую  
игру, которой «серьезные лю ди не до лж н ы  интересо
ваться» . Толе не трудно было подвергнуть критике а р 
гументы педагога ,  сославш ись  на то, что среди б о лел ь 
щ иков  хоккея  имею тся профессора, писатели и другие 
очень серьезны е люди. Б о л ее  разум но  поступил в а н а 
логичном случае другой классны й руководитель, р а з ъ я с 
нив ученику, что видные спортсмены в своих вы ступ ле
ниях в печати п р еж де  всего требую т от учащ и хся  хо р о 
шей и отличной успеваемости . Советский спорт не 
терпит в своих р ядах  неучей.

З ап р ето м  или неуместным « разоблач ением »  интере
са его нельзя  подавить. Н аоборот , таки е  мероприятия  
могут только вы звать  у учащ ихся  состояние ещ е б о ль 
шей заинтересованности , т а к  к а к  «запретны й п л о д  с л а 
док»; иногда в р езу л ьтате  зап р ета  возни кает  состояние 
кон ф ли кта  ученика с педагогом , которого могло и не 
быть, если бы педагог вместо зап р ета  применил метод 
р азъ ясн ен и я ,  убеж ден ия .

Хорошие интересы надо не только  со зд ав а т ь  у у ч а 
щихся, но и п оддерж ивать . С остояние заинтересованно.- 
сти, а отсюда и внимательности  на уроках  д а ж е  у тех 
учащ ихся , у которых учебные интересы стоят  не на пер
вом плане, п оддерж и вается  хорош им преподаванием , 
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п редп олагаю щ и м  применение р азн о о б р азн ы х  методов. 
П ри этом следует  вспомнить слова  К. Д .  Ушинского: 
«Ученье есть труд  и д о л ж н о  Остаться трудом, но трудом  
полны м мысли, так , чтобы сам ы й  интерес учения зависел  
от серьезной мысли, а не от каких-ни будь  не идущ их 
к делу  прикрас»  [9; V, 27]. Это — серьезное п р е д у п р е ж 
дение тем педагогам , которые, ж е л а я  заи н тересовать  
детей, прибегаю т к при емам  такой  развлекательн ости ,  
ко то р ая  д ел а е т  весь процесс учения несерьезным.

Л ип ецки й  опыт раци ональной  орган и зац и и  урока  
имеет глубокое психологическое обоснование: все учени
ки на уроке от н а ч а л а  до конца активны, в подлинном 
смы сле слова  трудятся , всякий  р аз  р еш аю т постан ов
ленны е учителем конкретны е задач и , п р о я в л я я  пои 
этом сам остоятельность  и творчество. П рисутствуя  на 
уроках  передовы х липецких учителей, нельзя  не з а м е 
тить особенностей психического состояния учеников: 
трудового  подъем а, ж и вой  заинтересованности , пы тли
вости и ж е л а н и я  внести что-то свое в общ ую  работу  
класса . Н еобходим о только, чтобы на этих достаточно 
н ап р яж ен н ы х  ур о ках  н а гр у зк а  д л я  учащ ихся  бы ла  по
сильной во и зб еж ан и е  могущего иметь место п е р е у т о м 
ления.

ОТ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО п с и х и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  
К ЧЕРТЕ ЛИЧНОСТИ

К огда  идет речь о ф орм ировании  у ученика какой- 
либо  черты личности, в первую  очередь х а р а к т е р а ,  ко 
то р а я  у него не им елась  или бы ла  весьма сл або  разви та ,  
надо  принять во вним ание  следую щ ее полож ение, кото
рое, по н аш ем у мнению, имеет принципиальное значение.

Чтобы сформировать у  уч ен и к а  н о вую  черту л и ч н о 
сти, преж де необходим о  создать ситуацию, при  которой 
уч е н и к  впер вы е переж ил бы соответствующее данн ой  
черте п си хи ческ о е  состояние, а затем это состояние з а 
крепить, сделать уст ойчивой чертой личност и ученика .

Т аким  образом , д ля  ф орм ирования  личности ученика 
им еет  больш ое значение пер ехо д ны й  этап  психического 
состояния, которое м ож ет  быть н ачалом  приобретения 
учеником ж ел ательн ой  черты, а м ож ет  быть лиш ь эп и 
зодом.
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Н а д о  сказать ,  что случаи  превращ ен и я  той или иной 
черты х а р а к т е р а  в противополож ную , минуя этап  психи
ческого состояния, весьма редки. Очень редко ученик из 
ленивого прям о  п р ев р ащ ается  в прилеж ного , из невы 
д е р ж а н н о г о — в о б лад аю щ его  больш ой вы держ кой .

Р ассм о тр и м  п р еж де  всего эти относительно редкие 
случаи, выясним условия, при которых, уп отребляя  
древнее в ы р аж ен и е  «С авл  делает<;я П авлом » , т. е. без 
всякого пром еж уточного  этап а ,  происходит р а д и к а л ь н а я  
перестройка личности.

П р е ж д е  всего и в таких  случаях  на сам ом  д ел е  этот 
этап  имеется, но он отли чается  некоторыми особен ностя
ми. Во-первых, он сравнительно  краток; во-вторых, н у ж 
ны чрезвы чайно  сильные стимулы  д л я  того с в о ео б р азн о 
го взры ва ,  который приводит к тому, что человек  быстро 
«сж игает»  то, чему по кл о н ял ся ,  и поклоняется  тому, что 
«сж и гал» ; в-третьих, часто  т а к а я  бы страя  перестройка 
соответствует инди видуальн ы м  особенностям человека, 
нап рим ер  отсутствию предвзяты х  мнений, сам окри ти ч 
ности и т. д.

Во время войны на одного воспитанника п одм осков
ного детского дом а  огромное, п отрясаю щ ее впечатление 
произвело  письмо с ф ронта, присланное н езадолго  до 
гибели его отцом. С и ту ац и я  бы ла т ак ая :  ум и р ая ,  отец 
за в е щ а л  сыну быть опорой м атери  и утеш ать  ее хоро
ш им учением. Ученик осознал  эту ситуацию , он п е р е 
ж и л  весьма сильное, тяж е л о е  и значительное психиче
ское состояние, в ы р а ж а в ш е е  существенный переворот 
в его сознании и личности. С а м а  сила п ер еж и ван и я  от
ветственности перед отцом и м атерью , властность со
зд авш ей ся  ситуации п о б у ж д ал и  ученика принять твердое 
реш ение покончить со своей леностью. Д ействительно , 
ученик с дел ал ся  другим , и, если некоторые рецидивы  
лености у него были, они носили эпизодический х а р а к 
тер; п рео б л адал и  п олож ительн ы е черты: п р и леж ан и е
и чувство ответственности перед матерью .

И ногда переворот  в личности ученика только  к а ж е т 
ся внезапны м ; на сам ом  д еле  он имел п р о д о л ж и тел ь 
ную подготовку, изменения н а к ап л и в ал и сь  постепенно 
и незаметно, а когда  их количество переш ло в качество: 
возникновение новой черты ,— то появилось психическое 
состояние, характер и зу ем о е  сознанием  внезапности 
и ради кальности  изменений в личности.
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Ученик V II  класса  был изнежен, не лю бил  з а н и м а т ь 
ся физическим трудом, боялся  риска и потому избегал  
участия в спортивных состязаниях . П риш едш ий в класс  
среди учебного года новый классны й руководитель  про
вел с ученикам и ж ивую , очень впечатляю щ ую  беседу 
о воспитании воли, ш ироко используя свои собственные 
биографические м атери алы . Ученик, о котором идет 
речь, после беседы учителя  заяви л :  «Мне стыдно оста 
ваться  таким , каким  я был. С этого дня  я з а в о ж у  д н ев 
ник, в котором буду описывать, что я д ел а ю  д л я  того, 
чтобы расти в волевом отношении, ли кви д и ровать  свои 
недостатки». Впоследствии выяснилось, что этот ученик 
д авн о  чувствовал  потребность измениться, чтобы не 
быть предметом осуж дения , а иногда и н асм еш ек ’ со сто
роны товарищ ей , а слова нового классного  руководителя  
послуж и ли  толчком  к тому, чтобы принять  твердое р е 
шение не быть таки м  «неж енкой», каки м  этот ученик 
был. С лучаи  резкого  изменения черты личности, перехода 
ее в противополож ную  без переходного этап а  редки 
потому, что сильно действует  тот стереотип поведения, 
которы й связан  с чертой, п о д л еж ащ ей  изж ивани ю .

Н е акк у р атн ы й  в обращ ени и  с вещ ам и, и п р еж де  все
го с учебникам и и други м и  книгами, ученик под в л и я 
нием слов учителей р еш ает  покончить со своей н е а к к у 
ратностью . Н о на первых порах  стары й стереотип д е й 
ствует и при первом  удобном случае  з а я в л я е т  о себе. 
Ученик тщ ательн о  оберты вает  учебники, иногда д а ж е  
лю буется , в какой они со д ер ж атся  чистоте, и в то ж е  
врем я в о зв р ащ ает  в ш кольную  библиотеку  книги д ля  
чтения в таком  грязном  виде, что получает  строгое п ре
дупреж дение  от б и бли отекаря. Ученик находится  еще 
на пути к тому, чтобы сдел аться  аккуратн ы м . У него 
в этом отношении н аб л ю д ается  известный прогресс, но 
переходный период, при котором  старое  ещ е борется 
с новым, не заверш ен .

Е щ е более зам етен  переходный период к а к  врем енное 
психическое состояние, когда  речь идет о таких  гл у бо 
ких чертах  личности, как, например, трудолю бие, о б 
щ ественн ая  направленн ость , настойчивость, в ы д ер ж ка .  
«Сдвиг» в подобных случаях  зак л ю чается  в том, что 
н овая  ситуация позволяет , а часто и требует  от ученика 
п ереж и ваний  и поведения, в ы р а ж а ю щ и х  новую черту 
личности.
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Этот переходный период м ож ет  иметь различную  п ро
долж ительность . « З о я ,— говорит кл ассн ая  р уководи 
тельн ица  об ученице V к л а с с а ,— к а к  будто бы реш ила 
покончить со своей ленью». Н а ч а л о  бы ло полож ено  учи
тельницей ботаники, реш ивш ей п оручить  З о е  ответст
венную рабо ту  л а б о р а н та .  З о я ,  начав  эту  работу , мож ет 
быть, впервы е получила удовлетворение от тщ ательного  
вы полнения своего учебного долга . Она с т ал а  и в н и м а 
тельнее на уроках . Н о Зою  нельзя  еще н азв ать  п р и л е ж 
ной ученицей, процесс ее п ерерож дени я  в этом отнош е
нии затян у л ся .  Н а д о  много рабо тать  над  тем, чтобы она 
чувствовала  удовлетворение  от при леж ной учебной р а 
боты.

К огда  при воспитании ученика старое  дурное  борет 
ся с новым хорош им, за д а ч а  учителя  закл ю чается  
в том, чтобы закреп и ть  то психическое состояние учени
ка, которое связан о  с новым. Это закреп лен и е  м ож ет  
быть осущ ествлено р азн ы м и  путями: зн а к а м и  одобрения 
нового и порицанием  старого, упраж н ен и ем  ученика 
в новом при разн ы х  ситуациях, создан ием  таких  у сл о 
вий, при которых старое  не «соблазн яло»  бы ученика, 
и т. п.

Л ени вы й ученик,, м ало  заин тересованн ы й в высокой 
успеваемости , под влиянием  упреков со стороны роди те
лей выучил урок  и получил две  четверки. К л ассны й р у 
ководитель, вместо того чтобы похвалить  ученика за  эти 
отметки, долго  д ел ал  ему вы говор за  лень, которой он 
отли чался . П олучилось, что радостное  состояние этого 
ученика, вы званн ое  хорош ими отм еткам и , а тем сам ы м  
и сознание возм ож н ости  быть хорош им учеником было 
ом рачено неуместным выговором учителя. Х орошие 
отметки у ученика ассоции ровали сь  с этим выговором, 
и в р езу л ьтате  психическое состояние удовлетворенности  
от выполнения учебных обязан ностей  не было з а к р е п 
лено.

С к ло н н ая  к эгоизм у  ученица V класса  не п о л ь зо в а 
л а с ь  лю бовью  товарищ ей . К л ассн ая  руководительница  
д а л а  ей поручение: вести работу  с д в у м я  отстаю щ ими 
подругами. Д е в о ч к а  с н а ч а л а  неохотно в зя л а сь  за  это, 
с сы л аясь  на то, что у нее, зан и м аю щ ей ся  д ом а  ещ е м у 
зыкой и ф ранцузским  язы ком , нет свободного времени, 
но потом вош ла во вкус и охотно вы п олн яла  свою р а б о 
ту, пом огая  отстаю щ им. Ч тобы  закреп ить  и углуби ть
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у ученицы психическое состояние удовлетворенности от 
работы  д ля  товарищ ей , к л ассн ая  руководительница ино
гда  н а з н а ч а л а  зан я ти я  ученицы с отстаю щ ими в те ч а 
сы, когда этой ученице было соблазн и тельн о  идти на к а 
ток  или получить какое-ли бо  другое  личное у д овольст 
вие. Ученица под в ли ян и ем  учительницы, очень 
одобрительно отзы вавш ейся  об ее работе  с о тстаю щ и 
ми, вначале, п равда ,  не совсем охотно, но пош ла на то, 
чтобы личным интересом иногда п ож ертвовать  д ля  
подруг.

Л о м к а  динам ического  стереотипа, т. е. привычных 
форм поведения, к а к  говорил И. П. П авлов ,  с о п р о в о ж 
дается  неприятными чувствами. Эту неприятность м о ж 
но в больш ой мере ослабить, если новую ф орм у  поведе
ния сделать  такой, чтобы она в ы зы в а л а  у ученика 
полож ительное  отношение. Это достигается  тр ем я  ос
новными путями.

П ервы й путь. Ученик у б еж д а е т с я  в неправильности, 
а иногда и вредности тех форм  поведения, от которых 
надо  отделаться . «Я понял, что нелепо, глупо быть тр у 
сом, п роявить  трусость — значит вы стави ть  себя на 
смех»,— п р и зн авал  ученик.

В торой путь. В ы полнение нового ^приятно, радостно. 
Н е  случайно успех в работе  о кры ляет  так, что хочется 
его еще более увеличить.

Третий путь. Вклю чение в такую  деятельность , кото 
р а я  требует новой черты х а р а к т е р а  и лом ки имевш егося 
стереотипа. Ученик I II  класса  привык к н есам остоятель
ности при подготовке д ом аш н и х  задан ий , особенно когда 
он встречался  с затрудн ен иям и . В таких  случаях  он об 
р а щ а л с я  к взрослы м, у него в ы р а б а т ы в а л а с ь  привы чка 
готовить уроки с их помощ ью. К лассны й руководитель  
д а л  правильны й совет: родители могут его кон сульти ро
вать, но не д о лж н ы  вы полнять  за  него учебных з а д а 
ний, до лж н ы  с тар аться  д а в а т ь  ему больш е возм ож ностей  
п р оявлять  сам остоятельность, наприм ер при вы п олн е
нии некоторых хозяйственны х поручений. В р езультате  
ученик стал  у ж е  протестовать, когда  родители д ел ал и  за 
него то, что он мог и д о лж ен  был д ел ать  сам.

Н ередко  педагоги вы ск азы ваю т  недоумение, почему 
у ученика т а к  быстро, «на гл азах»  изм ен яется  та  или 
д р у га я  черта  х ар а к те р а .  «Я д у м а л а ,— говорит уч и тель
ни ца ,— что Ж е н я  поборол свою лень и стал  хорошим,
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п ри леж ны м  мальчиком , а .о н  опять с дел ал ся  лентяем , 
и вся  моя рабо та  над  ним д е л а л а с ь  впустую». Эта учи
тельн ица  сдел ал а  ош ибку, счи тая  Ж е н ю  у ж е  п р ев р ати в 
ш им ся из ленивого в при леж ного  ученика, в то врем я 
к а к  на сам ом  деле  он еще находился  на переходной 
стадии. С ам ом у  Ж е н е  учительница могла и, вероятно, 
д о л ж н а  б ы ла  сказать ,  что он стал при леж н ы м  ш ко л ьн и 
ком, чтобы сти м ули ровать  его п р и леж ание , но с а м а  она 
д о л ж н а  б ы ла  д ей ствовать  по отношению к нему так , 
чтобы превратить  п ри леж ан и е  из эпизодического состоя
ния в устойчивую черту х а р а к т е р а ,  т. е. чтобы Ж е н я  стал  
п ри леж ны м  учеником.

С педагогической точки зрения  очень больш ое з н а ч е 
ние имеет своевременное о бн аруж ен и е  у  ученика отри 
цательного  поведения, пока  оно еще не сдел ал о сь  х а р а к 
терным.

Если не реком ендуется  учителю п реж деврем енно  
считать, что ученик изм енился  в хорош ую  сторону, то 
не менее вредн о  п реж деврем енное  кон статировани е  учи
телем  возни каю щ ей у ученика дурной черты. В то время 
к а к  допустимо в целях  стим улирования , а иногда д а ж е  
необходимо с к а за т ь  ученику о том, что он с дел ал ся  
в каком -то  отношении хорош им, хотя на сам ом  деле  
только  начинает  д ел а ть с я  таким , то соверш енно недо
пустимо при первых п р и зн ак ах  отрицательного  поведе
ния ученика говорить ему о наличии у него о тр и ц ател ь 
ной черты. У ученика VI класса  Геры М. н а ч а л а  о б н а р у 
ж и в а ть с я  грубость по отношению к то в ар и щ ам  и д а ж е  
по отношению к учителям, чего ранее  не зам ечалось . 
К л ассны й руководитель, д е л а я  ему внушение, допустил 
т акого  рода вы р аж ен и я :  «Я и не знал , какой ты гру 
биян. Ты только п ри творялся  и вводил меня в з а б л у ж 
дение, п ри киды ваясь  культурны м  учеником». Т а к  гово
рить с педагогической точки зрения  совершенно 
недопустимо. Н ел ьзя ,  о б р азн о  в ы р а ж а я с ь ,  при клеивать  
ученику «ярлы к»  с обозначением  отрицательной черты; 
иначе ученик будет  считать, что он другим  и не мож ет 
быть. Гера не с дел ал ся  грубияном; он, если м ож но так  
вы разиться , ещ е не получил настолько  достаточного 
опыта грубого поведения, чтобы оно стало  д л я  него ти
пичным и превратилось  в черту х а р актер а .  К лассном у  
руководителю  следовало  провести рабо ту  по устранению  
эпизодической грубости, создав  у ученика о тр и ц ател ь 
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ное к ней отношение, д а в а я  понять ему, что он может 
быть совсем негрубым.

С лучаи  резкого  переворота в личности ученика в от
рицательную  сторону более  редки, чем в полож ительную . 
В л и тературе  таки е  случаи  часто назы ваю тся  «падением». 
Т акое  падение н аб л ю д ало сь  у одной ученицы IX класса , 
оставш ейся  вне воспитательного  воздействия в семье 
и в обществе.

В результате  она о к а з а л а с ь  правонаруш ительницей . 
О дним из важ н ей ш и х  условий перевоспитания таких  
лю дей явл яется  внушение им того, что их падение — эп и 
зод, что они могут исправиться . Н а д о  не доп ускать  тех 
состояний, которые м ож но н азв ать  неверием в в о з м о ж 
ность улучш ения.

Высокомерный, сам овлю блен ны й ученик н ач ал  допу
скать  н еуваж и тельн ы й и д а ж е  прен ебреж и тельны й тон 
по отношению к старш им. Э т о — серьезный симптом, так  
к а к  психическое состояние ученика, х ар актери зуем ое  
неуваж ен ием  к старш им , находит опору в устойчивой 
черте у ч е н и к а — сам овлю бленности  — и м ож ет  р а с с м а 
триваться  как  некоторое ее логическое (хотя и н е о б я за 
тельное) заверш ение.

Грубость другого  ученика по отношению к учителю 
явно ситуационная. Учитель не совсем справедливо, 
слиш ком  резко бран ил  ученика; возник конфликт, и у че
ник, в общем-то достаточно сдерж ан н ы й , временно поте
рял  над  собой контроль.

Д и н а м и к а  перехода одной черты личности в д р у 
гую стоит в зависимости  и от того, к а к а я  это черта.

П ереход  от «внешней» грубости, в ы р а ж а е м о й  в м а 
нерах, речи, ж естах  и т. п., к поведению пр о ти во п о ло ж 
ного х а р а к т е р а  легче, чем переход от «внутренней» гр у 
бости: бессердечия, эгоизма, развязности  — к принципи
ально  иным чертам.

В О С П И Т А Н И Е  Э М О Ц И Й

П едагогическое  воздействие на эм оциональную  сф еру  
ученика дело  нелегкое. В оспитание интереса, которое 
только  что р ассм атри валось ,  трудно именно тем, что при 
этом надо со зд авать  новое эм оци ональное  состояние, 
которое ранее  ученику не было свойственно; еще более  
трудно бороться с неж елательн ы м и  интересами у ч а 
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щихся, имею щ ими сильную эм оциональную  основу, не
редко являю щ и м и ся  страстью .

Воспитание чувств м ож н о  рассм атр и вать  в двух  а с 
пектах.

С педагогической точки зрения  весьм а  в а ж н о  вос
питы вать  у учащ и хся  т а к  н азы в аем ы е  «высш ие чув
ства»: м оральны е, ин теллектуальн ы е  и эстетические, к о 
торые в больш ой мере в ы р а ж а ю т  нап равлен н ость  ли ч 
ности. В оспитание такого  рода  чувств часто  нельзя  
отделить от более ради кал ьн о й  перестройки личности, 
т ак  как , по справедли вой  мысли Ушинского, нигде ли ч 
ность не п роявляется  так , к а к  в чувствах. Н о  м ож но 
ставить и другой вопрос: о ф орм ировании у учащ ихся  
п олож ительн ы х эм оци ональны х  состояний и о п р ед уп ре
ж дении и устранении отрицательны х эм оци ональны х 
состояний, не с в я зы в ая  это н еразры вны м  о бразом  с п ро
блемой эм оциональной нап равленн ости  личности.

Конечно, указан н ы е  две  зад ач и  воздействия на эм о 
циональную  ж и зн ь  учащ и хся  в заим н о  связаны , но, как  
это всегда  дел ается  в науке, надо  с н а ч а л а  д л я  лучш его  
а н а л и за  рассм отреть  компоненты в отдельности.

П ри  решении первой, к а за л о с ь  бы более простой, 
з ад ач и  педагог стал к и вается  со значительны м и т р у д 
ностями. Они описаны в главе  четвертой. П сихология 
чувств —  наименее р азр аб о тан н ы й  р азд ел  наш ей  науки, 
м етодика изучения чувств научными м етодам и еще 
весьма несоверш енна, наблю дения  н ад  чувствам и з а 
трудняю тся  многозначностью  их вы р аж ен и я ,  эк сп ери 
мент пока еще не д ае т  ощ утим ых результатов , а данны м 
интроспекции, к а к  бы они ни были интересны, доверять  
нельзя . Ч у в с т в а — наиболее  интим ная  сф ер а  человеческой 
психики, и потому всякое воздействие на эту  сф еру  тре 
бует особо тонкого подхода. Н аконец , то обстоятельство, 
что «эмотивный фонд» св язан  не только  с корковы ми 
процессами, но и с  подкорковы м и и в какой-то  мере 
с деятельностью  вегетативной системы, с древнейш ими 
по своему генезису мозговыми образован и ям и , придает  
эм оци ям  своего рода закостенелость , на которую  не 
легко  повлиять.

О дн ако  нельзя  не реш ать  эту  очень в аж н у ю  п ед аго 
гическую проблему. Р е ш а я  ее в ограниченном м асш табе  
эм оци ональны х состояний, мож но легче эти трудности 
раскры ть  и най ти  пути к их преодолению.
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П рактически  педагогам  н адо  при воспитании эм оци о
нальны х состояний у детей ставить перед собой такие  
вопросы:

1. К а к  вы зы в ать  эм оци ональное  состояние, т. е. свое
образн ое  переж ивание, в ы р а ж а ю щ е е  определенное, ж е 
лательн ое  с педагогической точки зрения  отношение 
к действительности?

2. К а к  научить детей в ладеть  своими э м о ц и о н ал ьн ы 
ми состояниями так , чтобы, когда  это надо, ярко  и полно 
в ы р а ж а т ь  их в действиях , а в других очень м ногочислен
ных случаях  их сдерж и вать ,  п р еж де  всего во внешних 
проявлениях? Речь  идет о регулировании эм оци ональны х 
состояний.

3. К а к  за к р е п л я т ь  полож ительн ы е эм оци ональны е 
состояния, к а к  через них ф орм ировать  необходимые 
черты х а р а к т е р а ?  Это знач ит  найти пути, по которым 
эм оци ональны е состояния переходят  в черты н а п р а в л е н 
ности личности.

4. К а к  пр ед у п р еж д ать  и бороться  с неж елательн ы м и  
с педагогической точки зрени я  эм оци ональны м и состоя
ниями детей? Если в этом н ап равлени и  работы  не п ро
водить, то временны е отрицательны е эм оци ональны е со 
стояния могут сделаться  ч ертам и  хар актер а .

П ри  решении всех сф орм ули рован ны х выш е воп ро
сов следует помнить, что говорилось (гл ав а  первая)  
о детерм инированности  психических состояний и о связи  
их с личностью (гл ав а  ш ес та я ) .

Рассм отри м , как  следует  воздействовать  на эмоции 
учащ ихся.

П р е ж д е  всего надо создать  у детей необходимое для  
учебной работы  настроение, которое отличается  ж и в о 
стью, пытливостью, уверенностью.

Н екоторы е дети (число их невелико) эм оци онально  
слабо  реагируют; психическое состояние этих детей, не 
в пример больш инству  их сверстников, не имеет сколько- 
либо  я р ко  вы раж ен н ой  эм оциональной  окраски.

П он и ж ен н ая  эм оци ональность  у детей м ож ет  иметь 
различны е причины.

П р е ж д е  всего надо  упом януть сравнительно редко 
встречаю щ иеся  случаи, когда  п он иж ен ная  эм о ц и о н ал ь 
ность ребен ка  о бъ ясн яется  его болезненностью. Б о л е з 
ненность м ож ет  обострить эмоциональность, а м ож ет  
и приглуш ить ее, как  это  имеет место у некоторых а н е 
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мичных и физически сл або  развиты х детей. Д л я  того 
чтобы повысить эмоци ональность  таких  детей, необхо
димо компетентное вм еш ательство  врача.

Н едостаточно эм оци ональны  дети вялые, пассивные; 
многие из них п р и н а д л е ж ат  к ярко  в ы р аж ен н о м у  с л а б о 
му торм озном у  типу нервной системы.

Ученик IV кл асса  Сеня, по словам  учительницы, «по
хож  на м едвеж онка» . Он упитанный, м алоподвиж н ы й , 
сонливый мальчик. Д исци плины  не наруш ает , но вместе 
с тем никакой  активности на зан яти ях  не проявляет. 
Д о м а  его, единственного ребенка, очень балую т, не по
б у ж д а ю т  к активности, а лиш ь заб о тятся  о том, чтобы 
ему было «покойнее».

И ногда  детям  м еш ает  быть достаточно э м о ц и о н ал ь 
ными изли ш н яя  рассудочность, п ер ех о д ящ ая  в п ед ан 
тизм и чащ е  всего п о р о ж д а е м а я  неп равильностью  в вос
питании.

Т ако ва  ученица V II  класса  И нна. К л ассн ая  ру ко во 
дительн ица  д ае т  ей таку ю  характеристику : «Это всегда 
спокойная, невозм утим ая  девочка, очень добросовест
ная  и орган и зован н ая .  Н о  товарищ и н едолю бливаю т 
Инну, к а к  мне каж ется ,  з а  то, что от нее, к а к  они в ы р а 
ж аю тся ,  «веет холодком». И ли она вообщ е н еэм о ц и о н ал ь 
на, или ж е  боится в ы р аж ен и я  своих чувств. Н ел ьзя  
сказать ,  что И нн а  везде  и всю ду «бесчувственна», но ее 
чрезмерное спокойствие, неумение или н еж елан и е  р а з 
дел ять  чувства, которые за х в а т ы в а ю т  весь  коллектив, 
слабость  эм оци ональны х реакций на уроках , когда, к а 
зал о сь  бы, нельзя  от них в о зд ер ж ать ся ,  у классной р у 
ководительницы  вы зы ваю т  известную тревогу.

И н н а  воспитана в семье, где к а ж д ы й  ш аг  девочки 
строго и педантично реглам ен ти рован . И нн а  зан и м ается  
дом а с учительницей английским язы ком , а т а к ж е  берет 
уроки музыки, которой зан и м ается  под давлен и ем  м ате 
ри без всякого  интереса. Д л я  игр и развлечени й  у нее 
не остается  достаточного  времени. К тому ж е  ей много 
приходится помогать  м атери  по хозяйству. П о  своему 
психическому развитию  И нна стар ш е  своего возраста ,  
в ней м ало  детского, и в том числе свойственной детям  
эм оциональной непосредственности.

Ч тобы  повысить эм оциональность  таких  детей, как  
Сеня и И нн а , надо  изменить условия их воспитания 
в семье: д ом а  Сеню меньш е опекать, д а в а я  ему больш е
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самостоятельности , при учая  к  труду, а И нну не пере
г р у ж а т ь  занятиям и , п ред оставлять  больш е времени д ля  
игр и развлечений.

П о д ав л я ю щ е е  больш инство детей достаточно эм оц и 
онально, поэтому педагогическая  за д а ч а  закл ю чается  
не в том, чтобы повысить их эмоциональность, а в том, 
чтобы вы звать  н уж ны е эм оци ональны е состояния, к о 
торых нередко нег у сам ы х эм оци ональны х детей. Вова 
(VI класс)  весьма эм оци ональны й мальчик, типичный 
сангвиник, а на некоторы х уроках , которые ему не н р а 
вятся , он почти что спит. Л е н а  (VII класс)  то ж е  весьма 
эм оци ональна , но п р о явл яет  эм оци ональную  «тупость», 
когда  речь идет о м оральном  поведении, которое у нее 
не на д олж н ой  высоте.

Ч тобы  у детей возни кло  ранее  ими не п е р е ж и в а в ш е е 
ся эм оциональное состояние, необходимо, чтобы в их 
ж и зни  было достаточно эм оци онально  окраш енны х впе
чатлений. Т аки е  впечатлени я  даю т  предметы и явления  
природы, действия и поступки людей, общественные 
взаим оотнош ения, произведения искусства.

В основе эм оци онального  воздействия у казан н ы х  
объектов  л е ж а т  следую щ и е психологические зак о н о м ер 
ности:

1. Т есная  связь  эмоций с воображ ением . Ж и в ы е  я р 
кие образы  всегда  вы зы ваю т  у человека эмоции. Один 
московский учитель истории т а к  н аглядн о  в своем о б ъ 
яснении и зо б р а ж а л  ж и зн ь  в другие  эпохи, что ученики 
не только мысленно переносились путем воссоздаю щ его  
в о о б р аж ен и я  в эти эпохи, но и п ер еж и в ал и  те  или иные 
эмоции.

Н а  этой ж е  законом ерности  основана  сила воздей 
ствия (впечатляем ость) произведений искусства, кото
рые одновременно действую т на воображ ен и е  и чувства, 
как , например, все вы рази тельн ы е  средства  поэзии. 
Этой цели — созданию  эм оци ональны х состояний у у ч а 
щ ихся через произведения искусства — в ш коле п реж де  
всего сл у ж а т  уроки литературы . Л и те р а ту р н о -х у д о ж е 
ственные произведения п о б у ж д аю т  к тому, чтобы ч и та 
тели или слуш атели  ж и ли  ж и зн ью  их героев, «сопере
ж и в али »  вместе с ними. С ледует  т а к ж е  ш ире использо
вать  д л я  воздействия на эм оци ональную  ж и зн ь  детей 
произведения ж ивописи, м узы ки и кино.
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Н а д о  р азл и ч ать  действие образов  на эмоции по глу
бине этого действия. О дно и то ж е  ли тературн ое  про
изведение м ож ет  вы звать  у учащ ихся  неодинаковы е по 
глубине эм оци ональны е состояния. П рочи тав  л и р и ч е 
ское стихотворение, один ученик кратковрем енн о  и по
верхностно п ереж и вает  его содерж ание , а другой неко
торое .врем я «ж ивет»  этим настроением. Глуби на  
воздействия о б р аз а  на чувства  зависит к а к  от х а р а к т е р а  
сам их образов , так  и от ин ди видуальн ы х особенностей 
учащ ихся . Р а с с к а з  учителя  истории о смерти 
В. И. Л ен и н а ,  о том, к а к  весь советский н ар о д  п е р е ж и 
вал в это врем я глубокую  скорбь, был настолько  зн а ч и 
тельным и впечатляю щ им , что ученики, 'с л у ш а я  этот 
рассказ ,  не могли не иметь глубоких эм оци ональны х 
переж иваний .

Один и тот ж е  спек так ль  производит на учащ ихся  
различное  эм оци ональное  впечатление.

П осм отрев  в театре  «Н едоросль»  Ф онвизина, один 
ученик V II  класса  сказал :  «Н екоторы е места  были очень 
смеш ными, а в общ ем все это так  д ал ек о  от нас». Д р у 
гой ученик совсем по-другому переж и л  впечатлени я  от 
сп ектакля :  «Мне очень п он равился  «Н едоросль» . Я и хо
хотал, и злился , мне хотелось, чтобы П ростакову , злую  
и деспотичную, р азо б лач и л и . К аки е  были нравы! С м еш 
но и грустно». И з  этих вы сказы ван и й  видно, к а к  одна 
и та ж е  эм оци онально  н асы щ ен н ая  ситуация вы зы вает  
у одних учеников поверхностные, а у други х  более гл у 
бокие эмоции.

П едагогам , реш аю щ и м  зад ач и  нравственного  и эсте 
тического воспитания, надо  вы зы вать  у учащ ихся  гл у 
бокие эм оци ональны е состояния, что достигается  у м е 
лой подачей м атер и ала .

2. П ер во си гн ал ьн ая  деятельность  нервной системы 
бли ж е  к эм отивном у фонду, чем второсигнальная . П о 
этому одна из причин эф ф ективности  наглядн ого  обуче
ния в том, что оно вы зы вает  эмоции, подкреп ляю щ и е 
усвоение м атер и ала .  Х удож ественны е описания п ри ро
ды имеют больш ую  эм оци ональную  силу, но ещ е более 
эм оци онально  впечатление от сам ой  природы.

Воздействие предметов и явлений действительности, 
к а к  и о б р азо в  вооб раж ен и я ,  на эм оци ональную  сферу 
учащ и хся  зависи т  не только от их содерж ан и я ,  но и от 
личности учащ ихся. Ученик V II  класса  Олег, очень спо
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собный к м атем ати к е  и увлекаю щ и й ся  этим предметом, 
находил своеобразную  эстетику в м атем атических  по
строениях; природа ж е  почти не вы зы в ал а  у него эмоций.

3. Эмоции соп ровож даю т  активную  деятельность  че
ловека , они к ак  бы р азв ер ты в аю тся  в этой деятельности. 
Д остаточн о  в этой связи  с к а за т ь  о том богатстве  эмоций, 
которые п ереж и ваю т  дети, к а к  и взрослые, когда  з а н и 
м аю тся  творческой деятельностью . Т ворческая  д ея т е л ь 
ность очень интересна д л я  учащ ихся  и потому эм оц и о
нальна , так  как  психическое состояние заи н тер есо в ан 
ности не м ож ет  быть лиш ь рассудочным, а вклю чает  
в себя эм оци ональны е моменты.

Поэтому, чтобы учащ иеся  п ереж и вали  необходимые 
с точки зрения педагога  эмоции, надо вклю чать  этих 
учащ ихся  в соответствующ ую  деятельность. Так , для  
воспитания у учащ и хся  чувств коллективи зм а , т о в а р и 
щ ества и д р у ж б ы  надо  приучать их к активной работе  
в коллективе , где имеется ш и р о кая  арена  д л я  п р о я в л е 
ния дан н ы х  чувств. Л ю б о в ь  к труду  не м о ж ет  быть 
привита учащ им ся , если их не вклю чать  в трудовую  
деятельность.

4. Эмоции очень зар ази тел ьн ы . Особенно дети склон 
ны п ер еж и вать  эмоции на основе п о д р аж ан и я .  П осту
пи вш ая  среди года из другой  ш колы ученица V класса , 
девочка  очень в я л а я  и ф легм ати чн ая ,  довольно быстро 
во ш ла  в тон класса , очень живого, активного, эм оц и о
нального.

«С опереж ивание»  — одна из хар ак тер н ы х  черт д р у ж 
бы старш их ш кольников, хотя оно м ож ет  иметь место 
и у отдельных подростков. Д р у з ь я  совместно п е р е ж и в а 
ют, получая  удовольствие от солидарности  в чувствах. 
О бщ ность чувств друзей  находит свою основу в ж ел ан и и  
друзей  иметь сходство во всем, ж и ть  общей жизнью .

С опереж иванием  сопровож дается  чтение л и т е р а ту р 
но-художественных произведений и восприятие кино
ф ильм ов и т еатр ал ьн ы х  спектаклей .

«Чувству  лю бви,— говорит ученица X к л а с с а ,— л у ч 
ше всего учиться по хорош им лирическим произведениям. 
К огда  п ер еж и ваеш ь  лю бовь  вместе с автором, то с т а 
новиш ься в этом чувстве лучше, чище».

5. Все значим ое д л я  человека  сильнее действует на 
его психику и поведение. П оэтом у  учителям в а ж н о  для  
возбуж дения  у  учеников полож ительного  чувства к к а 
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кому-либо предмету  осмы слить этот предмет, п о к азав  
его общ ественную  значим ость д л я  данного Ученика. Все 
советские ш кольники п ер еж и ваю т  больш ое чувство п а 
триотического воодуш евления , когда  сл ы ш ат  о подвигах  
советских людей, так  к а к  эти  подвиги велики по своей 
общ ественной значимости. К а ж д ы й  ученик чувствует 
больш ую  радость  после успешного окончания учебного 
года, понимая, как ое  это имеет д л я  него значение.

Н о  во многих случаях  значим ость  п редм ета  не б р о 
сается  в гл аза ,  ее надо  раскры ть , разъясн и ть ,  и тогда  
ученик см ож ет переж и ть  по отношению к этом у п ред 
мету п олож ительн ы е чувства. К огда  в V II I  классе  стало  
известно, что один ученик дом а  много работает ,  пом огая  
м атери , в том числе и по уходу за  м ладш ей  сестренкой, 
стар а я с ь  в какой-то мере зам енить  ей ум ерш его  отца, 
все ученики прониклись лю бовью  и у важ ен и ем  к  этом у 
ученику, который им ранее к а з а л с я  ничем не в ы д ел я ю 
щимся.

Н о  вопрос о значении д л я  во зб у ж д ен и я  чувства  ос
м ы сливания  его объекта  не т а к  просто реш ается , чтобы 
считать, что осм ы сли ван и е  всегда  приводит к появлению  
соответствую щ его чувства. Ч асто  бы вает  так , что ученик 
хочет иметь хорош ее чувство к товарищ у, п рекрасн о  
понимает  значим ость этого  чувства, и все ж е  это чувство 
у него не п роявляется . О бщ и й вы вод д олж ен  быть такой, 
что осм ы сли вание  значимости предм ета  очень в а ж н о  д л я  
возникновения чувства, но не следует д л я  воспитания 
эмоций ограничиваться  лиш ь отыскиванием  объектов, 
которые д о лж н ы  скры вать  эти эмоции.

Ф. Том а в книге «В оспитание чувств» [8] обрати л  
внимание на отрицательное  значение злоупотреблени я  
реф лексией  и психологическим ан ализом  д л я  чувств 
н а с л а ж д е н и я  и страдани я . П о мнению этого автора, 
чрезмерны й ан ал и з  м ож ет  «растлевать»  и уни чтож ать  
н а с л а ж д е н и я  эстетического и нравственного  п оряд ка  
или ж е  и с к а ж а ть  и подм енять  их казуистикой. А нализ 
м ож ет  т а к ж е  усиливать  страдани е, о с л а б л я я  волю, не
обходим ую  д л я  устран ения  страдани я . Точка зрения 
Тома односторонняя, но в ней содерж ится  некоторое 
рац и он альн ое  зерно. С л а б а я  эф ф ективность  чрезмерной 
назидательности , к которой очень отрицательно  отно
сился А. С. М акар ен ко ,  объясн яется  в больш ей м ере тем, 
что н ази дани е  мож ет ослаби ть  радость  от выполнения 
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хорош его поступка, зам енив ее холодным сознанием 
выполнения обязанности.

Т олько  чрезмерное и неуместное пользование  р е ф 
лексией и психологическим ан ал и зо м  м ож ет  о тр и ц ател ь 
но с казаться  на воспитании чувств. О дносторонность 
точки зрения  Том а закл ю ч ается  в том, что он в своей 
книге, говоря о роли реф лексии, не п о к азал  ее п о л о ж и 
тельного значения.

6. Очень слож но  и м ногообразно соотношение м еж ду  
чувством и волей. Н есомненно, что чувства могут и зм е
няться под воздействием  воли, но этот путь воздействия 
слож ны й и чащ е  не прямой, а опосредствованный. Трудно 
прям ы м  образом  п р и к азать  себе или другим  лю дям  
(в первую  очередь, если идет речь о при казе  учителя или 
родителей д етям ) иметь «задан ное»  чувство, к а к  и нельзя  
по п р и казу  ли кви ди ровать  имею щ ееся чувство. Н ередк о  
при казы  воли даю т  противоп олож ны е результаты . М ать  
требует, чтобы сын-подросток перестал  д р у ж и ть  с его 
лю бим ы м  товарищ ем  и по д р у ж и лся  с тем, кого ему р е 
комендует  мать. П о признанию  подростка, его чувство 
д р у ж б ы  к то вар и щ у  после этого лиш ь усилилось.

Один из путей воздействия  на чувства закл ю чается  
в том, что, с о зд ав а я  внеш ние проявления  чувства, мы 
тем самы м получаем  и п ереж и ван и е  этого чувства.

Ярким  д о казател ьство м  этого служ ит  сценическая  
деятельность  актера , который, д л я  того  чтобы переж ить  
на сцене требуем ое по пьесе чувство, ставит  своей целью  
овладеть  внешним его в ы раж ен и ем  — от «маски» чув
ства он переходит к его переж иванию . Ч а с то  этот п ро
цесс овладен ия  внутренней сущностью сценического 
о б р аз а  через его внеш нее вы р аж ен и е  бы вает  очень т р у 
доемким и потому требует  воли.

В ш кольной прак ти ке  т а к ж е  применяется  прием ф о р 
мирования  чувства к а к  п ер еж и ван и я  путем создан и я  
внеш него вы р аж ен и я  этого чувства, наприм ер с по
мощ ью мимики и пантомимики. Ученики иногда сами 
пользую тся этим приемом. С тудент педагогического ин
ститута пишет, вспом иная свои ш кольны е годы: «И ногда  
не хотелось негодовать  по поводу нехорошего поступка 
своего д руга , тогда  я  д ел а л  строгое лицо, становился 
в позу «обличителя», и нуж ное негодование появлялось» . 
Этот прием имеет особое значение, когда  надо п о д а в 
л ять  плохие чувства, о чем речь будет идти, ниже.
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Второй прием воспитания чувств — вызов соответству
ющих, по возм ож н ости  достаточно ярки х  представлений.

М ож н о  произвольно вы звать  такие  представлени я, 
под влиянием  которы х п роявляется  определенное чув
ство. Так , чтобы вы звать  у учащ ихся  чувство о т в р а щ е 
ния ко  л ж и ,  учитель д а е т  ученикам  ж и вы е  о б р азы  л гу 
нов, подчеркивая  комические стороны и никчемность 
таких  людей.

И ногда  у человека  ф орм ируется  чувство при за т р а те  
волевого усилия. Н о  и в таких  случаях  с ам о е  главное  
в том, чтобы это усилие бы ло мотивировано и подкреп
л я л о сь  уж е  им ею щ имися чувствами. «Мне сн ач ала  р а 
бота  в мастерской ,— при знается  ученик IX к л асса ,— не 
н рави лась ,  но я застав и л  себя ею заин тересоваться , 
а д л я  этого больш е вникал  в нее, в ее значение, и, по 
мере того как , п р и л а га я  больш ие усилия, я преуспевал  
в работе , все более и более  р а зв и в а л с я  к ней интерес, 
и он п одкреп лялся  еще тем, что, отлично р а б о т а я  в м а 
стерской, я как-то  еще б л и ж е  становлю сь к своему от
ц у — в ы со ко к вали ф и ц и р о ван н о м у  слесарю , которого 
я очень люблю».

Д р у г а я  педагогическая  за д а ч а  в связи  с воспитанием 
эмоций у учащ и хся  зак л ю ч ается  в регулировании эм о ц и 
ональны х состояний, в первую  очередь со стороны их 
внеш них проявлений. Н е л ь зя  д опускать  в классе  бурные 
п роявления  чувств, которы е н ар у ш аю т  дисциплину. 
Ученики д о лж н ы  приучаться  к сдерж ан н ости  п р о я в 
л ен и я  т ак и х  чувств, к а к  радость , печаль , гнев, негодо
вание.

С д ер ж и ван и е  внеш них вы р аж ен и й  чувств относится 
к воспитанию  воли. Ч ем  м олож е дети, тем они менее 
способны сдер ж и в ать  внеш ние в ы р аж ен и я  своих э м о 
циональны х состояний. П оэтом у учителю легче узн ать  
настроение м ладш его  ш кольника , которое у него н ап и 
сано  на лице, чем у подростка, а тем более у старш его  
ш кольника, умею щ его м аски ровать  свои чувства.

Н а д о  п р о б у ж д ать  у учащ ихся  чувство стыда за  р ез 
кое проявление своих чувств. Д а ж е  на детей д о ш к о л ь 
ного во зр аста  действует т ак о й  упрек: « Б о л ь ш а я  д евоч 
ка, а плачет». Ученики д о лж н ы  стыдиться о б н ар у ж и в ать  
перед то вар и щ ам и  свое малодуш ие, а т а к ж е  так  в ы р а 
ж а т ь  радостное состояние, что его внешнее вы р аж ен и е  
м ож ет  вы звать  у товари щ ей  смех.
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Но, приучая  детей регулировать  внешнее вы р аж ен и е  
своих чувств, педагоги д о л ж н ы  учиты вать  следую щ и е 
соображ ен и я .

П р е ж д е  всего нельзя  злоуп отреблять  этим регу л и р о 
ванием, иначе дети приучатся  к  неискренности в чув
ствах, станут бояться  их в ы р а ж а т ь  д а ж е  в допустимой 
форме. Д а л е е ,  надо  знать , что во многих случаях , л и ш а я  
чувство внешнего вы р аж ен и я  или о с л абл яя  это в ы р а 
жение, мы не о слабляем  самого чувства , а усиливаем  
его., « В ы п л акаться»  часто означает  в какой-то  мере 
снять горестное переж ивание. П ритаи вш и й ся  гнев о п ас 
нее, чем вы р а ж а е м ы й  вовне. Н акон ец , необходимо при
нимать во внимание и н ди видуальн ы е особенности уче
ников, зн ать  корни несдерж анн ости  в проявлении чувств 
в к а ж д о м  конкретном  случае. Так, плаксивость ученика 
м ож ет  служ и ть  одним из п оказателей  слабости его вы с
шей нервной деятельности, а м ож ет  быть просто дурной 
привычкой, связанной  с капризностью .

Тактичны й учитель проявит  до лж н ы й  такт  при р е 
гулировании внешнего в ы р аж ен и я  эм оци ональны х со
стояний у учащ ихся . Совсем неп рав  был один учитель, 
который, к а к  он сам говорил, «не выносит слез» детей 
в классе , считая, что своими сл езам и  дети в ы р а ж а ю т  
какой-то  протест. Д е ти  остаю тся детьми, и, регулируя  
их чувства, педагоги не д о л ж н ы  п о д авл ять  ту непосред
ственность, которая  т а к  свойственна  детям  м ладш его  
ш кольного возраста.

О со бая  з а д а ч а  закл ю ч ается  в закреп лен ии  п о л о ж и 
тельны х эм оци ональны х  состояний, с тем чтобы они пе
реш ли в устойчивые черты х а р а к т е р а  учащ ихся . Это 
частный случай  общей раскры той  выш е проблем ы  вос
питания черты х а р а к т е р а  через закреп лен и е  эм оци о
нальны х состояний.

Т а к а я  рабо та  в одном подмосковном детском доме 
б ы ла  проделана  по воспитанию лю бви к физическому 
труду  у детей, которые стар ал и сь  этого труда  и збеж ать . 
В оспитатели  д а в а л и  детям  интересную физическую  р а 
боту, наприм ер поручали  разд ел ы ван и е  цветника, д ля  
чего надо  было приносить удобрение и вы полнять р яд  
других операций. Д етя м  этот труд  понравился, они по
лучили при его выполнении нем алое  удовольствие 
и постепенно вошли во вкус. Ч тобы  воспитать у учащ ихся  
эстетические чувства, им надо  д а в а т ь  такого  рода  эстети-

308



ские впечатления, которые вы зы ваю т  радость  от их вос
приятия, и сф о р м и р о вать  потребность воспри ним ать  эти 
объекты  в озм ож н о  чащ е  и получать  соответствую щ ее 
эстетическое наслаж ден и е .

С л ед у ю щ ая  за д а ч а  — бооьба  с н еж ел ател ьн ы м и  о тр и 
цательны м и чувствами. Многое из того, что г о в о р и л о с ь  
выш е о путях воспитания полож ительны х чувств, м ож ет  
быть п олож ен о  и в основу борьбы  с отрицательны м и 
чувствами, конечно, с соответствующ ими поп равкам и  
и дополнениями. М о ж н о  кр атко  т а к  сф о р м у л и р о вать  
п р ави ла  борьбы  с н еж ел ател ьн ы м и  эм оци ональны м и со
стоян иям и  у детей:

A. С ам ы й л у ч ш и й  путь устран ения  этих состояний— 
противопоставление отрицательны х ч у в с т в  п р о т и в о п о 
л о ж н ы м  полож ительны м. Ч тобы  устранить чувство не
д о б р о ж ел а те л ь с тв а  к товарищ у, педагогу  надо создать  
ситуацию , при которой впервы е возникло бы по отно
шению к этом у  то вар и щ у  полож ительное  чувство. Б о р ь 
ба с чувствам и  эгоизма, сам овлю блен ности  д о лж н а  в ы 
р а ж а т ь с я  в стим улировании чувств коллективности 
и товарищ ества .

Б. О три ц ательн ы е  эм оци ональны е состояния о с л а б 
ляю тся  или совсем уни чтож аю тся , если ученик у б е ж 
д ается  в их недопустимости, постыдности. П оэтом у  во з 
можно, конечно в тактичной форме, иронизирование над  
о трицательны м и чувствам и учащ ихся; т а к а я  мера часто 
приводит к тому, что учащ и еся  начинаю т этих чувстз 
стыдиться.

B. С ледует  по мере возм ож ности  устран ять  ситуации, 
которые сл у ж а т  возбуди телям и  у  того или другого у ч а 
щ егося отрицательны х эм оци ональны х состояний. Так, 
учитель не д о лж ен  своей несправедливостью  д ав а т ь  
повод переж и ть  у чащ им ся  состояние недоверия и д а ж е  
некоторого озлоблен и я  по отнош ению к учителю.

Г. Н а р я д у  с этим, наоборот, н уж но в отдельных сл у 
ч аях  со зд ав ать  такие  ситуации, при которых дети полу
чали  бы своеобразн ую  з а к а л к у  в сопротивлении отри 
цательны м  чувствам . Так , многие педагоги рекомендую т 
д л я  борьбы  со страхом  приучать детей к темноте. С л е 
дует  зам етить , что дан ны м  м ероприятием  надо пользо
ваться  очень осторож но, чтобы вместо сопротивления 
о трицательны м  чувствам  не вы звать  их закреп лен ия .
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П ринцип — через временное психическое состояние 
к устойчивым чертам  личности — имеет полную силу, 
когда идет речь о ф орм ировании  хар актер а .  Мы о г р а 
ничимся рассмотрением  только  нескольких волевы х черт 
х а р а к т е р а  и указан и ем  путей борьбы с некоторыми, н а и 
более часто встречаю щ им ися  у ш кольников недостат
кам и х арактера .

Очень в а ж н а я  волевая  черта  х ар а к т е р а  — в ы д ер ж ка ,  
умение в ладеть  собой: своими движ ени ям и , речью, н а 
строением, вы клю чать  все то, что меш ает выполнению 
нуж ной деятельности. В ы д ер ж к а  — психологическая ос
нова дисциплинированности, а ее физиологической су щ 
ностью является  механизм активного  торм ож ения .

О дним из путей воспитания вы держ анности  служ ит  
создание д ля  ребенка такой  ситуации, при которой ему 
трудно не проявить вы д ерж ки  и не переж ить  от нее ч ув
ства удовлетворения. В числе игр для  детей ш кольного 
возраста  имею тся и таки е  (например, «в м олчанку») ,  
которы е требую т от участников вы держ ки . Д ети , таким 
образом , приобретаю т опыт психических состояний, 
стерж н ем  которых явл яется  в ы д ер ж к а ,  сдерж анность . 
Все дело  в том, чтобы этот ситуативный игровой опыт 
перенести на  другие виды деятельности  в других си ту а 
циях, что легче происходит в тех случаях, когда р еб е 
нок, играя , получит удовлетворение  и тем самы м извест
ную потребность в вы держ ке , наприм ер перестает много 
говорить понапрасну.

У ченица V I класса  И р а  о тли чалась  несдерж анностью , 
особенно болтливостью  на уроках . З ам еч ан и я  учителей 
не всегда действовали  эфф ективно, и если под их в л и я 
нием ученица и п ер естав ал а  р а зго в а р и в а т ь  на уроке, то 
д е л а л а  это с неудовольствием  и путем значительного 
нап р яж ен и я .  К л ассн ая  руководительница  реш и ла  при
менить несколько рискованный, но оправдавш и й себя 
прием: она поручила И ре  помогать отстаю щей подруге 
и в том числе следить за  тем, чтобы эта  подруга, тож е 
довольно болтливая , б ы ла  на ур о ках  более в ы д ер ж а н н а  
и дисциплинированна. С итуаци я  о к а за л а с ь  такой, что 
И р а  д о л ж н а  бы ла п о к азы вать  своей подруге пример вы 
держ ки . Тогда И р а  почувствовала , к а к  хорошо быть 
сдерж анной , и довольн о  скоро ее собственная б о лтл и 
вость во врем я  уроков б ы л а  изж ита .
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А. С. М ак ар ен ко  нередко  п о льзовался  методом со
зд ан и я  таких  ситуаций, при которых его воспитанники 
д о лж н ы  были проявить  сдерж анность , наприм ер быть 
внешне подтянутыми. Этой цели, м еж д у  прочим, с л у ж и 
л о  введение военного строя. В лияние правильной воен
ной вы п равк и  М а к а р е н к о  х ар актер и зу ет  так: «С овер
шенно изменился облик колониста: он стал  стройнее 
и тоньше, перестал  в али ться  на стол и на стену, мог спо
койно и свободно д е р ж а ть с я  без подпорок. У ж е  новень
кий колонист стал зам етн о  отличаться  от старого. 
И походка ребят  с д ел ал ась  уверенней и пруж иннее, 
голову они стали  носить выше, з аб ы ли  привы чку з а с о 
вы вать  руки в кар м ан ы »  [4; 1, 183]. Конечно, т а к а я  вн еш 
няя  подтянутость, тр ебу ю щ ая  и внутренней вы держ ки , 
с о зд а в а л а с ь  не сразу , но, находясь  в военном строю, 
колонисты имели такое  хорош ее самочувствие, что им 
хотелось быть подтянуты ми не только в строю.

А. С. М а к ар ен к о  д а в а л  колонистам  ответственные 
поручения, имея в виду, в частности, воспитание в ы д ер 
жки, неподатливости со бл азн ам . Так, наприм ев , он по
ручил К а о а б а н о в у  привезти две  тысячи рублей и с н а б 
дил его браунингом, хотя у этого колониста бы ла б о ль 
ш ая  склонность к воровству. К а о а б а н о в  описывает 
психическое состояние при выполнении столь ответ 
ственного поручения в таких  словах: «Если бы вы знали! 
Если бы вы только знали! Я ото д о р о г о ю  ск а к а в  и д у 
маю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы бог послал  
кого-нибудь, чтобы ото лесом  кто-нибудь набросился  
на меня... П у с т ь  бы десяток чи там  сколько... я  не знаю. 
Я стр ел ял  бы, зуб ам и  кусав  бы, рвал, как  собака , а ж  
пока убили  бы... И  знаете, чуть не плачу. И  знаю  ж : вы 
отут сипите и думаете: чи привезет, чи не привезет?» 
[4; 1. 195].

М а к а р е н к о  со зд ал  у К а р а г а н о в а  такое психическое 
состояние, при котором соблазн  украсть  порученные 
деньги отступил на задний план  по сравнению  с в л а с т 
ным мотивом: надо  оп р авд ать  доверие, п о казать , что 
могу быть честным при столь больш ом соблазне.

М ы привели прим еры  из воспитательной работы  М а 
к ар ен ко  не д л я  того, чтобы реком ендовать  их всегда 
и во всех случаях , а д л я  и ллю страци и  того полож ения, 
что при воспитании в ы д ер ж ки  следует д ел ать  так, ч то
бы активное торм ож ение  стим улировать  ситуацией.
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М а к ар ен к о  перековы вал  х ар ак тер ы  главны м  о б р а 
зом путем вклю чения воспитанников в четкий по своей 
орган и зац и и  целеустремленны й коллективны й труд, д о 
ставлявш и й  им все больш ее и больш ее  удовлетворение.

П одобны м  образом  воспиты вается  у детей н астой 
чивость, которую  мож но н а зв а т ь  стерж нем  сильного 
хар актер а .

Колонисты  у  М акар ен ко  непреры вно боролись за  д о 
стиж ение интересных, м ож но сказать ,  зам анчивы х 
целей. С о зд а в а я  одну за  другой ситуацию  борьбы с тр у д 
ностями д ля  достиж ения цели, М ак ар ен к о  приучал  во
спитанников лю бить таку ю  борьбу  и иметь потребность 
о тдав ать  свои силы на эту борьбу.

О дним из распространенны х недостатков  х а р актер а  
детей явл яется  упрямство. Л учш и й путь борьбы с у п 
р я м с т в о м — устранение вы зы ваю щ и х  его причин. Н а и б о 
лее часто встречаю щ им ися  причинами уп рям ства  следует 
считать избалован н ость  р ебен ка  или, наоборот, нечут
кое  к нему отношение. Б ольш ое  значение в борьбе с у п 
рям ством  имеет создание у ребен ка  такого  психического 
состояния, при котором его у п рям ство  не находит под
д ер ж ки  и тем самы м удовлетворения . Р еком ен дуется  не 
п о к азы в ать  вида, что вы зам ечаете  упрям ство  ребенка, 
чтобы он не чувствовал  себя каким -то  «героем». С остоя
ние уп р ям ства  п о д дер ж и вается  тем, что ребенок видит, 
к а к  оно действует на родителей или учителей. Н а  него 
меньше повлияю т сам ы е строгие выговоры со стороны 
старш их, чем отсутствие с их стороны вни м ан ия к его 
упрямству. «К огда  мои родители  перестали  «носиться» 
с моим у прям ством ,— говорила  ученица X к л асса ,— оно 
выдохлось за  неимением почвы». Конечно, воспитатели 
д о лж н ы  лиш ь внешне не о б р ащ а т ь  вни м ан ия  на у п р я м 
ство детей, не п р е к р а щ а я  работы  по его искоренению.

Видимое отсутствие фиксации вним ания на у п р я м 
стве детей полезно в тех случаях , когда  причиной этого 
н едостатка  служ и т  и збалован н ость  ребенка. Е сли  ж е  
упрям ство  вы зы вается  нечутким, несправедливы м  отно
ш ением к ребенку, н ад о  дать  почувствовать, что отно
шение к нему изменилось. Ученик V I I I  класса  Андрей 
пр-оявлял упрям ство  только  дома, игнорируя зам ечан и я  
родителей, не вы полняя  их требований. Д е л о  в том, что 
Андрей, очень способный к ж ивописи ученик, много 
времени удел ял  своему лю бим ом у  занятию , а родители
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считали  это пустым врем яп реп ровож ден и ем ; они не т о л ь 
ко не р а зв и в а л и  способности сына к живописи, но в с я 
чески преп ятствовали  зан яти ям  ею. В р езультате  у А н
др ея  появилось чувство обиды на родителей за  нечуткое 
их отношение к его глубоком у интересу. Н ад о  было 
изменить это отнош ение, и тогда  у Андрея не было бы 
причины о б и ж ать ся  .на родителей и в ы р а ж а т ь  свою оби
ду  в ф орм е упрям ства.

С остояние уп рям ства  у детей м ож ет  быть вы звано  
неумелы м ф орм ули рован и ем  требований. Они д о лж н ы  
быть в ы р аж ен ы  так , чтобы не за д ев а т ь  сам олю би я  р е 
бенка. М ать  говорит дочери: «Н е м ож ет  помочь матери  
вы мы ть посуду, сидит к а к  у п раздни ка» . Т а к а я  ф ор м у 
ли ровк а  зад ев ает  сам олю бие девочки и дает  повод к у п 
рямству . Н а д о  было бы просто сказать :  «Вымой посуду», 
не провоц ируя  у  дочери состояние негативизм а.

Д р у го й  распространенны й недостаток х а р а к т е р а  
детей — грубость.

М ногие дети д а ж е  не зам еч аю т  своих грубостей, н а 
пример в речи, или считают их пустяком. С ледует  путем 
разъ ясн ен и я  на ж и вы х  при м ерах  вы звать  у детей такое 
психическое состояние, которое в ы р а ж а е т с я  в нетерпи
мости к грубости, в готовности от нее в о зд ер ж ать ся ,  
в осуж дении себя за  грубость.

О чень в а ж н о  д ля  п редуп реж ден и я  грубости при ви
вать  детям  с ранних лет  навы ки культурного  поведения, 
в частности следить за  речью детей, не только за  ее со
дер ж ан и ем , но и за  тоном, каким  они говорят  с т о в а р и 
щ ами, со старш ими. К ул ьту р н ая  обстановка , культурное 
о б р ащ ен и е  вы зы ваю т  у детей лю бовь  к культурном у 
поведению.

Н екоторы е наш и дети о б н ар у ж и в аю т  черты эгоизма. 
Н еобходим о п р ед у п р еж д ать  появление эгоизма , пресе
кать  его м алей ш ее  проявление. Л у ч ш е всего п р е д у п р е ж 
дается  и искореняется  эгоизм  в коллективе. Д етей  надо  
п ри влек ать  к коллективн ом у труду, н ап равлен н ом у  на 
общее благо , поощ рять  работу , вы полняем ую  д л я  к о л 
лектива , к а ж д о е  проявление заботы  о людях.

Н а б а л о в а н н а я  в семье вы соком ерная  ученица 
V класса  М и ла  остро п е р е ж и в а л а  вред эгоизм а  и необ
ходимость ж и ть  не только своими интересами, но и ин
тересам и коллектива , когда  впервые поп ала  в пионер
ский лагерь , где  умело бы ли организован ы  ко л л екти в 
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ная рабо та  и коллективный досуг. В ш коле девочка не 
п е р е ж и в а л а  больш ой потребности в ж и зни  не только  
д л я  коллектива , но и в коллективе, вероятно, потому, 
что как  отличница б ы ла  и зб а л о в а н а  высокими оценками 
ее успеваемости и способностей со стороны педагогов и 
родителей . Н ах о д я сь  в пионерском лагере , она, по со б 
ственным ее словам , «стала  меньш е за зн аваться» .

В рем енны е недостатки х а р а к т е р а ,  к а к  и его устойчи
вые отри ц ательн ы е  черты, часто связан ы  с теми ф а з о 
выми состояниями, о которы х говорилось в п р ед ш е
ствующ ей главе. То, что, общо говоря, м ож но н азв ать  
слабоволием  ученика (недостатком  сознательной а к т и в 
ности, вы держ ки , настойчивости), к ак  п о к азал о  иссле
дование  П. П. Р асп оп ова ,  часто имеет место при пере
н ап ряж ен и и  силы р а з д р а ж и т е л ь н о г о -и л и  тормозного 
процесса, а т а к ж е  их подвиж ности , п еренап ряж ении  м е
хани зм а, регулирую щ его уровень нервной деятельности 
и при выполнении трудн ы х зад ач ,  когда  тонус мозговой 
коры  понижен.

Т ак, перегрузка  детей обязательн ы м и  зан яти ям и  
м ож ет  привести к тако м у  п ерен ап ряж ен и ю  силы р а з д р а 
ж и тельного  процесса, при котором  появляю тся  неуве
ренность, неустойчивость, капризность, м алодуш ие. 
Т акие черты, в конце концов, н ач али  р азв и в аться  у уче
ницы VI класса  Д оры , которая ,  помимо ш кольны х у р о 
ков, з а н и м ал а с ь  д ом а  музыкой и ритмикой. У нее о с т а в а 
лось очень м ало  свободного времени, и она всегда  в о л 
новалась , боясь опоздать, чего-то не выполнить. В р е 
зу льтате  у нее понизилась  успеваем ость  в ш коле и по
явилось  малодуш ие.

У п рямство  часто вы зы вается  злоупотреблением  з а 
п р етам и  и ненуж ны м и ограничениям и детей. Д ети  с т а 
вятся  в своей деятельности  в слиш ком  узкие рам ки , что 
вы зы вает  п ер ен ап р яж ен и е  силы тормозного  процесса. 
П о д авл ен и е  сам остоятельности  и инициативы подростка 
М иш и (VI класс)  в семье привело  к тому, что он стал 
п р о явл ять  в виде протеста  упрям ство  и негативизм.

Р ассеян ность , неуверенность, состояние о зад ач ен н о 
сти возни каю т у детей, когда  у них перенап рягается  
подвиж ность нервных процессов. Р а зд р аж и тел ьн о сть ,  
нервозность Л ен ы  (V класс)  в значительной степени 
объясн яю тся  тем, что к  ней п р ед ъ являю тся  р азн ы е  тр е 
бован ия  со стороны отца и м атери , которые в свою оче
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редь не совп адаю т  с требован и ям и  педагогов. В р езу л ь 
тате  девочка  теряет  ориентировку, не зная , к а к  в каж до й  
конкретной ситуации приспособиться к требовани ям  
разн ы х  воспитателей.

П. П. Распоп овы м  обращ ено  внимание на п е р е н а п р я 
ж ение м еханизм а, регулирую щ его уровень нервной д е я 
тельности, к а к  на одну из причин ф азовы х состояний. 
П одготовка  ф ункц иональн ого  состояния коры п о л у ш а 
рий к предстоящ ей деятельности  обеспечивается  у сл о в 
нореф лекторно  тонусом мозговой коры. Регули рован и е  
этого тонуса м ож ет  быть со стороны воспитателей н е 
прави льн ы м , вы зы вать  п ерен ап ряж ен и е  нервной систе
мы. Это происходит с детьми, которые видят  со стороны 
одних воспитателей повыш енную требовательность, а со 
стороны других — чрезмерную  снисходительность. Это 
происходит т а к ж е  и тогда, когда  один и тот ж е  во сп и та 
тель меняет уровень своих требовани й  по отношению 
к детям . Н едостаток  настойчивости и вы д ерж ки  Вени 
(V класс)  во многом о бъ ясн яется  неустойчивостью т р е 
бований к нему со стороны родителей, которые п ерехо
д ят  от излиш ней строгости, д а ж е  суровости, к необос
нованной мягкости и попустительству.

Ч ерты  слабоволи я  могут п роявляться  в том случае, 
если детям  приходится р або тать  при пониженном тонусе 
коры, наприм ер в состоянии утомления или в плохих 
гигиенических условиях. У ченица IX класса  О ля  не умеет 
р ац и он альн о  распредели ть  свои зан яти я ;  дома ей в этом 
отнош ении не помогают. О на  очень часто заси ж и в ается  
за  подготовкой уроков до ночи, что приводит к невысы- 
панию  и переутомлению. Э та  ученица отличается  ч р ез 
мерной возбудимостью , склонностью  к импульсивным 
действиям , несдерж анностью .

В оспи тателям  надо  вни м ательн о  следить за  возн и к
новением отрицательны х психических состояний детей, 
чтобы эти состояния  не закрепились . Н о не менее в а ж н о  
находить у детей хотя бы слабы е  проявления  таки х  со
стояний, закреп лен и е  которы х д о л ж н о  служ ить  хорошим 
противодействием  состояниям  отрицательны м . К л ассн ая  
руководительниц а  хорошо и сп о льзо вал а  чуткое, д а ж е  
трогательное  отношение ученика VI класса  Л ени  к его 
м аленькой  сестренке, чтобы бороться  с грубостью и эго 
истичностью мальчика . Его отношение к сестренке п о к а 
зы вало , что этот, по вы р аж ен и ю  педагогов, «неп рият
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ный» ученик м ож ет  быть сердечным, отзывчивым. К л а с 
сн а я  руководительница поверила в Л еню ; эта  вера  
перед алась  ученику, и он стал  п роявлять  чуткость по 
отношению к другим лю дям ; это привело к  тому, что 
ум еньш ились его грубость и эгоистичность.

М ы долж ны , к ак  учил А. С. М акарен ко ,  верить в э ф 
фективность нашей воспитательной работы  и в в о з м о ж 
ность исп равлени я  самого дурного  х ар а к те р а .  Н адо, 
чтобы и дети имели веру  в себя, не п ереж и вали  м а л о 
душ ия, когда на их ж изненном  пути встретятся  т р у д 
ности.
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Г л а в а  д е с я т а я

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  В О С П И Т А Т Е Л Е Й  
(У Ч И Т Е Л Е Й  И Р О Д И Т Е Л Е Й )

П О С Т А Н О В К А  В О П Р О С А

Успех учебно-воспитательной работы  в первую оче
редь зависи т  от педагога . П оэтом у в педагогике зн а ч и 
тельн ое  место зан и м ает  п роб лем а  личности учителя, тех 
ее черт, которые необходимы д л я  эф ф ективного  воздей 
ствия на учащ ихся . А н али зу  черт личности п ед аго га  в 
основном посвящ ены  и работы  по психологии учителя 
[1 и 2]. Н о  к а к  в педагогической, т а к  и в психологической 
л и тер ату р е  совершенно недостаточно обращ ено  в н и м а 
ние на то, какую  роль в педагогической работе  играет  
психическое состояние педагога.

В гл аве  шестой было п оказано , что на п рои зводи
тельность тр у да  влияю т врем енны е состояния работни ка , 
к а к  п олож ительн ы е (подъем, эн тузи азм , вдохновение),  
т а к  и отрицательны е (утомление, монотонность). Б ы ли  
отмечены особенности психического состояния рабо тн и 
ка перед работой (предстартовое  состояние),  на старте, 
при у д ач а х  и неудачах  и т. п. Все в ы ш еск азан н ое  в той 
или другой м ере применимо и к труду педагога .

О т психического состояния учителя на уроке часто 
зависи т  успех этого урока . Это хорош о сознаю т сами 
учителя. Они так , например, х ар актер и зу ю т  особенно 
удачно  проведенные уроки: «С сам ого  н а ч а л а  урока 
я хорош о овладел  классом , чувствовал  себя уверенно, 
рабо тал  с п о д ъ е м о м —-уроком доволен»; «Могу прямо 
сказать ,  что сегодня на уроках  я рабо тал  с вдохнове
нием, и потому все на уроке ш ло, к а к  по маслу».

О неудачно проведенных ур о к ах  учителя говорят:
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«Урок прош ел вяло, я сам  был в полусонном состоянии, 
т а к  к а к  плохо вы спался» ; «Готовилась, готовилась 
к уроку, но ничего из него хорош его не вы ш ло —  не 
могла взять  себя в руки».

П едаго г  д о лж ен  следить за  своим психическим со 
стоянием ещ е потому, что оно о т р а ж а е тс я  на детях , ко 
торые склонны к п о д р аж ан и ю . Это относится ко всем 
учащ им ся , и особенно к м ладш и м  ш кольникам .

Ч асто  психическое состояние педагога  д л я  него х а 
рактерно, т. е. является  проявлением  присущей данном у 
педагогу черты личности. Так , например, одним п ед аго 
гам вообщ е свойственно бодрое, уверенное состояние, 
другим, наоборот, — вялое, неуверенное; у одних п е д а 
гогов обычно чувствуется повы ш енная  возбудимость, 
у других —  и зли ш н яя  заторм ож енность .

Вместе с тем н аб л ю д ается  нем ало  случаев, когда 
психическое состояние педагога  не в ы р а ж а е т  его л и ч 
ности. « К а к  я сегодня в олн овался  на уроке, — говорит 
стары й учитель, — сам себя  не узнавал» . У чительница 
пишет в своем дневнике: «Н ап р асн о  н ак р и ч ал а  на уче
н и ц у — это моя п ервая  бо льш ая  оплошность, когда я по
т ер ял а  над  собой контроль».

П одготовка  .п е д а г о г а  п редп олагает  ф орм ирование  
педагогически в аж н ы х  качеств  личности, но, к а к  гово
рилось выше (гл ава  д е в я т а я ) ,  на пути ф орм ирования  
качеств  личности обычно имеется этап, когда  ж е л а т е л ь 
ное качество  имеет лиш ь временное проявление к а к  пси
хическое состояние. Н ап ри м ер ,  чтобы учитель приобрел 
необходимую ему черту х а р а к т е р а — уверенность, он 
д о лж ен  в нескольких ситуациях  проявить уверенность, 
она закреп и тся  и сделается  чертой его х а р актер а .

Говоря о психическом состоянии педагога , мы будем 
иметь в виду к а к  учителей, т а к  и родителей. А. С. М а к а 
ренко писал: «С амочувствие родителей является ,  с моей 
точки зрения, одним из основных методов воспитания» 
[4 ; 4 ) 448]. По господствую щ ему в семье настроению , к ак  
своего рода атмосфере, м ож н о в больш ой м ере судить 
о том, к а к  воспиты ваю тся дети. П рим енение в н екото
рых наш их семьях физических н ак азан и й  часто о б ъ я с 
няется  не тем, что родители, прибегаю щ ие к этим недо
пустимым средствам  воздействия, злы е и н е д о б р о ж е л а 
тельно относятся  к своим детям , а тем, что они теряю т 
над  собой контроль.
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Роди тели  не менее, а часто более влияю т на личность 
своего ребенка, чем  учителя на личность своего ученика, 
и потому хорош ее и плохое с педагогической точки з р е 
ния психическое состояние отца или матери  легко  м ож ет  
передаться  детям.

О дин значительны й п ром ах  в работе  педагога  (учи
теля или ро д и тел я ) ,  объясн яем ы й состоянием н евы д ер
жанности , м ож ет  привести к сниж ению  педагогического 
авторитета. В ообщ е умею щ ий д е р ж а т ь  себя в руках  
учитель разго р яч и л ся  и с к а з а л  ученику в присутствии 
его товарищ ей : «Ты упрямы й, весь в отца». Эти слова  
учителя были оскорбительны  д л я  ученика, очень у в а 
ж аю щ его  своего отца. В результате  отношение ученика 
к учителю изменилось в худш ую  сторону.

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  У Ч И Т Е Л Я  Н А  У РО К Е  
И ВО  В Р Е М Я  Э К ЗА М Е Н О В

С ущ ествует  психологическая  готовность учителя 
к уроку, з а к л ю ч а ю щ а я с я  в наличии такого  психического 
состояния, которое б лагопри ятствует  успеш ному п рове
дению  урока . И н огда  учитель приходит на  урок  у том лен 
ным или чем-либо взволнованны м , р а зд р аж е н н ы м ; если 
учитель не вл адеет  собой, у р о к  проходит хуж е, чем 
обычно. В одной московской ш коле был такой  случай. 
Учитель I класса , ж и вущ и й под М осквой, приехал , едва  
не опоздав , на урок. Учителю буквально  приш лось б е 
ж ать .  Он пришел на урок, зап ы хавш и сь , и провел его 
так , что ученики-первоклассники  говорили: «Н и колай  
И ванови ч  у нас сегодня какой-то  не такой».

Н еобходим ы  сам о о б л ад ан и е  и сам оконтроль , чтобы 
побороть те внутренние препятствия, которые могут по 
м еш ать  учителю прийти на з а н я т и я  в до лж н о м  психиче
ском состоянии.

Э фф ективность  у рока  в известной мере зависи т  от 
того, к а к  он начинается . Н абл ю ден и я  над  учителями 
и сту ден там и -п рак ти кан там и  педагогического института 
позволяю т у к а за т ь  на два  встречаю щ и хся  в н ач але  у р о 
ка недостатка , которые главны м  образом  объясн яю тся  
психическим состоянием учителя:

А. Очень вялое  начало . О дин учитель географ ии 
имеет обыкновение, придя на урок, взять  ж у р н а л ,  п р о 
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смотреть список учеников, потом пройтись по классу , как  
бы р а зд у м ы в а я  о том, с чего н ачать  зан яти я ,  иногда 
д а ж е  посмотреть в окно... В печатление  остается  такое, 
что учитель или не знает , как  ему начать  урок, или 
устал , ещ е д олж ен  прийти в себя. В ялость  учителя в н а 
чале ур о ка  передается  у чащ им ся , п о н и ж ая  их тонус.

Б. Ч резм ерн о  н ап р яж ен н о е  начало . Учитель начинает  
урок в резко  возбуж денном  тоне. С туден т-практи кант , 
придя на урок, н ачал  с гром огласного  окрика: «Тише!», 
грозно обозрел  учащ ихся  и при м алейш ем  ш орохе или 
шепоте учащ ихся  стучал  по столу. Этот студент говорил, 
что урок  надо начинать «ло-боевому». С лиш ком  н а п р я 
ж енное н ач ало  урока  м о ж ет  у учащ ихся  по закон у  
у л ьтр ап ар ад о к сал ьн о й  ф а зы  вы звать  охранительное 
торм ож ение , вследствие чего восприимчивость слов 
учителя м ож ет  о к азать ся  пониженной.

Естественно, что в ходе у рока  психическое состояние 
учителя м ож ет  меняться. Б ы ло  бы странно, если бы уч и 
тель находился  в одном настроении, когда класс  зедет  
себя образц ово  и когда  он н ар у ш ает  дисциплину. В а ж 
но, чтобы учитель не доп ускал  у себя таких  психических 
состояний, которые у к а зы в а л и  бы на потерю им в ы 
д ер ж к и  и не только  затр у д н ял и  бы правильное ведение 
урока , но и служ и ли  бы дурны м  примером д л я  детей.

Т аково, преж де  всего, состояние неуверенности. С т у 
ден тка -п р ак ти к ан тк а  хорош о в методическом отношении 
подготовилась к уроку, но, к а к  прави льн о  отметил р у 
ководитель практики , она вел а  себя так, к а к  будто бы 
отвечала  выученный урок. О на  не волновалась , но ч у в 
ство вал а  себя связанной, заторм ож енной . П осле  урока  
она с к а за л а :  «Я чувствовала , что ученикам  скучно, но 
ни как  не могла воодуш евиться  —  мне не х в а т а л о  у в е 
ренности». Ее неуверенное состояние частично о б ъ я с н я 
лось тем, что на дан ном  уроке о к а за л о с ь  много посетите
лей во главе  с директором  школы.

Н о м ож ет  н еблагоп риятн о  повлиять  на урок  и и з 
ли ш н яя  самоуверенность учителя, обычно м е ш аю щ ая  
ему вдумчиво и критически относиться к своей работе. 
И з-за  самоуверенности некоторые учителя не считаю т 
нуж ны м  до лж н ы м  о б разом  подготовиться к уроку и по 
тому допускаю т во врем я его проведения ошибки.

Н едопустимо на уроке и состояние повышенной в о з 
будимости, раздраж и тельн ости .
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В своем дневнике опытный учитель пишет: «Сегодня 
П а в е л  (ученик) вы вел  меня из себя и, к а к  это ни странно 
д л я  старого  учителя, в таком  р а зд р аж е н н о м  состоянии 
ворчуна я провел  весь урок. П о сл е  ученики мне гово
рили: «А мы не знали , что вы м ож ете  быть таки м  с е р 
диты м». О бъясн ение  своему состоянию учитель находил 
в  том, что наруш ение  дисциплины  П ав л о м , лучш им  уче
ником  класса ,  было д л я  него неож иданностью ; он всегда 
этого ученика ставил в пример его товари щ ам . Если 
учитель находится  в состоянии повыш енной во зб у д и 
мости, м ож ет  случиться, что он б у д ет  неп рави льно  р е а г и 
ровать  на дей стви я  учащ ихся , нап рим ер  несправедливо  
оцен ивать  их ответы.

О дин внешний вид учителя, находящ егося  в р а з д р а 
ж ен ном  состоянии, о ттал ки в ает  учащ ихся . Т акой  у ч и 
тель м о ж ет  вы звать  страх, но не уваж ени е , т а к  к а к  т р у д 
но относиться с уваж ен и ем  к учителю, который не м о ж ет  
в присутствии уч ащ и хся  в ладеть  собой.

Н е л ь зя  быть учителю на уроке в таком  состоянии, 
которое м ож но н азв ать  игровым, р азвл екатель н ы м .

О дин молодой учитель нередко  зл о у п о тр ебл ял  р а з 
в л екатель н ы м и  п р и ем ам и  и чувствовал  себя на уроке 
чрезмерн о  непринуж денно, к а к  будто бы это не работа ,  
а  игра. К  сож алени ю , сам  учитель счи тал , что такие  
уроки вполне закон ом ерны , говоря, что «с детьм и надо 
отчасти быть ребенком». Н а  уроке допустимы шутки 
и отдельны е р а зв л екател ь н ы е  моменты, но они не д о л 
ж н ы  р а зр у ш а т ь  трудовую  настроенность учащ ихся , л и 
ш ая  за н я т и я  необходимой серьезности.

Н ехорош о, если успех у рока  зависи т  от настроения  
учителя.

О д н а  учительница п р и зн а в а л а сь ,  что она человек  
настроения  и что если у нее хорош ее настроение, то она 
м о ж ет  д ат ь  ур о к  зам ечательн о ,  а если она «не в н а 
строении», то урок  у нее «не ладится» .

П о д верж ен н ость  учителя  настроению , в л и я ю щ а я  на 
ведение урока , обычно бы вает  известна учащ им ся . П ро 
свою учительницу географ ии ученики VI к л асса  не без 
основани я  говорили: «С егодня О л ьга  И ван о вн а  з  хо р о 
шем настроении»; «Сегодня О л ьга  И ван о вн а  зл ая »  
и т. п. П од  влиянием  настроения  эта  учительница д о п у 
с к а л а  ошибки, в частности неправильно  о ц ен и вала  отве 
ты учеников.
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Н еобходимо, чтобы ученики чувствовали  заи н тер есо 
ванность учителя  в работе.

Уроки, проводимые «по-чиновнически», без до лж н о го  
подъем а, обыкновенно скучны  и неинтересны. Уроки 
учителя истории в V II  классе  одной московской ш колы  
в общ ем  проводились методически правильно, но в них 
никогда не чувствовалось  «огонька», не чувствовалось  
заин тересованности  учителя в том, чтобы они бы ли во з 
м ож но лучше.

В есьм а в а ж н о  д л я  успеш ного проведения у рока  со
хранени е  учителем  состояния бодрости.

П р о ведя  несколько уроков  за  день, учитель м ож ет  
почувствовать  утомление, но его надо  преодолевать  н а 
столько, чтобы учащ и еся  его не зам ечал и . П ро  одну с т а 
рую учительницу ученики говорили: «О на на последних  
ур о к ах  так  устает, что мы из ж ал о сти  к  ней ведем себя 
хорошо». Плохо, если хорош ее  поведение учащ и хся  мо
тивируется  ж ал о стью  к учителю.

Учитель д о л ж е н  на уроке у п р а в л я ть  своим вн и м а
нием.

Это значит, что ему необходимо переклю чение вни
м ания  не только  от одного предм ета  к другому, но и от 
одного типа вни м ан ия  к  другому, наприм ер от р асп р ед е 
ления  к концентрации. Н екоторы е учителя  недостаточно 
вл адею т  на уроке классом  потому, что их внимание на 
уроке узко, не распределено. Учитель говорил посетив
ш ем у его урок  инспектору: «Я не вы пускал  Л ю би м о ва  
(ш аловливого  ученика) из поля  зрени я  ни на один мо
мент», на что инспектор с полном основанием зам ети л : 
«Н о когда  вы кон центрировали  вним ание  на Л ю би м о ве ,  
многие ученики в классе  п ер еставал и  рабо тать  и з а н и 
м ались  к аж д ы й  своим делом». В други х  случаях  учитель, 
наоборот, не концентрирует  в нуж ное врем я внимание. 
Т ак , одна учительница ботаники , когда  учащ и еся  р а б о 
т али  с р азд ато ч н ы м  м атер и ало м , огр ан и ч и вал ась  тем, 
что и зд али  см отрела за  их работой, не вни кая  ни в одну 
из них. К огда  присутствовавш ий на уроке директор  
спросил, почему она не посмотрит за  работой  хотя  бы 
двух-трех  учеников, учительн ица  ответила: «Тогда
я упустила  бы весь класс». М ан евр и р о ван и е  своим вни
м анием  — в аж н о е  качество; оно не п р о явл яется  у тех 
учителей, психическое состояние которых на уроке  стр а 
д а е т  инертностью  внимания.
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Х орош ий учитель во врем я  у рока  о б щ ается  с к л а с 
сом, в л а д е е т  им. Учитель и кл асс  п ред ставляю т  одно 
органическое целое, в котором  р у к о в о д ящ ая  роль п р и 
н ад л еж и т  учителю.

Д л я  того чтобы учитель в л а д е л  классом , чувствовал  
общ ение с ним, нуж ен целый р яд  условий. К ним отно
сятся: содер ж ател ьн о сть  и интересность п реп одавани я; 
поним ание учителем психического состояния кл асса  
в целом и отдельны х учащ и хся ;  р аспределен ие  и пере
клю чение вни м ан ия; авторитет  учителя. И звестны й м ос
ковский п р еп о давател ь  ли тер ату р ы  И. И. З елен ц ов  п р е 
красн о  в л ад ел  классом; по вы р аж ен и ю  учеников, его 
уроки были «захваты ваю щ и м и »; это о б ъ ясн ялось  к а ч е 
ством п р еп о даван и я  зам ечательн ого  учителя  и глубоким 
уваж ен и ем  к нему учащ ихся . И в ан  И ванович  бы л пре
д ан  своему делу  вообщ е и в особенности своему п р е д 
мету, и потому у него не было никогда на уроке такого  
состояния, при котором он чувствовал  бы р а з о б щ е н 
ность или лиш ь внешнюю связь  с классом .

Особого рассм отрени я  з а с л у ж и в а е т  психическое со
стояние учителя  во врем я экзам ен а .

Н а  психическое состояние уч ащ и хся  на  э к за м е н а х  
о к а зы в а е т  больш ое влияни е  состояние учителя. Обы чно 
эк зам ен ы  п роводятся  в несколько  торж ествен ной  о б ст а 
новке, но некоторы е учителя эту  торж ествен ность  д ел аю т  
чрезмерной и сам и  приходят  на  эк за м е н  в очень в о з б у ж 
денном состоянии, которое передается  ученикам . М о л о 
д а я  учительн ица  м атем ати к и  откровенно з а я в и л а ,  что на 
э к за м е н е  в присутствии ин спектора  во л н о вал ась  больш е 
учеников —  «уж  слиш ком  бы ло  приподнятое н астр о е 
ние». Н о  в этой «приподнятости» было много недопусти
мой нервозности.

У чителя допускаю т другую  ошибку, проводя  эк зам ен  
не просто в спокойном состоянии, но к а к  бы п одчерки
вая ,  что ничего особенного в э к за м е н а х  нет. Т аки е  у ч и 
теля, ж е л а я  ободрить учащ и хся ,  во врем я э к за м е н а  
смею тся, ш утят  и нередко д ел аю т  это неумеренно, пони
ж а я  тем сам ы м  у учащ ихся  чувство ответственности за  
свои ответы.

С оверш ен но  недопустимо проявлять  во врем я э к з а 
мена недостаток  вы держ ки , нап рим ер  преры вать  в с а 
мом н ач але  ответ ученика резко  отрицательны м и репли- 
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ками, которы е могут о к а за т ь  на ученика тр авм и р у ю щ ее  
действие. Н евы дер ж ан н о сть  учителя  иногда проявляется  
и в том, что он начинает  п о д с к а зы в а т ь  ученикам , о п а 
саясь  больш ого  числа неудовлетворительны х ответов.

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  У Ч И Т Е Л Я  
П Р И  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И И  В О С П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  

М Е Р О П Р И Я Т И И

Выбор и проведение воспитательного  м ероприятия  
стоят в некоторой зависимости  от психического состоя
ния учителя.

К одной категории таких  м ероприятий относятся  
убеж ден и я ,  разъ ясн ен и я  — воздействие преж де  всего на 
сознание учащ ихся .

Если слова убеж ден и я ,  произносимые учителем, не 
проникнуты убеж денностью  в их правильности , то они 
могут о к а за т ь с я  недейственными. Т а к  н а з ы в а е м а я  пр о 
н и к н о вен н а я  речь учителя, т. е. о к а зы в а ю щ а я  глубокое  
воздействие на личность ученика, всегда  идет не только  
от ум а  учителя, но и от сердца. Поэтому-то  т а к  в а ж н о  
учителю, действуя  на сознан ие  учащ ихся , говорить 
с искренней убеж денностью . Учитель пишет в своем 
дневнике: «Сегодня в десяты й р аз  говорил ученикам  
о том, в чем закл ю ч ается  в заи м оп ом ощ ь м еж д у  т о в а р и 
щ ам и ; мне надоело  говорить, и, видимо, ученикам  н а 
доело  слуш ать» . Конечно, учитель, н аходясь  в таком  
психическом состоянии, при котором  ему скучно говорить 
слова  убеж ден ия , не м о ж ет  достигнуть успеха этими сло
вам и. О дин д и ректор  подмосковного  детского д о м а  
п ол ьзо вал ся  больш им у в аж ен и ем  и лю бовью  у  своих 
воспитанников, м еж д у  прочим, потому, что, говоря 
с ними об одном и том ж е ,  говорил по-разному, сам  
всегда  п р о я в л я я  ж ивой интерес к  тому, о чем говорил.

М ногословная  речь м ал о  у б еж дает .
С ту ден тк а -п р акти к ан тк а  педагогического  института, 

оцен ивая  свой урок, с к а з а л а :  «В ообщ е-то  ур о к  прош ел 
неплохо, но, когда  надо  бы ло вы ступать  перед классом  
со словам и  убеж ден и я ,  я как-то  р а зб о л т а л а с ь  — много 
говорила  лишнего».

П ри м ером  сдерж анности  в словах  при выполнении 
воспитательны х мероприятий  м о ж ет  служ и ть  А. С. М а 
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каренко. П риведем  один эп изод  из повести «Ф лаги  н а  
баш нях». Это —  разговор  З а х а р о в а  с провинивш им ся 
воспитанником  И горем  Ч ернявины м.

« З а х а р о в  оставил бумаги , потер одной рукой лоб:
— Я тебе д о л ж е н  что-нибудь говорить, или ты сам 

все понимаеш ь?
И горь  вскочил, п о л о ж и л  руку  на сердце, но ему стало  

стыдно этого дви ж ен и я ,  бросил руку вниз:
—  А лексей Степанович, все понимаю... Простите!
З а х а р о в  посм отрел  И горю  в гл аза ,  посмотрел в н и м а 

тельно, спокойно. И с к а за л  медленно, немного сурово:
—  Все понимаеш ь? Это хорошо. Я т а к  и д у м ал ,  что  

ты человек  с честью. Зн ач и т ,  з а в т р а  ты сделаеш ь все, 
что нужно!

И го р ь  ответил тихо:
— С д елаю »  [4; 3, 196].
Скупые, но глубоко п родум анны е слова  З а х а р о в а ,  

ч еловека  сд ерж ан н ого  и неболтливого , о к а за л и  на И горя  
глубокое  воздействие.

В елика  восп и тательн ая  сила  личного примера.
П оэтому, если в психическом состоянии — в п ер еж и 

вании и поведении —  учителя, когда  он применяет  вос
пи тательное  м ероприятие, есть что-то, противоречащ ее  
этом у мероприятию , последнее часто о казы в ается  бес
плодным.

У чительница д е л а л а  выговор у ч ащ и м ся  IX к л асса  за  
то, что они не вл адею т  собой, и при этом д о бави л а :  «Вы 
своим поведением нервируете  меня». М о ж ет  ли сл у ж и ть  
прим ером  сдерж анности  учительница, которая  п р и 
зн ается  учен икам  в своем  нервозном состоянии?

«М ы очень лю бим и у в а ж а е м  Н а т ал и ю  Викторовну 
(классную  руководи тельн и ц у),  — говорили у ч ащ и еся  
V II  класса ,  — всегда она тр еб о в ател ь н ая  и вместе с тем 
в н и м ател ьн ая  к  нам. Хочется во всем ей п о д р а ж а т ь ,  
д а ж е  в м анерах . Т а к а я  м и л ая  и справедли вая» .

Н о  иногда учитель, о б лад аю щ и й  нуж ны м и д л я  пе
дагогической  работы  чертам и х а р а к т е р а ,  допускает  
ош ибку, причина  которой закл ю ч ается  в том, что он в р е 
менно «вы ш ел из себя» и тем сам ы м  д а л  повод учен икам  
о п р а в д ы в а ть  свои собственные «выходки».

Н а  выпускном вечере в одной ш коле учитель л и т е р а 
туры, ч еловек  серьезный и обычно д ер ж а щ и й  себя в р у 
ках, под влияни ем  веселой обстановки, а м о ж ет  бы ть,
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и  небольш ого количества  выпитого вина, что было д л я  
него непривычно, неож идан но  д л я  учащ ихся  стал  п л я 
сать ,  поясничать, и это у ч ащ и м ся  очень не понравилось. 
О н был д л я  них п р и м ером  серьезного, сдерж ан н ого  че
л овека ,  и ф орм а  веселости, п р о явл ен н ая  им на вечере, 
их  ш оки ровала .

В ыбор воспитательного  м ероприятия  не д о лж ен  
с то ять  в зависимости  от настроения  учителя.

У учителя, как  и у к а ж д о го  человека, бы ваю т и зм е
нения настроения  п од  влияни ем  приятны х и неприятных 
ж и зненн ы х  ф актов , но нельзя  быть рабом  своего н а 
строения, которое часто приводит к тому, что человек  
ведет себя, к а к  говорится, неп одобаю щ им  образом . Н е 
всегда преодоление настроения  —  легкое  дело  д л я  учи
теля, особенно не имею щего опы та  педагогической р а б о 
ты. К ак-то  директор  ш колы  посетил урок  начинаю щ его  
■учителя и на перемене, недовольный уроком, сдел ал  
учителю много зам ечан ий. Учитель, вы слуш ав  эти з а м е 
чания, очень расстрои лся , и ему трудно было «-взять 
себя  в руки», чтобы п рави льн о  вести занятия . Он после 
п р и зн авал ся ,  что под влиянием  плохого  настроения  н а 
прасно н ак р и ч ал  на одного ученика.

Н екоторы е  учителя неустойчивы в своих требован и ях  
х  учащ им ся . П ро  одну учительницу ученики говорили, 
что она п р е д ъ я в л я е т  много требований, а потом с а м а  их 
забы вает .  Это о бъ ясн яется  недостаточны м чувством от 
ветственности учительницы, к а ж д о е  слово которой д о л 
ж н о  быть п родум ано  и взвеш ено. Ч асто  понижение чув
ства  ответственности педагога  о б ъ ясн яется  не тем, что 
он  вообщ е безответствен в своей работе , а временным 
состоянием , наприм ер утомлением.

Н е  д о л ж н о  быть у учителя п ри страстного  отнош ения 
к  том у или другом у  ученику.

Т аки е  случаи  вы зы ваю т  у уч ащ и хся  законны й п ро
тест против несправедливости  педагога . П р и с т р а с т 
ность —- психическое состояние, которое не п озволяет  
п рави льн о  судить о человеке и п рави льн о  дей ствовать  
по отнош ению  к нему. В с я к а я  пристрастность имеет свои 
поводы, которые, однако, не д о л ж н ы  служ ить  о п р а в д а 
нием. Одной классной руководительнице  очень п о н р а
в и л ась  ученица IV класса  своим при влек ательн ы м  в н е ш 
ним видом и м анерам и . Э та  ученица всегда  опрятно 
од ет а ,  ее д ви ж ен и я  мягки и плавны . Учительнице т а к
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пон равились  внешний вид и м анеры  ученицы, что он а  
весьм а  л и б ер альн о  относилась к ее п роступкам , и п р е ж 
де всего к недисци плини рованном у поведению в классе,, 
которое о б ъ яс н ял а  тем, что О л я  «живой ребенок».

Д р у г а я  учительница невзлю би ла  ученицу IX к л а с с а  
за  ее некоторую  склонность к кокетству и з а к р ы в а л а  
г л а з а  на несомненные ее достоинства . Б ы в а е т  так , ч т о  
педагог  быстро составит  мнение об ученике на основании 
первого впечатлени я  и долгое  врем я  настолько  н ах о д и т 
ся под влияни ем  этого впечатления, что о к а з ы в а е т с я  
невосприимчивы м ко всем у  проти воречащ ем у  этом у  впе
чатлению .

Учитель, естественно, различно  относится к ученикам ' 
в зависи мости  от их успеваем ости  и поведения, но это  
отнош ение никогда не д о л ж н о  быть продиктовано с у б ъ 
ективным и необоснованны м чувством, п р и водящ и м  
к несправедливости .

М еры  поощ рений и н ак азан и й  д о лж н ы  быть с п р а в е д 
ливы ми, т. е. п р еж де  всего соответствовать  объективно^ 
му значению  поступков учеников, а т а к ж е  о су щ ествл ять 
ся с учетом их индивидуальны х особенностей. П риведем  
несколько  примеров, иллю стрирую щ и х  ош ибки учителей  
в этом вопросе.

«Я п ерех вал и л а  Киру, — говорит учительница об  
ученице VI класса ,  — я з а б ы л а ,  что эта  девочка  с очен ь  
больш им сам ом нением  и ее н адо  хвали ть  в меру, чтобы 
не увеличивать  ее нескромность». В ним ание  учителя , 
н ап равлен н ое  на  хорош ие поступки ученицы, н асто л ько  
сузилось, что вы теснило другие впечатлени я  о ней. О т 
сю да н еп р о ду м ан н ая  ч р езм ер н ая  похвала.

У чительница в классе  с к а з а л а  об одном учен и к е  
V I I I  класса ,  что он д о л ж е н  быть примером д л я  т о в а р и 
щей. Н а  сам ом  деле  ученик д ал е к о  небезупречен в своем 
поведении. У чительница т а к  с к а з а л а ,  руководствуясь, по 
ее словам , гум анны м и соображ ен и ям и . У ученика бы ло  
д о м а  больш ое несчастье, и р астр о ган н ая  учительница: 
р еш и л а  подбодрить ученика, но неудачно, т а к  к а к  д а н 
ная  ею слиш ком  п о л о ж и тел ьн ая  х ар актер и сти к а  ученика 
б ы ла  воспри нята  его то в ар и щ ам и  к а к  н есп р авед л и вая .

П од  влиянием  а ф ф е к т а  гнева  учитель у д ал и л  и»  
к л асса  двух  ш ал и вш и х  детей. Вообщ е-то  удален и е  из- 
к л асса  —  н еж ел ател ьн о е  воспитательное мероприятие,, 
но оно совсем недопустимо, если проводится  под в л и я 
нием а ф ф е к т а  учителя, что им ело  место в дан ном  случае-
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Р Е Ш Е Н И Е  У Ч И Т Е Л Е М  Т Р У Д Н Ы Х  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  
З А Д А Ч

В работе  к а ж д о го  учи теля  встречаю тся  трудны е 
случаи, когда  от него требуется  особое проявление п е д а 
гогической находчивости, в ы д ер ж к и  и мастерства . У д а ч 
ное решение трудны х педагогических з а д а ч  учителем 
стоит в известной зависи м ости  от его психического со
стояния.

В некоторых с л у чаях  у  учителя  возни кает  состояние 
озадаченности , п ор о ж даем о е  временной потерей ориен
тировки  в ситуации, и отсю да незнание, к а к  надо  посту
пить. В классе  прои зош ла  к р а ж а .  Ученики подозреваю т 
своего то вар и щ а, который в г л а за х  учителя  отли чается  
безукоризненной честностью. «Я уверена, что О лег  не 
мог это совершить», — з а я в л я е т  д иректору  учитель, 
а вместе с тем в глубине душ и думает : «Н о были какие- 
то основания  у учеников у к а зы в а т ь  на О лега  к а к  на 
виновника. А м ож ет  быть, они на него наговари ваю т, 
з а в и д у я  его успехам  или ж е л а я  его проучить за  с а м о 
мнение, которое они склонны  ему приписывать». Д а н н ы й  
случай  объективно трудный, т а к  к а к  если поверить у ч е
никам , то р а зр у ш ае т с я  прочно устан овивш ееся  у учи
теля мнение об Олеге. Временное состояние о з а д а ч е н 
ности — естественное, но надо, чтобы оно бы ло непро
д о лж и тель н ы м  и спокойным — иначе учитель проявит 
растерянн ость  и не см о ж ет  д ат ь  верное реш ение вопроса.

С остояние озадаченн ости  иногда п ер еж и в ает  учи
тель, если ученики з а д аю т  ем у вопрос, на которы й он 
бы стро  не м ож ет  ответить. Обычно такого  рода вопросы 
вы ходят  из р ам о к  учебника, а часто  и учебного п р е д 
мета. «П од  каким  деревом  безопаснее находиться  во 
врем я  грозы? — сп р а ш и в а е т  ученик учительницу на  у р о 
ке естествознания  в IV классе , — под  сосной или под 
елкой ?»  У чительница  не з н а л а ,  к а к  ответить, и при этом 
п рояви ла  растерянность, приведш ую  к совсем н е п р а 
вильной ее реакц ии  на вопрос ученика. О н а  с к а з а л а :  
«Вместо  того чтобы з а д а в а т ь  вопросы, ты лучш е бы 
уроки готовил к а к  следует». С а м а  учительница п р и зн а 
л а с ь ,  что она р а стер я л ась  и ответи ла  на вопрос « к ак  по
пало». Э ту  реакц ию  она о б ъ я с н я л а  тем, что он а  ещ е 
неопытный человек на педагогическом  поприще. Учитель 
д о л ж е н  бы л бы ответить на вопрос вопросом: «А почему
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ты дум аеш ь, что под одним из этих деревьев  — елкой 
или сосной —  лучш е находиться  во врем я грозы, чем под 
другим?» В случае  если бы ученики не ответили, надо  
бы ло бы обратиться  к классу: «Вы подумайте над  этим 
вопросом, а з а в т р а  мы к нему вернемся».

В некоторых случаях  учитель м ож ет  прям о сказать ,  
что не знает , но надо  избегать  при зн аваться  ученикам  
в незнании, чтобы не ослаби ть  в их г л а за х  своего а в т о 
ритета.

У практи кан тов  и начинаю щ и х учителей нередко 
возн и каю т  состояния недоум ения— д л я  них трудно то, 
что легко  опытному учителю. Ученики в н ач але  урока  
з а я в и л и  неопытной учительнице химии, что они не п о 
няли зад ан н о го  урока. У чительница н ед оум евала , почему 
в этом классе  ее объяснения  были непоняты, а в другом  
поняты, заб ы в  при этом о больш ой разни це  в составе  
классов. (О дин класс  по успеваемости  был значительно 
вы ш е другого.)  М ногие п р ак ти кан ты  на у р о ках  п е р е ж и 
ваю т состояние недоумения, когда  у них остается  не
сколько  минут, которые они не знаю т, чем заполнить .

В озни каю т у учителей и состояния борьбы мотивов, 
когда  одни сообр аж ен и я  п о б у ж д а ю т  поступить так, 
а д руги е  — иначе, причем не всегда учитель правильно 
оцен ивает  силу и значим ость того и другого  мотива. 
Ученик соверш ил проступок. Учитель думает :  « Н адо  
вы звать  мать, но у нее недавно умер м уж , и не следует  
ей д о ст а в л я ть  лиш нее огорчение, а с другой стороны, 
если она не будет извещ ена  учителем  о поступке сына, 
то ей о нем с к а ж у т  ученики, д а  ещ е преувеличат». У чи
тель принял  прави льн ое  решение: нё и звещ ать  м ать  
о проступке сына, предупредив учеников, чтобы они ей 
ничего не говорили, а сам ом у  провинивш емуся сказать , 
что надо  было бы вы звать  мать, но он не д ел а е т  этого, 
не ж е л а я  ее огорчать. С ледует  зам етить , что п р а в и л ь 
ность такого  реш ения подтвердилась . Ученик искренне 
р а с к а я л с я ,  поняв ту чуткость, которую учитель проявил 
по отнош ению к его матери.

И н о гд а  учителям  приходится слуш ать  р асп о р яж ен и я  
руководства  (например, д и р е к т о р а ) ,  которы е считаю т 
неп рави льн ы м и  и вместе с тем отсрочить вы полнение 
которы х нельзя . Д о л г  субордин ации  требует  вы полнения 
р асп о р яж ен и я ,  а сознание нецелесообразности  этого 
р асп о р я ж е н и я  п об уж д ает  его не выполнять. К а к  правиль- 
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но поступить, зависи т  от к а ж д о го  конкретного случая , 
и п р еж де  всего от того, действительно ли неп рави льно  
у к азан и е  директора .

П ри  возникновении трудностей в работе  у  педагога  
возникает  состояние р азд у м ь я ,  часто соп ровож даем ое  
критической оценкой своей деятельности , а иногда д а ж е  
сомнением в ее плодотворности.

А. С. М а к ар ен ко  в «П едагогической  поэме» д а л  р я д  
примеров своего р а зд у м ь я  в трудны е моменты работы  
в колонии им. А. М. Горького. В этом разд у м ь е  п р о я в 
л я л а с ь  б о л ь ш ая  требовательн ость  воспи тателя  к  себе.

Р а з д у м ь е  б ы ло  у М а к а р е н к о  в сам ом  начале , когда 
он только что приступил к  рабо те  и ему было еще неи з
вестно, каким  путем сл едовало  идти и справится  ли он 
с трудной задачей .

«П ервы е  месяцы  наш ей колонии д л я  меня и моих 
товарищ ей  были не только м есяц ам и  отчаяни я  и бессиль
ного н ап р яж ен и я ,  —  они были ещ е и м есяц ам и  поисков 
истины. Я во всю ж и знь  не прочитал  столько п ед аго ги 
ческой л итературы , сколько зимой 1920 года.

Это было очень тревож н ое  время... Н о мы в наш ем 
лесу, подперев голову рукам и , с т ар ал и сь  заб ы ть  о гр о 
м ах  великих событий и читали  педагогические книги... 
Я с н а ч а л а  д а ж е  не понял, а просто увидел, что мне н у ж 
ны не кн иж н ы е ф орм улы , которы е я  все равно  не мог 
п р и вязать  к делу , а немедленный ан а л и з  и немедленное 
действие.

Всем своим существом я чувствовал , что мне нуж но 
спешить, что я  не могу о ж и д а т ь  ни одного лиш него  дня» 
[4; 1, 23— 24]. Это разд у м ь е  помогло  найти вы ход  из 
того состояния, которое М а к а р е н к о  н азвал  отчаянием  
и бессильным н ап ряж ением . Н а д о  бы ло идти своим пу
тем, дей ствуя  быстро и решительно.

Т я ж е л ы й  случай был в работе  М акарен ко ,  когда  ему 
приш лось совершить, к а к  он вы р ази л ся ,  «ам путацию » — 
уд ал и ть  из колонии умного и способного к труду  М итя- 
гина, тем сам ы м  к а к  бы при знавш ись  в бессилии с ним 
справиться .

С омнений не было, но н у ж н а  б ы ла  аргум ентац ия , 
чтобы М а к а р е н к о  мог себя убедить  в необходимости 
применения крайней меры — уд ал ен и я  из колонии.

«М итягина необходимо было уд ал и ть  к а к  м ож н о ск о 
рее. Д л я  меня было у ж е  ясно, что с этим решением я не-
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простительно затян у л  и прозевал  д авн о  определивш ийся  
процесс гниения наш его коллектива.. .  Н аш и  планы, 
интересные книги, политические вопросы стали  р а с п о л а 
гаться  в коллективе  на каких-то  д ал е к и х  ф лан гах ,  у сту 
пив ц ен тральное  место беспорядочны м и деш евым п ри 
клю чениям  и бесконечным р азго во р ам  о них» Г4- 1 
174— 175]. ’ ’

Б ольш ое  р азд у м ь е  было у М а к ар ен к о  в ночь перед 
первым выпуском своих питомцев.

Д у м а л  он о к аторж н ое™  своей жизни , о п р о я в л я ю 
щ ейся в отнош ении к нему несправедливости , о бессилии 
книг по педагогике, которые он читал, помочь ему в т я 
желой работе.

Очень тяж е л о е  происшествие в колонии — повесился 
воспитанник Чобот. Снова минуты тяж елого , но не б е 
зысходного раздум ья .  «В полный рост встал  перед моими 
гл а за м и  какой-то грозный кризис, и у гр о ж ал и  полететь 
куда-то  в пропасть  несомненные д л я  меня ценности, 
ценности ж ивы е, ж и вущ и е, созданны е, как  чудо, ияти- 
летней работой коллектива , исклю чительные д остоин
ства которого я д а ж е  из скромности скры вать  от себя 
не хотел».

Р а з д у м ь е  д а л о  решение вопроса. «Я представил  себе 
силу ко л л екти ва  колонистов и вдруг  понял, в чем дело: 
ну, конечно, к ак  я мог т а к  долго  думать! Все дело  в о с т а 
новке. Н е  м о ж ет  быть д оп ущ ен а  остан овка  в ж и зн и  к о л 
л екти ва»  [4; 1, 379— 380].

М ного  раздум и й  возникло в связи  с работой по пере
воспитанию  к у р яж ан , п едагоги ческая  запущ енность  к о 
торых м огла  привести в отчаяние. П осле  того к а к  куря- 
ж а н е  были «завоеваны », н ач ало сь  больш ое и серьезное 
р азд у м ь е  о путях педагогики, о той педагогической тех 
нике, ко то р ая  на верш и нах  педагогического О лим па  
счи тал ась  ересью. «А я, чем больш е ду м ал ,  тем больш е 
находил сходства  м еж д у  процессами воспитания и обы ч
ными процессам и на м атери альн ом  производстве, и ни
какой особенно страш ной механистичности в этом 
сходстве не было. Очень глу бо к ая  ан алоги я  м еж д у  п ро
изводством и воспитанием не только не о ск о р б л яла  
моего п редставлени я  о человеке, но, напротив, з а р а ж а л а  
меня особенным у важ ен и ем  к нему, потому что нельзя  
относиться без у в аж ен и я  и к хорош ей слож ной машине» 
[4; 1, 558].
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А. С. М а к а р е н к о  б ь п  деятельн ы м  человеком, не зл о 
употреблявш им  сам о ан ал и зо м , но, как  мы видели, на 
поворотных путях своей работы  он п ереж и вал  острое 
состояние раздум ья ,  откровенной исповеди перед собой, 
и в эти минуты р азд у м ь я  обычно у него н аходился  к а 
кой-то вы ход из полож ения, трудности которого он ни
когда не скры вал ,  а ч ащ е  о б н а ж а л  д л я  того, чтобы, 
хорош о их видя, м ож но было найти путь преодоления 
этих трудностей.

П лохо, если учитель находится  в таком  состоянии, 
что не видит трудности в работе. Так, м еш ает  п он им а
нию трудностей и зли ш н яя  сам онадеян ность  учителя. 
Н екоторы е учителя м ало  готовятся  к у рокам  потому, что 
без достаточных оснований уверены в своей подготовлен
ности. Учительнице, долгое врем я  работавш ей  с м л а д 
ш ими ш кольни кам и , надо  бы ло зан и м аться  с подрост
ками. К огда  ее предупредили о трудностях  работы  
с подростками, она с к а за л а :  «Пустяки! Н ик аки х  т р у д 
ностей нет». В последствии о казал о сь ,  что с а м о н а д е я н 
ность учительницы п реп ятствовала  ей некоторое врем я 
войти в д олж н ы й  контакт  с подростками.

Б ы в а ю т  у педагогов неудачи при решении трудных 
з а д ач  в своей практике. Мы видели, что д а ж е  такой вос
питатель, к а к  М акар ен ко ,  не наш ел  путей перевоспи та
ния М итягина  и у д али л  его из колонии. Б ы ли  случаи, 
когда  д а ж е  М а кар ен ко  терял  н ад  собой контроль. Т а 
кой случай произошел, наприм ер, когда надо  было р е а 
гировать  на поведение н а х а л а  и антисемита О садчего: 
«И вдруг педагогическая  почва с треском  и грохотом 
п р о в ал и л ась  подо мной. Я очутился в пустом п р о стр ан 
стве. Т я ж е л ы е  счеты, л е ж а в ш и е  на моем столе, вдруг 
полетели в голову Осадчего. Я пром ахнулся , и счеты со 
звоном удари лись  в стену и скатились  на пол» [4; 1, 105]. 
М а кар ен ко  как  очень требовательн ы й к себе педагог не 
скры л от читателей такого  своего поступка, см отря  на 
него к а к  на недопустимый педагогический провал. Н е к о 
торые воспитатели , с т ар а я с ь  о п р ав д ать  свои грубые 
действия по отношению к детям , ссы лаю тся  на М а к а 
ренко, но он, вообще будучи противником н аказаний , 
никогда не оп р авд ы вал  себя, когда он в исклю чительно 
редких слу чаях  допускал  под влиянием  аф ф екта  гр у 
бость.

332



Н е л ь зя  сдав аться  перед трудностями. О дна  учи тель
ница з а п и с а л а  в дневнике: « К аки е  мы, педагоги, бесси ль
ные в переделке  упрям ы х детей». М ож но внушить себе 
бессилие, и тогда  трудно р ассчи ты вать  на  успех.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  О П Т И М И ЗМ

С оветском у учителю присущи бодрость, ж и зн е р а д о с т 
ность, то, что А. С. М акар ен ко  н азы вал  «педагогическим 
оптимизмом». Этот оптимизм основы вается  преж де всего 
на сознании связи учителя через учащ ихся  с советским 
народом , с великим делом  построения коммунистиче
ского общ ества. Источником педагогического оптим и з
ма советского учителя яв л яется  т а к ж е  то, что учитель 
предвидит, каки м  хорош им м ож ет  быть под влиянием  
учителя  к аж ды й , д а ж е  сам ы й плохой, ученик. Н акон ец , 
педагогический оптимизм советских учителей п о д д ер ж и 
вается  и тем, что они не одиноки в своей работе, что они 
члены педагогического коллектива , в котором всегда м о
гут в трудн ы е минуты найти поддерж ку.

П сихическое состояние, которое назван о  педагоги че
ским оптимизмом, не о зн ач ает  недооценки трудностей 
в работе  и не исклю чает  п ер еж и ван и я  учителем огор
чений и сомнений. Этот оптимизм  х ар актер и зу ется  
п р еж де  всего уверенностью в конечной педагогической 
победе и вместе с тем м обилизацией  всех сил д л я  ее д о 
стиж ени я . Б ольш ой  п оддерж кой  на трудном педагоги
ческом пути являю тся  удачи  в работе  и п ереж и ваем ы е  
в связи  с ними радостны е состояния.

П о сл ед н яя  гл ава  «П едагогической  поэмы» н а з ы 
в ается  «Эпилог». В ней показано , как  перед умственным 
взором  зам ечательного  педагога  пронеслись годы б о р ь 
бы, больш их н ап ряж ений . Н есклонны й к с а м о л ю б о в а 
нию, скупо говорит Антон Семенович о своей радости: 
« Н о у ж е  легче. Д а л ек и й , далек и й , мой первый го р ько в 
ский день, полный позора  и немощи, к а ж е тс я  мне теперь 
м аленькой , м аленькой  картин кой  в узеньком  стеклы ш ке 
праздничной панорам ы . У ж е  легче. У ж е во многих м е
стах  С оветского С ою за за в я з а л и с ь  крепкие узлы  се р ь е з 
ного педагогического д ел а ,  у ж е  последние у д ар ы  н а н о 
сит парти я  по последним, гн ездам  неудачного, д е м о р а 
л изованн ого  детства»  [4; 1, 642].
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Р ад остн ое  настроение в ы зы вается  у учителя под 
влиянием  сознания  выполненного долга , но это н астр о е
ние особенно проявляется  и нередко  переходит в более 
ярко  в ы раж ен н ую  эмоцию  при особых удачах , при побе
д ах  н ад  трудностями, а т а к ж е  в творческие моменты 
педагогической работы.

У читель переж и вает  радость, когда, например, его 
открытый урок  получает  единодуш ную  высокую оценку 
или когда  видит особое проявление  чуткости и в н и м а 
тельности по отношению к себе со стороны учащ ихся. 
В день своего рож дения  учительница получает  от у ч а 
щ ихся IV класса  цветы и заверен и е  никогда в ж и зни  не 
огорчать ее плохими успехам и и дурны м  поведением. 
У чительница бы ла  р астр о ган а  приветливостью  детей, 
в которой в ы р ази л ась  их бо льш ая  лю бовь к ней.

Очень в а ж н а  д ля  начинаю щ его  учителя п о д дер ж к а  
со стороны коллектива. М о л о д а я  учительница говорила, 
что в таком  коллективе, в каком  она работает ,  д а ж е  
в сам ы е т яж е л ы е  моменты не хочется «ныть». Как-то  
у этой учительницы произошел неприятный инцидент 
с учеником: «Н еприятность бо льш ая ,  — п и сала  в своем 
дневнике эта  учительница, —  но к а к  радостно было, 
когда  П. И. (завуч) у сп о к аи вал  меня, о к а зы в а я  б о л ь 
шую м оральную  поддерж ку».

П едагогический оптимизм п одкреп ляется  победами 
н ад  трудностями. Такой оптимизм  у М ак ар ен к о  в зн а ч и 
тельной степени ф о р м и р о в ал ся  б л а го д а р я  тому, что все 
его педагогическое дело  п р ед ставл ял о  собой постоянную 
борьбу  с трудностями, борьбу  тяж ел у ю , но успешную. 
Б л а г о д а р я  своему педагогическому чутью М акар ен ко  
в трудны е минуты видел перспективу победы. П о н а ч а л у  
у его воспитанников были «страш но слабы е  ко л л ек ти в 
ные связи, р азр у ш аем ы е  на к а ж д о м  ш агу  из-за  первого 
пустяка»  [4; 1, 63], но М а к а р е н к о  сохранял  веру в то, 
что коллектив  он создаст  и что он у ж е  понемногу со
здается :  «Хорошо было то, что я всегда  о щ у щ ал  себя 
н акан ун е  п обеды ,"для  этого н уж н о  было быть н е и сп р а 
вимым оптимистом» [4; 1, 63].

М ного поводов д л я  оптим и зм а д а е т  творческая  д е я 
тельность учителя.

М. А. Р ы бникова , больш ой ученый и педагог, пи сала : 
«Учитель д о лж ен  быть свободным творцом, а не рабом  
чужой указки , п реп одавани е  есть искусство, а не рёмёс-
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ло  —  в этом сам ы й корень наш его  учительского  дела! 
Вечно изобретать , пробовать , соверш ен ствовать  и совер 
ш ен ствоваться  — вот единственный курс учительской 
рабочей ж изни» [5, 135]. Б удучи  педагогом-творцом, 
М. А. Р ы бн и к ова ,  рабо тая  в ш коле  в трудных условиях  
еще не ликвидированной разрухи , всегда  со х р ан я л а  б од 
рость и ж изнерадостность .

Х арактерн о ,  что учащ иеся , вы би раю щ и е  профессию  
педагога , м отивируя  свой выбор, очень часто у к а зы в а ю т  
на творческий х ар ак тер  предстоящ ей работы , которая  
даст  им много удовлетворения.

Х отя педагогический оптимизм присущ  больш инству  
наш их учителей, все ж е  имеется у отдельных учителей 
склонность к унынию, м е ш а ю щ а я  им с п р ав л яться  
с трудностям и в своей работе.

Уныние или безразли чн ое  настроение обычно у у ч и 
тельницы  м атем ати ки  3. И. Это —  о бразован ны й и под
готовленный в методическом отношении педагог, но под 
влиянием  некоторых, довольно серьезны х неудач в л и ч 
ной ж и зн и  она стал а  м ал о  склонна  к радостны м  п ер е 
ж и в ан и ям , и ее личное горе т а к  и ррад и и ровало ,  что 
ничто ей, а в том числе и рабо та  в школе, не было мило. 
О на добросовестно вы п олн яла  свои обязанности, но не 
п о л ь зо в ал ась  лю бовью  учащ ихся , которым не нрави лся  
ее холодны й и м рачный вид. К огда  3 .  И. справится  со 
своими неприятностями, возьм ет  себя в руки, путь ее 
педагогической работы  будет более  светлым, ж и з н е р а 
достны м и вместе с тем более плодотворным. Н е часто 
р адуется  учитель истории В. А. Д е л о  в том, что он, по 
собственному вы раж ени ю , попал  в учителя  случайно 
и п едагоги ческая  деятельность  ему тягостна. Он м ечтает 
уйти из ш колы  на научную работу.

В том случае, если учитель плохо сп р авл яется  с т р у д 
ностями и не находит в коллективе  долж ной  поддерж ки , 
он тер яет  веру  в себя; отсю да психическое состояние 
апатии.

П о д д е р ж и в а ть  в себе оптимизм  без его в у л ь г а р и з а 
ции в сам ы е т яж е л ы е  моменты работы  — дело  нелегкое. 
Оно требует  больш ой лю бви учителя  к  своему делу , н а 
стойчивости и вы держ ки .

Уныние к а к  эпизодическое психическое состояние 
в отдельны х случаях  встречается  и у педагогов, совсем 
не склонных к пессимизму. Д а ж е  у М ак ар ен к о  были т а 
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кие моменты. Н о он всегда сп р а в л я л ся  с таким  н астр о е
нием, не д а в а я  возм ож ности  ему отразиться  на работе.

Д л я  педагогического оптим и зм а необходимы любовь 
педагога  к детям , чувство удовлетворения  от общ ения 
с ними, искренняя  заин тересованн ость  в том, чтобы 
сф орм и ровать  у ученика необходимые качества. С у щ ест
вуют т а к  н азы ваем ы е  «плохие» ученики, доставляю щ и е  
учителям  нем ало  неприятностей, — чуткий и лю бящ и й 
свое дело  педагог, строго о с у ж д а я  поведение и проступ
ки таких  детей, вместе с тем не перестает  их любить. 
Он предвидит, что в результате  упорной борьбы  за 
исправление таких  детей, в которой чуткость сочетается 
с требовательностью , они станут  другими.

Ч асто  педагогический оптимизм отсутствует у учите 
лей, не имеющих искренней лю бви к детям  и поэтому 
легко д аю щ и х  детям  такие  отрицательны е х а р а к т е р и 
стики, которые соп ровож даю тся  пессимистическими вы 
водами, что с таким и  ученикам и справиться  нельзя.

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С ТО Я Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н Е Е ! Б Л И ЗО С Т И  
У Ч И Т Е Л Я  К  Д Е Т Я М

М ногие учителя, ан ал и зи р у я  свое психическое состоя
ние при общении с учащ им ися , подчеркиваю т такое  внут
реннее сбли ж ени е  с детьми, которое х арактери зуется  
чувством лю бви и д р у ж б ы  к ним, а т а к ж е  таким  пере
воплощ ением, при котором учитель к а к  бы сам  стан о
вится учеником. П ри м еры  таких  психических состояний 
приводит к своей книге об учителе Ф. Н. Гоноболин.

У чительница Ф едякинской ш колы  Р я зан ск о й  области 
А. И. Ч епури на  говорит: «Я стараю сь  с первы х ж е  дней 
появления  детей в ш коле понять их душ евный облик, 
подметить так и е  черты в их х ар ак тер е ,  которые особенно 
ярко  проявляю тся  в их инди видуальн ом  поведении. Н а  
основе этого я пытаю сь устан овить  тесную д р у ж б у  
с к а ж д ы м  ребенком и с коллективом  в целом» [2; 104].

Об учительнице Ч ебаковской  ш колы  Ю. Ф. Кедровой 
говорится  так: П осле  уроков у с т р а и в а л а  заб ав н ы е  игры 
на  ш кольном  дворе. О н а  ум еет  бегать  быстрее всех; л о в 
ко пры гает  через веревочку, весело  водит хоровод. Зимой 
вм есте  с р ебятам и  она к а т а л а с ь  с горы на с а л а зк а х .  Д ети  
знали , что во врем я игр с Ю лией Ф едоровной м ож но
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ш утить, см еяться , озорничать, учительн ица  и с а м а  к а з а 
л ась  им иногда м аленькой  озорницей. Н о они знали , что 
на ур о ках  надо  вести себя тихо и послуш но [3; 9].

З а м е ч а т е л ь н а я  н ар о д н ая  учительница К. И. М у р а в ь е 
ва говорила  о себе: «Я ведь вместе с ребятам и ж и в у ,— 
то стан овлю сь м ал ен ькая  и глупенькая, как  первогодка, 
то постепенно делаю сь  сознательны м  подростком, строю 
планы, п р авд а ,  не о своей жизни , а их, но это все р а в 
но... Д ети  м аленькие, —  и я м ал ен ьк ая .  Д ети  больш ие — 
и я больш ая .  В ам  понятна эта  радость  — р о ж д ать ся  
вновь к а ж д ы е  три-четыре года?»  [6; 94].

П едагогически  очень ценно, когда  учитель умеет п р о 
никать  в психическое состояние учащ ихся , сам  его пере
ж и в а я .  Н о  иногда учитель начинает  п одделы ваться  под 
детей, т ер яя  при этом свой авторитет. Ж е л а я  быть «сов
сем к а к  ученики», один учитель во врем я прогулки  бо
ролся  с ними, причем ученики во врем я борьбы оторвали  
у него на п и д ж ак е  пуговицы, в пылу «друж еского  о б щ е 
ния» некоторые ученики (это были девятиклассн ики ) 
н азы в ал и  учителя  просто Ю рой. Тонко понимать учени
ка, уметь ж и ть  его ж и зн ью  — это одно; другое — з а б ы 
вать  о своем педагогическом достоинстве.

П С И Х И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  Р О Д И Т Е Л Е Й  
К А К  В О С П И Т А Т Е Л Е Й

Д е ти  довольно значительное врем я  находятся  дома, 
где на них о к азы в аю т  воздействие родители или з а м е 
щ аю щ и е  их старш ие родственники.

П едаго ги ч еская  эф ф ективность  этого воздействия, 
к а к  и у учителей, стоит в зависимости  от психического 
состояния родителей.

П ервы й возникаю щ ий при этом вопрос — лю бовь  ро
дителей к  детям  и ее проявления . Б ез  подлинной и гл у 
бокой лю бви  к детям  родителям  невозм ож но их воспи
тать , и поэтому те родители, которы е по той или другой 
причине (чащ е всего потому, что слиш ком зан яты  своим 
личным счастьем, или потому, что «устаю т» от детей ) ,  
только  ф о р м альн о  вы полняю т свой родительский долг, 
без согреваю щ его  этот долг  чувства  и не могут глубоко 
вли ять  на своих детей. Ч утки е  и вни м ательны е к  детям
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родители на всю ж и зн ь  оставят  у своих детей чувство 
любви, благодарности  и у в аж ен и я  к себе.

Д ети  хорош о р азб и р аю тся  в том, получаю т ли они 
от родителей лю бовь  или какой-то суррогат  этого чув
ства. В одной семье мать о стави ла  м у ж а  и в ы ш ла  з а м у ж  
з а  другого. Ж и в ш и й  с ней и отчимом сын подросткового 
возраста ,  по словам  м атери , стал  неузн аваем ы м : у п р я 
мым и грубым. Н е л ь зя  о п р ав д ы в ать  проявление этих 
дурны х качеств  у сына, но надо понять, что они были 
своеобразн ы м  протестом против м атери , оторвавш ей 
сына от отца. Отчим ст ар а л с я  п о к азать  свое внимание 
к  пасынку, но в этом внимании слиш ком  видна б ы ла  его 
вы нуж денность, а подростку хотелось настоящ ей роди
тельской лю бви, недостаток которой нельзя  ком пенсиро
вать  никаким и п одаркам и  и приятны м и словами.

А. С. М ак ар ен ко  говорил, о б р ащ а я с ь  к родителям: 
«Если вы ж е л а е т е  родить гр а ж д а н и н а  и обойтись без 
родительской любви, то будьте добры , предупредите 
общество о том, что вы ж е л а е т е  сдел ать  такую  гадость» 
[4; 4, 34].

Н о  чувство лю бви родителей к детям  д о лж н о  быть 
разум н ы м  и не иметь дурно  влияю щ их  на детей п р о я в 
лений. И н о гд а  роди тельск ая  лю бовь  в ы р а ж а е т с я  в ч рез
мерной снисходительности к детям  и в той бли зо р у ко 
сти, при которой родители не ви д ят  недостатков  своих 
детей  и безмерно преувеличиваю т их достоинства. Т а к о 
вы, наприм ер, родители ученика VI класса  Васи Л . Они 
безап елляц и он н о  за я в л я ю т  учителям , что В ася  «исклю 
чительно одаренны й мальчи к»  и что все н аруш ения  им 
дисциплины объясн яю тся  лиш ь его «ж ивы м  тем п ер ам ен 
том». К огда  во дворе  возни каю т ссоры м еж д у  детьми, 
м ать  Васи, никогда не допуская , что ее сын м ож ет  быть 
зачинщ иком, всегда  его вы го р аж и вает .  Т а к а я  глупая  
«любовь» родителей к сыну при вела  к тому, что он, не 
чувствуя никакой  требовательн ости  к себе, а слы ш а 
только  восхваления , стал  вы сокомерны м, упрям ы м  и р а з 
вязным.

И н о гд а  лю бовь  родителей к  детям  ш кольного в о з р а 
ста п ри обретает  какой-то с л а щ а в ы й  х арактер .  М ать 
ученика V  класса  Вовы еж едневно  п р о во ж ает  его в ш ко 
л у  и, р а с с та в а я с ь  с ним в коридоре, на г л а за х  учеников 
долго  целует, произнося при этом неж ны е слова. М ать, 
считая  своего сына «м аленьким », в ы р а ж а е т  лю бовь
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к нему постоянной опекой. О на  откры то за я в и л а  к л а с 
сной руководительнице, что не в состоянии быть строгой 
к своему единственному сыну.

И м енно лю бовь  к своим детям  к ак  глубокое и от
ветственное чувство п о б у ж д ает  быть по отношению 
к ним строгими и требовательны м и. С ниж ение т р е б о в а 
тельности к человеку о зн ач ает  унизительную  д л я  него 
недооценку. К огда  родители аги ти ровали  своего сына, 
вполне здорового  м альчи ка , чтобы он «как-нибудь о тде
л а л ся »  от занятий  по ф изкультуре , сын не в ы д ер ж а л  
и с казал :  «Что  ж е  вы меня считаете  инвалидом?»

Роди тели  В. И. Л ен и н а  И л ь я  Н иколаеви ч  и М а р и я  
А лексан дровн а  У льяновы  умели сочетать в отношении 
к своим детям  больш ую  лю бовь  с требовательностью  
и этим з а с л у ж и л и  уваж ен и е  своих детей.

«К огда  я н а к а з ы в а л а  своего сына лиш ением  у д о в о л ь 
ствия (посещ ения детского т е а т р а ) ,  — п р и зн а в а л а сь  
одна мать, — я в душ е ст р ад а л а ,  но нельзя  п отакать  
дурном у в детях  — п отакаю т лиш ь м атери , не умею щ ие 
лю бить своих детей».

О чень плохо, если в отнош ении родителей к  детям  
зам ечаю тся  неровность, непоследовательность. Р одители  
н а к а ж у т  ребенка, а потом, словно раскаявш и сь ,  н а ч и 
нают л а с к а т ь  его. Ученица V I к л асса  говорила  про 
своего отца: «П ап у  не поймешь: иногда за  пустяки так  
отругает , что страш но становится, а иногда и серьезный 
проступок оставит  без всякого внимания».

Н еобходим о, чтобы родители, к а к  и учителя, в о б р а 
щ ении с детьм и не дей ствовали  по отношению к детям  
под влиянием  настроения, а ум ели  им владеть.

В ж и зн и  семьи бы ваю т моменты радостны е и печаль- 
ные, удачи  и неудачи, которы е в той или другой мере 
влияю т на психическое состояние родителей. Если бы 
этого влияни я  не было, то родители были бы в г л а за х  
детей сущ ествам и  черствыми, сухими. Н о это не значит, 
что м ож н о оп р авд ы вать  неправильности  в воспитании 
родителям и  детей, объясн ять  их объективно вы зы ваем ы м  
настроением. Родители , относящ и еся  с больш ой ответ
ственностью к воспитанию детей и в л адею щ и е собой, 
ум ею т к а к  радостное, т а к  и неприятное событие в д о 
м аш ней ж и зн и  «сделать»  стимулом д л я  улучш ения вос
питания своих детей, в первом случае  п о б у ж д ая  детей 
своим поведением не о м р ачать  радости, а во втором  —
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ищ а от детей утешения и поддерж ки . Конечно, не о всех 
неприятностях в семье дети до лж н ы  быть осведомлены; 
есть и таки е  неприятности, которые дети не могут п р а 
вильно понять или которые могут вы звать  у детей с пе
дагогической точки зрения неп рави льны е реакции. Так, 
например, неприятности, возни каю щ ие в отнош ениях 
м еж ду  м уж ем и женой, до лж н ы  тщ ательно  скры ваться  
от детей, чтобы не т р ав м и р о в ать  их и не о сл абл ять  у них 
чувства у в аж ен и я  к своим родителям.

Д о м а ш н я я  атм осф ера  в семье, где воспиты ваю тся 
дети, д о л ж н а  быть спокойной, в ней не д о лж н о  быть нер 
возности. Т акова , например, семья м астера  м аш и н о 
строительного зав о д а  Б. Н ет  в этой семье крикливости, 
тормошливости, аф ф ективн ы х взры вов, что в первую 
очередь объясн яется  спокойными и в ы д ерж ан н ы м и  х а 
р ак тер ам и  м у ж а  и жены, действия которых продум анны  
и сдерж ан н ы . В этой семье больш ой порядок, строго со
б лю дается  реж им, все заняты . Н икто  не нервирует, не 
п ер ево зб у ж д ает  детей, хотя требовательн ость  к  ним со 
стороны родителей очень высока.

Совсем д р у га я  атм о сф ер а  в семье м аш инистки М., 
ж и вущ ей  без м у ж а , который давн о  умер. О на — ж е н щ и 
на истеричная, н евы д ер ж ан н ая ,  она часто без причин 
кричит на своих детей, в истошном тоне уп рекает  их, 
д оп уская  такие, например, вы р аж ен и я :  «Вы м ать  в гроб 
вгоните»; « И з-за  вас  я ден ь  и ночь слезы  проливаю » 
и т. п. О на  очень тр ебо вательн а  и строга  к детям , но все 
в ы р аж ен и я  ее требовательности  окраш ены  какой-то 
озлобленностью , болезненной порывистостью. Всегда 
в этой семье слыш ны крики, споры, угрозы. Д ети  с т а 
раю тся  меньш е быть д ом а  и были очень рады , когда  их 
поместили в ш колу  с продленны м днем.

А. С. М а к а р е н к о  поставил  вопрос о тоне в семейном 
воспитании детей я  требовал  определенны х качеств при 
этом: серьезности, простоты и искренности. Плохо, если 
в семье отсутствует д о стато чн ая  серьезность, если с л и ш 
ком п р ео б л ад ает  развлекательность .

В олодя , о котором р а с с к а зы в а е т  М ак ар ен ко ,  ж и вет  
в такой  семье, где словно вечный праздни к , часты е гости, 
суетня и беспорядочность, где вним ание  ребенку у д е 
л я ется  лиш ь в кратки е  « ан тракты »  м еж д у  чаем , з а 
к ускам и  и р ассказы ван и ем  анекдотов. Д л я  папы «В оло
д я  цриятен  только  в м ал ы х  дозах . Володе т а к а я  дози-
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ровна не нравится . Он вертится  в толпе, переходит от 
гостя к гостю, н азой ли во  прислоняется  д а ж е  к н езн ак о 
мым лю д ям  и н ап ряж ен н о  ловит  момент, когда м ож но 
«спартизанить» , и себя показать , и гостей развеселить , 
и родителей возвеличить» [4; 4, 15— 16].

Очень в аж н ы  простота и искренность в обращ ени и  
с детьми. О дна  мать, ж ен щ и н а  с высшим о бразован ием , 
лю бит  читать  нотации своему сыну, ученику IX класса , 
изобилую щ и е громкими ф р азам и . К ак-то  сыну надоело  
слуш ать  такую  речь, он не в ы д ер ж а л  и сказал :  «Н е го
вори со мной, м ам а ,  к а к  артистка , ругай меня, н а к а з ы 
вай, только  не говори так , словно ты д ек л ам и р у еш ь  на 
сцене». Н екоторы е  родители недоумеваю т, почему они, 
люди образован ны е , худших результатов  достигаю т 
в воспитании своих детей, чем их знаком ы е, менее о б р а 
зованны е. Н ередко  это о бъ ясн яется  тем, что о б р а з о в а н 
ные родители  не умеют просто говорить с детьми, з л о 
употребляю т громкими ф р а за м и  и сухими н ази дани ям и .

Д о м а  дети д о лж н ы  быть о круж ен ы  обстановкой спо
койствия и п орядка , и вместе с тем в этом спокойствии 
не д о л ж н о  быть монотонности, апатии , бездеятельности . 
В ром ан е  Гончарова  «О бломов» в главе  «Сон О б л о м о 
ва» расск азан о ,  как  лень, скука  и безделье, о к р у ж а в 
шие в детстве  И лю ш у, по д авл ял и  его лю бознательность  
и другие присущие ему черты активности. У нас  нет 
облом овщ ины , но есть семьи, в которых отсутствует 
д о л ж н а я  деловитость, где нет той трудовой обстановки, 
к о то р ая  т а к  в а ж н а  д ля  р азвития  ребенка.

Н а  детей плохо действует т а к а я  д о м а ш н я я  о б с т а 
новка, при которой они видят  н езан ятость  своих р о д и 
телей или други х  старш их  родственников. Н и когда  не 
до л ж н о  быть в доме скуки, а т а к ж е  суетливости и в з б у 
дораж енное™ .

Р о д и телям , к а к  и учителям , следует  сохранять  
в своей воспитательной работе  оптимизм, не терять  у в е 
ренности и в сам ы х т яж ел ы х  случаях . Очень трудно 
бы ло родителям  воспиты вать  свою дочь Лю сю , девочку 
резкую , капризную , невы держ анн ую . В ш коле она б ы ла  
не просто недисциплинированной, а, к а к  говорила к л а с 
сная  руководительница, «организаторш ей  наруш ений 
дисциплины». Э та  классн ая  руководительниц а  п р а в и л ь 
но реш и ла ,  что надо  вести р аботу  по перевоспитанию  
Л ю си  в теснейш ем кон такте  с ее родителями. М ного бы ло
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неудач, долго  Л ю ся  не п о д д а в а л а с ь  воспитательному 
воздействию, и иногда казал о сь ,  что она словно н а м е 
ренно ищ ет плохое. Н о родители никогда не теряли  веру, 
что Л ю ся  вы правится . Д ействительно , совм естн ая  работа  
классной руководительницы  и матери  д а л а  свои плоды. 
Постепенно Л ю ся  освободилась  от своих недостатков 
и, сохранив ж и вость  своего тем п ерам ен та , с д ел ал ась  
одной из лучш их учениц в классе.

Р одители  нередко теряю т  уверенность при во сп и та 
нии своих детей потому, что не знаю т, к ак  им быть 
в трудных случаях , где искать  помощи. Эту помощь м о 
гут о к а за т ь  учителя. Н о иногда родители к ней не при
бегаю т по различны м  со ображ ен и ям , которые нельзя  
считать основательными. Н ап р и м ер ,  родители Г е р м а 
на М. (VI класс)  при знаю тся  в своем бессилии повлиять 
на сына, чтобы он ли кви ди ровал  свою неуспеваемость, 
и не хотят  искать  помощ и у классного  руководителя, 
полагая , что им, интеллигентным лю д ям  с высшим о б р а 
зованием, как-то  неудобно откры то з а я в л я т ь  в ш коле 
о своей беспомощности. М ать  ученицы I I I  класса  О ли Щ. 
весьма редко  советуется с учительницей, к а к  она гово
рит, «не ж е л а я  ее беспокоить».

О ш ибки родителей в воспитании своих детей часто 
объясн яю тся  тем, что м ера воспитательного  воздействия 
применяется  в состоянии повыш енного и неконтроли
руемого возбуж дения , иногда достигаю щ его  силы а ф ф е к 
та. В отдельны х наш их сем ьях  ещ е применяется  ф и зи 
ческое н а к а за н и е  детей. Н екоторы е родители прибегаю т 
к  этом у непозволительному воздействию, являю щ ем уся  
грубым переж и тком  прошлого, преднам еренно, считая, 
что без этого нельзя. Н о  очень часто  отец или м ать  бьют 
своего ребен ка  не преднамеренно, а лиш ь под влиянием  
охвативш его  их гнева. О тец приходит с работы  у то м лен 
ный и узнает , что его сын соверш ил в ш коле серьезный 
проступок. Вместо того чтобы хорош о р азо б р ать ся  в деле  
и подумать, к а к  поступить с сыном, отец приходит 
в ярость  и, отказавш и сь  от о ж и д ав ш его  его обеда, х в а 
т ает  сына, начинает  его бить. П осле  отец сам п р и зн а 
в ался ,  что, возмущ енны й проступком, к а к  говорится, за  
себя не отвечал.

М ы  борем ся  с таким и недостаткам и  х а р а к т е р а  детей, 
к а к  грубость, упрямство , капризность, эгоизм, р а з в я з 
ность, но часто эти недостатки  дети видят  у  своих р о 
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дителей, а отрицательны е примеры  не менее з а р а з и 
тельны, чем полож ительны е. Н едостатки  родителей м о 
гут быть врем енны м и психическими состояниями, однако  
от того, что эти недостатки не постоянные черты ли ч 
ности отца  или м атери , а только  отдельны е эпизоцы их 
поведения, они не перестаю т быть отрицательны м и. Отец, 
человек  мягкий и сдерж анны й , как-то  в присутствии 
сына, ученика V I I I  класса ,  грубо говорил со своей ж е 
ной. Сын впоследствии , будучи у ж е  студентом, вспоми
нал, к а к  дурно п овли яла  на него грубость отца. «Если 
папа, человек , к а к  мне казал о сь ,  всегда владею щ и й с о 
бой, м о ж ет  выходить из себя, —  говорил этот у ч ен и к ,— 
то мне-то тем более п озволи тельна  грубость».

А. С. М акар ен ко ,  о б р ащ а я с ь  к родителям , говорил, 
что главны й принцип воспитания детей, на котором он 
настаи вает ,  закл ю ч ается  в том, чтобы найти «меру вос
питания активности и тормозов»  [4; 4, 445]. Н ел ь зя  со
блю сти этот принцип, если у сам их  родителей нет такой 
меры. «Н е самодурство , не гнев, не крик, не мольбы, не 
у п раш и ван и я ,  а спокойное, активное и деловое р а с п о р я 
ж е н и е — вот что д о лж н о  внеш ним образом  в ы р а ж а т ь  
технику семейной дисциплины» [4; 4, 211].

Е сли  родители хотят  хорош о воспитать своих детей, 
им необходимо р аботать  над  собой, и в частности пре
д у п р е ж д а ть  такие  случаи, когда  под влиянием  настрое
ния или а ф ф ек та  отец или м ать  т а к  о б р ащ аю тся  со 
своими детьми, что им впоследствии приходится р а с к а и 
ваться  в этом обращ ении.
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