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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Эта маленькая книга обязана своимъ происхождешемъ 
одной очень большой, а именно, изданному Гиннебергомъ 
прекрасному и полному общему излож ент всНЬхъ ветвей на
шего современнаго знашя— „Современной культуре*. Взяв
шись доставить для этой последней книги краткш очеркъ 
психологш, я предполагалъ— въ предгЬлахъ прямой моей за
дачи—  дать изложеше самыхъ существенныхъ чертъ со
временной психолопи, какъ оне мне представляются— ра
бот}7 полезную еще и въ н'Ькоторыхъ другихъ отношешяхъ. 
Именно доказать, что и выашя явлешя душевной жизни, 
которыя мышлеше диллетанта выводить обыкновенно изъ 
метафизической необходимости, религюзнаго чувства, вро- 
жденнаго стремлешя къ справедливости и т. п., какъ изъ 
посл'Ьднихъ далее необъяснимыхъ причинъ, что и эти выс- 
цпя явлешя психической жизни во всякомъ случай законо
мерно происходятъ изъ т^хъ же самыхъ основныхъ силъ 
души, которыя обнаруживаютъ свою деятельность уже въ 
самыхъ элементарнейшихъ ея проявлешяхъ. Однако, когда 
написанная съ этой точки зр^шя работа была окончена, 
выяснилось, что она слишкомъ велика по отношешю къ це
лому: пришлось сократить ее почти на половину и только 
въ такомъ вид1> она появилась въ „Современной культуре". 
Но вместе съ темъ издатели этой последней, въ высшей 
степени предупредительно, предложили мне право отдель- 
наго опубликовашя моей первоначальной рукописи.

Теперь я пользуюсь предоставлешемъ мне этого права. 
Конечно въ томъ смысле, что я, не стесняемый уже более 
размерами работы, немного расширилъ и дополнилъ свое 
изложеше, такъ что оно, не потерявъ своего первоначаль- 
наго характера обзора важнейшихъ вопросовъ, можетъ
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однако разсматриваться, какъ очеркъ всей психолопи. Не
чего и говорить, конечно, что сделанный мною выборъ въ 
отд^льныхъ своихъ частяхъ будетъ одобренъ не всякимъ 
и что одинъ одно, а другой другое сочтетъ нужнымъ заме
нить ч^мъ-нибудь, по его мн^шю, более важнымъ. Въ сомни- 
тельныхъ случаяхъ я стремился более къ тому, чтобы обще
понятно изложить и объяснить вещи, мною разъ упомяну- 
тыя, ч^мъ къ тому, чтобы достигнуть большей полноты пу- 
темъ скоплешя краткихъ и только поверхностныхъ упоми- 
нашй.

Одинъ критикъ находить, что мое изложеше въ „С о 
временной культур^" основано на совершенно матер!али- 
стической точке зрешя, и присоединяетъ сюда жалшя 
слова о недальновидности такого заблуждешя и ложныя 
утверждешя относительно моихъ взглядовъ, какъ это часто 
бываетъ съ последними у  интересующихся философ1ей, но 
не сведущихъ людей. Само собой разумеется, что мне без
различно, какимъ ярлычкомъ снабдятъ мою работу. Но такъ 
какъ слово матер1ализмъ отнюдь не употребляется для обо- 
значешя единственнаго и строго определеннаго воззрешя, 
а наоборотъ, благодаря его дурному привкусу, применяется 
для обозначешя крайне различныхъ воззрешй, если къ нимъ 
относятся отрицательно, то ясность мысли не позволяетъ 
употребить это слово раньше, чемъ будетъ сделана ого
ворка, въ какомъ смысле оно понимается. Итакъ, пусть 
читатель знаетъ, что матер!ализмъ,' который онъ найдетъ 
у  меня, есть матер!ализмъ Спинозы, Гёте и Фехнера.

Февраль 1908. р и

Настоящее второе издаше представляетъ въ суще- 
ственномъ перепечатку перваго. Однако, согласно некото- 
рымъ выраженнымъ мне пожелашямъ, я ввелъ несколько 
мелкихъ и одно большое (о воспр1ятш пространства) до- 
бавлеше, а также привелъ вышедшую со времени перваго 
издашя литературу, насколько позволили это рамки данной 
книги.

Декабрь 1908. Г. э .



О Т Ъ  Р Е Д А К Т О Р А  Р У С С К А Г О  И ЗДАН 1Я.

Русская научная литература обогатилась въ посл^дше 
годы целымъ рядомъ руководствъ по психолопи, какъ ори- 
гинальныхъ, такъ и нереводныхъ. Т ем ъ не менее мы пола- 
гаемъ, что предлагаемый переводъ сочинешя изв^Ьстнаго 
н^мецкаго психолога' Н. Ebbinghaus'a: „ Abriss der Psycho- 
logie", —  является очень желательнымъ и важнымъ для лю
дей, ишущихъ психологическаго образовашя. Уже одинъ 
тотъ фактъ, что данная книга выдержала въ Германш три 
издан1я въ два года, а за самое последнее время была 
переведена на французскш языкъ, говорить за ея выдаю- 
шдяся достоинства. Действительно, написать кратшй очеркъ 
психолопи, сохраняя при этомъ научность и цельность 
изложешя, —  задача очень трудная. Обычно ташя попытки 
сводятся къ описашю элементарныхъ психологическихъ фак- 
товь, въ форме учебниковъ для среднихъ учебныхъ заве- 
дешй и кстати для „самообразовашя". Настояицй же трудъ 
Ebbinghaus’a носитъ совсемъ другой характеръ. Это не 
компилящя или элементарный катехизисъ психолопи, где 
видна только схема и не видно действительной жизни. 
Несмотря на свою краткость, онъ представляетъ собою 
вполне научное и охватывающее все важнейиие вопросы 
психолопи сочинеше, въ оригинальной переработке и въ 
освещенш личныхъ взглядовъ автора, съ которымъ инте
ресно познакомиться не только учащемуся, но и спещалисту.

Изъ оригинальныхъ и ценныхъ сторонъ предлагаемой 
книги особенно нужно подчеркнуть то обстоятельство, что 
авторъ освещаетъ психологичесше факты съ бюлогической
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точки зр^шя, оказавшей, какъ известно, уже не мало^услугъ 
психолопи и все больше и больше привлекающей внимаше 
психологовъ. Онъ разсматриваетъ нервно-психическую дея
тельность, какъ целесообразное приспособлеше въ борьбе 
за существоваше, развившееся постепенно въ течете Mipo- 

вой эволющи, и выясняетъ роль отдельныхъ факторовъ 
психической жизни въ целесообразныхъ реакщяхъ индиви- 
дума на в о зд е й стя  внешняго Mipa. *

Къ несомненнымъ достоинствамъ книги нужно отнести 
также и то, что въ ней читатель найдетъ краткую HCTopiio 

разви^я психологической мысли и достаточно подробную 
литературу по отдельнымъ вопросамъ психолопи. Въпред- 
ложенномъ русскомъ изданш литература дополнена трудами 
русскихъ психологовъ *) и указашемъ, каше изъ проведен- 
ныхъ иностранныхъ источниковъ имеются въ русскомъ пе
реводе.

Слогъ Ebbinghaus’a местами довольно тяжелъ, что 
отразилось, конечно, на переводе, сделанномъ близко къ 
подлиннику, и не можетъ быть поставлено въ упрекъ пе- 
реводчикамъ: М. И. Левитиной и А. Ф. Левоневскому. Въ 
заключеше прошу читателя обратить внимаше на замечен- 
ныя погрешности.

Мартъ 1911. 25С. И . П о в а р н и н ъ .

*) Которые набраны въ отлич1е отъ иностранныхъ источниковъ 
кур сивомъ.
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Къ*истор1и психологш.
Психолопя им^етъ длинное прошлое, но краткую 

исторш. Она существовала и росла въ продолжеше тыся- 
челетш, но въ первое время своего существовашя едва ли 
могла похвастаться постояннымъ и непрерывнымъ движе- 
шемъ къ зрелому и плодотворному состоянто. Въ четвер- 
томъ столетш до нашего летосчислешя удивительная сила 
мысли А р и с т о т е л я  превратила психологш въ здаше,ко
торое могло выдержать сравнеше съ любой наукой тогцаш- 
няго времени, и при томъ въ свою пользу. Но это здаше 
осталось съ того времени безъ значительныхъ изм^ненш и 
расширены вплоть до 18-го или даже 19-го века. Только 
въ очень недавнее время находимъ мы сначала медленное, 
а затЬмъ более быстрое развит!е психологш.

Отчего зависала такая долгая остановка въ движеши 
впередъ, а значитъ, и отставаше нашей науки, мы можемъ 
хорошо объяснить, указавъ самыя обпця причины этого 
факта.

„По какой бы дорогЪ ты не шелъ, ты не найдешь гра- 
ницъ души, настолько она глубока", гласитъ изречеше Г е- 
р а к л и т а  и оно соответствуем  истине больше, чемъ могъ 
предполагать его авторъ. Психичесшя образовашя и процессы 
нашей душевной жизни представляютъ для научнаго познашя 
величайния трудности, еще болышя, чемъ те, которыя мы 
встречаемъ при изученш, въ некоторомъ отношеши род- 
ственныхъ имъ, жизненныхъ явленш въ тел е  высшихъ ор- 
ганизмовъ. При ихъ постоянной смене и текучести, при 
ихъ чрезвычайной запутанности, при скрытости многихъ, 
несомненно вместе действующихъ моментовъ, трудно уло
вить и описать действительное содержаше душевныхъ явле
нш, а еще труднее постигнуть ихъ причинную связь и ихъ 
значеше. Истинные размеры этихъ трудностей мы начи- 
наемъ узнавать какъ следуетъ собственно только теперь.
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Везде, где въ последнее время, благодаря интенсивной ра
боте въ отдельныхъ областяхъ психической жизни, изсле- 
доваше дошло до глубокаго и точцаго познашя единичныхъ 
фактовъ, какъ напр., въ области зрешя, слуха, памяти, 
образовашя сужденш и т. д., первымъ и не встречающимъ 
противоречш с л е д ст е м ъ  было то, что эти факты несрав
ненно тоньше, сложнее и полны гораздо большаго смысла, 
чемъ это могла вообразить прежде самая смелая фантаз!я.

На ряду съ этимъ существуетъ еще одно п р еп ятсте. 
Если подлинная сущность и связь душевныхъ явлешй по
стигается нами съ такимъ трудомъ, то по своему, такъ ска
зать, внешнему виду они являются для насъ чрезвычайно 
знакомыми и обычными. Еще задолго до всякаго научнаго 
изследовашя, языкъ долженъ былъ, для практической цели 
сношешя между людьми и для объяснешя человеческой 
сущности, дать важнейшимъ въ обыденной жизни проявле- 
шямъ души татя  назвашя, какъ умъ, внимаше, фантаз1яг 
страсть, совесть и т. п., и съ ними мы все время опери- 
руемъ, какъ съ самыми известными величинами. Но при
вычное и повседневное делается для насъ вместе съ темъ 
само-собою понятнымъ и спокойно пр1емлемымъ; оно не 
вызываете никакого удивлешя предъ его своеобразностью и 
не возбуждаетъ желашя изследовать его глубже. То обсто
ятельство, что названныя проявлетя душевной жизни со
держать въ себе много чудеснаго и загадочнаго, сплошь 
и рядомъ остается скрытымъ отъ ходячей психолопи: бла
годаря простоте словъ, она скользитъ поверхъ заключенной 
въ этихъ проявлешяхъ сложности, и если въ отдельныхъ 
случаяхъ даетъ душевнымъ процессамъ упомянутыя выше 
ходяч!я обозначешя, говорить, напримеръ, что кто-нибудь 
напрягаетъ свое внимаше или предоставляетъ полный про- 
сторъ своей фантазш, то темъ самымъ считаетъ эти про
цессы уже объясненными, а все, что можетъ быть сказано 
сверхъ того, излишнимъ.

Наконецъ, имеется еще третье обстоятельство, кото
рое тормозило разви^е психолопи и которое, повидимому, 
еще долгое время будетъ действовать въ томъ же напра- 
вленш. К ъ известному числу важнейшихъ психологиче- 
скихъ проблемъ мы относимся не достаточно безпристрастно, 
мы съ живейшимъ интересомъ сочувствуемъ какому-нибудь 
одному определенному реш енш  ихъ больше, чемъ всякому 
другому. ГГредставлете о строгой закономерности всехъ 
душевныхъ явлешй, а значитъ и о полной обусловленности 
нашихъ действШ, которое образуетъ основную предпо
сылку всякаго серьезнаго психологическаго изследовашя, 
не только королемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ I-мъ могло 
толковаться съ успехомъ, какъ уч ете, подрывающее все 
основы порядка въ государстве и армш и отнимающее у



него право наказывать дезертирство своихъ гренадеръ; 
и въ настоящее время мнопе мыслители признаютъ его за 
„опасное". Оно-де уничтожаетъ всякую возможность нака- 
зашя и наградъ, д^лаетъ безсмысленнымъ всякое воспи- 
таше, наставлеше, увещаше, действуетъ ослабляющимъ 
образомъ на нашу энергш, а поэтому, оно должно быть 
признано непригоднымъ. Совершенно также, благодаря 
связи съ глубочайшими потребностями души и сильней
шими желашями людей, затруднено и спутано спокойное 
изследоваше другихъ основныхъ вопросовъ, напр., вопроса 
объ истинной сущности души, ея отношенш къ телу и къ 
его жизни и смерти, а также выдвинутаго въ недавнее время 
вопроса о развитш душевной жизни изъ низшихъ, свой- 
ственныхъ животнымъ формъ до высшихъ человеческихъ. 
То, что должно разсматриваться только, какъ вероятное 
истолковаше доступныхъ изследованш фактовъ, какъ чисто 
научная теор1я, все это становится деломъ веры и хоро- 
шаго образа мысли или, наоборотъ, признакомъ муже
ственной независимости духа и свободы отъ суеверШ и 
ходячихъ предразсудковъ. При чрезвычайной практической 
важности данныхъ вопросовъ все это вполне понятно, но 
очень мало приноситъ пользы для н а х о ж д е н 1 я  правиль- 
ныхъ по существу ответовъ и вместе съ темъ отвлекаетъ 
отъ труднаго и постоянно прогрессирующая изследовашя 
отдельныхъ проблемъ.

Не смотря на все это, психолопя, какъ было уже от
мечено въ начале, вступила теперь на путь непрерывнаго 
развит1я. Каковы же были те  благопр1ятныя обстоятельства, 
которыя позволили преодолеть, хотя бы отчасти, столь зна- 
чительныя препятств!я.

Ихъ много, но въ г л а в н о м ъ  они сводятся къ одному: 
къ успехамъ и прогрессу естествознашя съ 16-го века. Вл1я- 
ше последняго проявилось двоякимъ, совершенно различ- 
нымъ образомъ: действ1е первой волны достигло своей полной 
высоты только благодаря второй, следовавшей за ней. 
Прежде всего естествознаше повл!яло на психологш,— если 
мы оставимъ въ стороне неясное уподоблеше духовнаго 
матер1альному, которое, конечно, было также однимъ изъ 
его следствш— въ качестве блестящаго и оплодотворяю- 
щаго примера. Имъ было обусловлено появлеше въ пси
хологш понятш, а н а л о г и ч н ы х ъ  съ признанными за 
основныя для матер!альныхъ вещей, имъ же были вызваны 
попытки п у т е м ъ  с х о д н ы х ъ  м е т о д о в ъ  достичь сход- 
ныхъ съ нимъ результатовъ. Такъ шло дело преимуще
ственно въ 17 и 18 и даже въ 19 веке. ЗатЬмъ по
следовало и н е п о с р е д с т в е н н о е  в л 1 я н 1 е  естество
знашя: непосредственное проникновеше и вмешательство 
его въ отдельныя области психолопи. Въ своемъ дальней-



шемъ естественномъ развитш естествознаше пришло во 
многихъ пунктахъ къ изследовашямъ, которыя въ то же 
самое время принадлежать и къ области психолопи. Раз
рабатывая подобные вопросы, естествознаше достигло пре- 
красныхъ результатовъ, благодаря чему сами психологи 
получили сильный толчокъ не стоять въ сторон^, а заняться 
также этими вопросами и самостоятельно изследовать ихъ 
въ своихъ собственныхъ спещальныхъ целяхъ. Такъ об
стояло д^ло въ 19 веке, главнымъ образомъ въ его вто
рой половине.

Мы разсмотримъ подробнее некоторыя особыя формы, 
равно какъ и результаты такого двоякаго вл1яшя естество- 
знашя на психологш.

Какъ на первый значительный результатъ его к о с - 
в е н н а г о, действующаго благодаря аналогш, полезнаго 
вл1яшя, можно указать на возрождеше только-что упомяну- 
таго представлешя о непреложной, неизбежной законосо
образности всехъ душевныхъ явленш, о которомъ я уже 
сказалъ, что оно составляетъ основу всякаго серьезнаго 
психологическаго изследовашя. Представлеше это было 
уже обычнымъ въ конце древней эпохи, но въ средше века 
его вытеснили представители теологической философш и 
психолопи, хотя разсмотреше всемогущества и всеведешя 
Бож1я всегда заставляло ихъ снова возвращаться къ нему. 
Въ самомъ деле, разъ Богъ всемогущъ, то въ будущемъ 
ничего не можетъ случиться, ни во внешней природе, ни 
въ человеке, что не зависело бы отъ Него; а если Богъ 
и всеведущъ, или если въ безвременномъ Божестве исче- 
заетъ вообще человеческое различеше настоящаго и буду- 
щаго, то последнее должно быть известно Богу, а следо
вательно и неизменно установленнымъ. Но ходячее психо
логическое и этическое мышлеше, а въ особенности раз- 
смотреше божественной святости и справедливости, снова 
отталкивало этихъ психологовъ отъ такихъ детерминисти- 
ческихъ мыслей и приводило къ утвержденш свободы (т. е. 
не полной определенности) духовнаго начала. Разве могъ бы 
Богъ желать г р е х о в н ы х ъ  поступковъ со стороны людей 
и хотя бы даже косвенно послужить причиной ихъ; или, какъ 
онъ могъ бы наказывать людей за поступки, обусловленные 
неизменными и имъ же самимъ предписанными законами. 
Происходя всецело отъ Бога, люди не совсемъ, однако, свя
заны присущимъ имъ Божественнымъ началомъ, они могутъ 
вполне произвольно и безпричинно отъ него отвращаться.

Новый взглядъ на явлешя природы - привелъ къ дру
гому решешю вопроса. Г  о б б с ъ  и Сп и н ь  з а защищали 
его съ ясностью и остротой, которыя и теперь еще произво
дясь впечатлеше. Стремясь кое-что осторожно стушевать, 
выступилъ его сторонникомъ и JI е й б н и ц ъ; съ этихъ поръ
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этотъ взглядъ становится достояшемъ психолопи. Процессы 
душевной жизни, такъ учатъ эти мужи, являются въ одномъ 
отношеши вполне однородными съ процессами внешней 
природы, съ которыми они связаны такъ тесно; именно, 
они всегда вполне однозначно определены своими причи
нами, и никогда не могутъ быть иными, чемъ мы ихъ на- 
ходимъ въ действительности. Свобода въ смысле безпри- 
чинности есть несоответствующее действительности понятое. 
Единственно о чемъ можно говорить съ некоторымъ пра- 
вомъ, это о свободе въ смысле oTcyTCTBifl принуждешя, 
въ смысле определяемое™ вещи или существа исключи
тельно своей собственной природой, присущими ему осо
бенностями. Точно такъ же, какъ говорятъ о воде, что она 
свободно течетъ, если ее не останавливаетъ плотина, или 
о лошади, что она свободно бегаетъ, если она не привя
зана или не заперта въ конюшне, точно такъ же можно на
звать свободнымъ поступкомъ благодеяше человека или 
его совместную жизнь съ другими, если только все это выте- 
каетъ изъ его собственныхъ соображенш и побуждешй, а 
не вынуждено насшпемъ или угрозой. Но все эти явлешя,—  
благодеяше человека, течеше воды и бегъ  лошади, —  суть 
закономерныя действ1я определенныхъ причинъ. То об
стоятельство, что люди склонны не замечать такой одно
родности психическихъ явленш и явленш внешней при
роды, а наоборотъ, склонны верить въ упомянутую выше 
ложно понятую свободу, —  объясняется исключительно ихъ 
неведешемъ. Изъ массы сплетающихся мотивовъ, обу- 
словливающихъ ихъ д е й с т я , они видятъ большей частью 
только некоторые; поэтому, для ихъ непосредственнаго 
сознашя мнопя решешя въ самомъ деле оказываются 
безпричинными. „Если бы деревянный волчокъ, говорить 
Г о б б с ъ, пущенный ударомъ кнута и бегающш отъ одной 
стены къ другой, сознавалъ свое движеше, онъ былъ бы 
уверенъ въ произвольности своихъ движенш, разве только 
онъ почувствовалъ бы, что именно его стегнуло". То же 
самое и человекъ, который мечется то сюда, то туда, по 
своимъ деламъ, и при этомъ думаетъ, что онъ все делаетъ 
по своей воле; онъ не видитъ кнута, определяющая его 
волю. Поэтому, чтобы действительно понять человечесшя 
мысли и побуждешя, нужно по отношешю къ нимъ раз- 
суждать совершенно такъ же, какъ и по отношешю къ физи- 
ческимъ ткламъ или къ математическимъ лишямъ и по- 
верхностямъ. Мнимая опасность такого понимашя вещей 
исчезаетъ, коль скоро отнестись къ нему безъ предубеж- 
дешя и стараться понять его. При этомъ, конечно, воз
можны злоупотреблешя, особенно со стороны незрелыхъ 
умовъ, но „какое бы употреблеше ни делали изъ истины, 
истина останется истиной", а затЬмъ, ведь речь идетъ не
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о томъ, „что годится для хорошей проповеди, а о томъ, 
что истинно".

Въ зависимости отъ этого убеждешя въ общей зако
номерности душевной жизни развивается, снова опираясь 
на естествознаше, оценка одной важной закономерности 
особаго рода. Для обычнаго представлешя появлеше и те- 
чеше нашихъ мыслей кажется какой-то совершенно безпо- 
рядочной и не поддающейся никакому учету игрой. Однако, 
уже у П л а т о н а  и А р и с т о т е л я  ясно понята и высказана 
та мысль, что здесь точно также царствуетъ известный поря- 
докъ, что течеше мыслей управляется отношешемъ сходства 
съ одновременными впечатлешями или же ихъ прежнимъ 
сосуществовашемъ съ этими впечатлешями. Но такое зна- 
ше оставалось знашемъ любопытнаго явлешя и только; въ 
теоретическомъ отношенш его совершенно не использовали. 
Теперь оно приведено въ связьсъвновьдобытыми физическими 
взглядами. Такая закономерность въ теченш мыслей, думалъ 
Г о б б с ъ, основывается на томъ, что наши представлешя 
тесно связаны съ матер1альными движешями въ нервахъ и 
другихъ органахъ и что эти движешя, будучи разъ вызваны, 
не прекращаются, а только ослабеваютъ постепенно вслед- 
cTBie сопротивлешя. Для него законы воспроизведешя пред- 
ставляютъ въ духовномъ Mipe нечто похожее на законъ 
инерцш въ Mipe матер1альномъ. Спустя столетое, Ю м ъ 
основываетъ ихъ на особаго рода притяжети, въ чемъ 
несомненно сказывается вл!яше Ньютона. И такъ какъ 
инершя и иритяжеше были признаны за важнейцпя основ
ным явлешя матерщльнаго Mipa, то возникло стремлеше 
признать приравненные къ нимъ законы воспроизведешя 
за основные факты душевной жизни и вывести изъ нихъ 
столь-же многочисленныя и плодотворныя следств1я для 
психолопи, какъ это было выведено изъ указанныхъ выше 
явленш для физическаго Mipa. Такъ возникла англшская 
ассощащонная психологгя, которая представляетъ попытку 
понять различныя, издавна наполовину гипостазированныя 
и безъ всякой связи помещаемым другъ около друга спо
собности души,— какъ напр, память, фантазш, разсудокъ,— а 
также важнейгше результаты ихъ проявлешя, именно, с©- 
знаше своего „я" и внешняго Mipa,— какъ естественныя, 
такъ сказать, механичесшя сл е д с^ я  движешя представле- 
шй, управляемаго законами ассощащи. Подобное стремле
ше, выраженное также въ несколько другой форме и во 
французской сенсуалистической психолопи, несомненно пред
ставляетъ въ его целомъ, при всехъ своихъ недостаткахъ 
и. односторонности, громадный шагъ впередъ по сравнешю 
съ прошлымъ.

: Такъ же какъ объясняющему характеру естествознания
Г а л и л е я  и Н ь ю т о н а  соответствуетъ ассощащонная
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психолопя, такъ описательному естествознашю Л и н н е я  и 
Б ю ф ф о н а  соответствуешь эмпирическое учете о душгъ 
немецкой школы. Нужно сказать, однако, что значеше по- 
сл^дняго преимущественно —  т. е. за вычетомъ н'Ькото- 
рыхъ именъ, какъ напр. Тетенса,— отрицательно. Оно наме
ревалось объяснить душевныя явлешя: сначала уяснить
ихъ путемъ тщательнаго самонаблюдешя, а зат^мъ, посред- 
ствомъ разложешя на составныя части, отыскать rfc про-? 
стейгшя силы, изъ которыхъ они происходятъ. Но на деле 
это уч ете  не идетъ дальше описашя доступныхъ непо
средственному наблюдешю процессовъ, и полученные имъ 
результаты показываютъ очень убедительно, что описаше 
само по себе остается безполезнымъ д^ломъ, если оно не 
является вместе съ темъ и объяснешемъ, какъ это встре
чается иногда за последнее время. Многочисленныя и раз- 
нообразныя проявлешя души, различаемыя уже въ народ
ной психологш, располагались этимъ учешемъ въ извест- 
ныя группы одно подле другого или одно надъ другимъ, и 
все объяснеше состояло въ томъ, что каждая изъ этихъ 
группъ разсматривалась, какъ д е й с т е  особой способности. 
Мы получаемъ такимъ образомъ целую массу сложныхъ и 
во многихъ отношешяхъ родственныхъ между собою пси- 
хическихъ функцш въ виде вполне самостоятельныхъ, чуж- 
дыхъ другъ другу, но рядомъ стоящихъ способностей, какъ 
напр. воспр1ят1е, разсудокъ, разумъ, воображеше, и тутъ 
же— способность абстракцш, остроум1е, способность обо- 
значешя и т. д.; эти способности, чисто внешнимъ обра
зомъ, словно маленьше человечки въ одномъ большомъ 
человеке, действуютъ то сообща, то противъ другъ друга. 
Напр., поэтическая способность „есть проявлеше силы во- 
ображешя въ соединены съ разсудкомъ". Напротивъ, въ 
соединены съ разумомъ сила воображешя образуетъ „спо
собность предвидешя". „OcTpoyMie часто мешаетъ силе 
суждешя и приводитъ последнюю къ ложнымъ суждешямъ... 
Сила суждешя должна, поэтому, остерегаться остроум1я“. 
Польза этого направлешя для развит1я психологш заключав 
лась въ вызванной имъ оппозицш, которая была направлена 
также и противъ ассощащонной психолопи.

К ъ недостаткамъ ассощащонной психологш прежде 
всего принадлежитъ следующее: она не даетъ никакого 
объяснешя явлешямъ внимашя. Ассощативнымъ связыва- 
шемъ представлены нельзя объяснить тотъ своеобразный 
процессъ, благодаря которому изъ целой массы чувствен- 
ыыхъ впечатлены или представлены. одновременно, такъ 
сказать, предлагаемыхъ душе, всегда только некоторыя про- 
никаютъ въ нее и оказываютъ свое действ1е. Поэтому, ас- 
сощащонные психологи или совсемъ умалчиваютъ. объ 
этомъ чрезвычайно важномъ факте, или же даютъ ему со-г



—  i6 —

вершенно недостаточное объяснеше, благодаря чему у  про- 
тивниковъ ихъ старанш закономерно объяснить психи- 
чесшя явлешя оказывается въ рукахъ лишшй козырь. Въ 
самомъ деле, въ явлешяхъ внимашя душа, повидимому, 
смеется надъ подобными старашями и кажется намъ ка- 
кой-то реальностью, которая непосредственно, совершенно 
въ духе популярнаго понимашя, отделяется отъ своего 
собственнаго содержашя, самостоятельно ему противопо
ставляется и, по своему усм о тр ен т, обрабатываетъ его въ 
томъ или другомъ направленш.

Крупная заслуга Г е р б а р т а  состоитъ въ томъ, что 
онъ понялъ этотъ слабый пунктъ ассощащонной психолопи 
и попытался восполнить его. Онъ убежденъ, что „законо
мерность душевной жизни совершенно одинакова съ законо
мерностью звезднаго неба";дело только въ томъ,чтобы найти 
правильныя предпосылки для ея понимашя. При этомъ Г е р -  
б а р т ъ  также, не высказывая того, руководствуется физиче
скими аналопями. Представлешя онъ разсматриваетъ, какъ 
отталкиваюшдяся другъ отъ друга образовашя или какъ эла- 
стичесшя тела, которыя распределены въ пространстве опре- 
деленнаго объема и которыя, подъ вл1яшемъ попеременнаго 
давлешя съ различныхъ сторонъ, сжимаются и уменьшаются 
въ немъ, но никогда совершенно не исчезаютъ. Разъ поя
вилось одновременно несколько представлешй, то в с л е д с т е  
единства души/ въ которой они принуждены находиться 
вместе, и благодаря существующей между ними противопо
ложности, они становятся по отнош ент другъ къ другу 
противными силами. Они подавляютъ другъ друга, т. е. осла
бляются въ ясности, съ которой представляются, и въ энер- 
пи, съ которой появляются въ сознаши. Однако, они не 
исчезаютъ совсемъ и, поскольку на нихъ действуютъ по- 
давляющимъ образомъ друпя представлешя, превращаются 
въ стремлетя къ представлешямъ; какъ скоро сопротивлеше 
уменьшается, они снова появляются въ поле яснаго сознашя 
изъ своего вынужденнаго состоятя затмешя. Далее, Г  е р- 
б а р т ъ  вводитъ еще несколько простыхъ. предположены 
относительно силы только что описанныхъ подавляющихъ 
вл1янш и такимъ образомъ находитъ, что достаточно уже 
двухъ представленш, чтобы вытеснить изъ сознашя третье; 
отсюда съ чувствомъ радостнаго удовлетворешя онъ полу- 
чаетъ, съ помощью простого механизма, „объяснеше для 
наиболее общаго изъ всехъ психологическихъ чудесъ“, а 
именно для того обстоятельства, что изъ всехъ нашихъ зна- 
нш, мыслей, желанш насъ занимаетъ въ каждый данный 
моментъ несравненно меньшая часть, по сравненш съ 
той, какая могла бы дойти до нашего сознашя, при чемъ, 
однако, не занимающее насъ въ данный моментъ не пропа- 
даетъ для насъ совершенно,— однимъ словомъ, для явленш
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внимашя. При этомъ Г е р б а р т ъ  не забываетъ также при
нять въ число своихъ предположены и ассощативный прин- 
ципъ въ соответственно измененномъ виде; располагая же 
такими двумя средствами объяснешя, какъ подавлеше и 
ассощашя, онъ могъ съ особенной силой и успехомъ одно
временно вести борьбу съ только классифицирующей и ги
постазирующей психолопей способностей. Все обыкновенно 
равноправныя проявлешя души, даже чувство и желаше, онъ 
берется объяснить исключительно, какъ различные резуль
таты механики представлены.

Но еще и съ помощью другого средства Г е р б а р т ъ  
пытается „создать изследоваше души, подобное естествозна- 
шю"; это средство: „где только возможно, пользоваться измк- 
решемъ величинъ и математическимъ вычислешемъ". Мысль 
о применены такого метода къ изученш психолопи мы на- 
ходимъ то здесь, то тамъ, еще ранее Г е р б а р т а: блестяпце 
результаты, которые получило естествознаше съ помощью 
измерешя и счислешя, естественно породило мысль, нельзя- 
ли что-нибудь подобное сделать и для психолопи. Однако, 
подходящихъ способовъ для такого применешя не нахо
дили и, поэтому, успокаивались обыкновенно на признаны 
оправдывающей безсшпе невозможности такого предпр!ятоя. 
Наибольшей известностью пользовалось утверждеше К а н т  а, 
что математика не приложима къ явлешямъ внутренняго 
Mipa и къ ихъ законамъ, такъ какъ время, въ которомъ 
приходится конструировать душевныя явлешя, имеетъ только 
одно измереше. Г е р б а р т у  также не удалось проложить 
здесь новой дороги: ни на одномъ примере онъ не пока- 
залъ, какъ следуетъ производить измерешя, имеюпця хоть 
какое-нибудь отношеше къ душевном}^ Mipy. Тем ъ не менее 
онъ призналъ, что душевная жизнь допускаетъ измереше 
не только во времени, но и въ другихъ отношешяхъ, и 
своей попыткой приблизиться къ этому, съ помощью из- 
вестныхъ численныхъ предположены и подробнейшая 
развитоя ихъ следствы, онъ съ такой силой подчеркнулъ 
не замечаемую до сихъ поръ сторону даннаго вопроса, что 
въ скоромъ времени искомая правильная дорога была най
дена.

Г е р б а р т ъ  имелъ сильное и продолжительное вл1яше 
на психологш, однако, дальнейппе успехи последней не 
находились въ прямой связи съ проложеннымъ имъ путемъ. 
Некоторыя изъ его общихъ предположены и особенно 
основы его выкладокъ настолько еще висели въ воздухе, 
что ихъ нельзя было считать вероятными на основаны 
приблизительнаго соответств1я отдельныхъ выводовъ съ 
опытомъ. К ъ тому-же давно возникла сильная оппозищя 
противъ защищаемая имъ и ассошацюнистами психологами 
и н т е л л е к т у а л и з м а ,  т. е. противъ исключительная раз-

Г. Эббннгаусъ. 2
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смсггрешя одной только мыслящей и познающей деятельности 
души. Если, въ самомъ деле, душевная жизнь оказывается 
ни ч^мъ инымъ, какъ простымъ движешемъ представлены, 
соединешемъ и борьбой отд^льныхъ рядовъ и группъ пред
ставлены, то какъ понять, напр., такое явлеше, какърелипя? 
Неужели она есть только небольшой комплексъ истинныхъ 
и допускающихъ разумное обосноваше представлены въ 
соединены съ громаднымъ комплексомъ суеверныхъ выду- 
мокъ, только для того и изобретенныхъ пасторами и коро
лями, чтобы держать народъ въ своей власти? Нельзя удо
влетвориться столь низкой оценкой. А  что такое искусство? 
Есть ли оно въ самомъ деле, —  напр, лирика Г ё т е  или 
симфоническая музыка Б е т х о в е н а , — простое оруд!е для 
передачи познаны только чувственнымъ путемъ, на что ука- 
зываетъназваше „эстетика", или-же незаметный способъ вну- 
шешя представлены, делающихъ людей добродетельными и 
патрютичными? Въ особенности же непонятно, какимъ обра
зомъ оказывается здесь результатомъ одной механики пред
ставлены то, что стоитъ въ центре всякаго психическаго су- 
ществовашя: именно, сущность всякой индивидуальности, та 
своеобразность личности и характера, которая при всехъ 
различныхъ проявлешяхъ душевной жизни образуетъ всегда 
свое неизменное ядро и которая, при равномъ повидимому 
богатстве представлены, выражается столь различно: то 
какъ властная и покорная, то какъ добродушная и злая, 
гордая и низкая натура. И вотъ все громче и убедительнее 
раздаются голоса такихъ людей, какъ Р у с с о ,  К а н т ъ ,  
Ф и х т е ,  Ш о п е н г а у е р ъ ,  которые наряду съ жизнью 
представлены подчеркиваютъ жизнь чувства и воли, или 
даже отводятъ ей первое место, какъ проявленш ея под
линной и сокровеннейшей сущности. Противъ интеллек
туализма выступаетъ такъ называемый теперь в о л юн т а -  
р и з м ъ .

Переносъ естественно-научныхъ воззрены въ психо
логическое изследоваше, давшы громадный толчекъ разви- 
Tiio психологы, имелъ и свои невыгодныя стороны. Первыя 
блестяшдя завоевашя новаго естествознашя относились пре
имущественно къ области физики, особенно механики. Н етъ 
ничего удивительнаго, что изследователи, желая достигнуть 
подобныхъ же результатовъ въ психологы, обращались 
прежде всего къ физико-механическимъ процессамъ. Инер- 
щя, притяжеше, отталкиваше, о которыхъ мы уже упоми
нали, аггрегатъ и химическое сродство,— вотъ rfe категоры, 
съ которыми они оперировали. Не удивительно, что благо
даря этому очень часто насиловались факты и впадали въ 
заблуждеше при объяснены ихъ. Если душа и есть механизмъ, 
то нельзя все таки представлять ее въ виде хотя-бы самыхъ 
усовершенствованныхъ часовъ или гальванической батареи.
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Душа связана съ органическимъ гЬломъ, прежде всего она свя
зана съ нервной системой, строеше и функцш которой такъ 
или иначе опред^ляютъ ея собственное б ь т е . Следовательно, 
если ужъ хотятъ пользоваться аналопями съ матер!альнымъ 
для объяснешя психическихъ образованы, то нужно брать 
ихъ изъ органической жизни, которая хотя и обусловлена 
физико-химически, но въ высшей степени сложнымъ обра- 
зомъ. Явлешя сходныя съ индивидуальностью и характе- 
ромъ, съ волевой и эмоцюнальной жизнью души мы нахо- 
димъ въ единой сущности растительнаго и животнаго ор
ганизма, въ своеобразной определенности его сокровен- 
нейшаго стремлешя къ жизни и въ разнообразныхъ от- 
дельныхъ инстинктивныхъ влечешяхъ, въ которыхъ это 
стремлеше безпрерывно находитъ свое развитое и удовле- 
твореше. Такимъ образомъ въ 19 столетш механичесшя 
категорш въ узкомъ смысле постепенно исчезли изъ психо
лопи и уступили свое место категор1ямъ бюлогическимъ, 
каковы рефлексы, подавлеше рефлекса, упражнеше, ассими- 
лящя, напряжете и пр. Великое прюбретеше новой бюло- 
гш, идея развитоя, также была усвоена психологической 
наукой и съ успехомъ использована для объяенетя психи
ческихъ процессовъ, какъ въ индивидууме, такъ и въ че- 
ловеческихъ обществахъ.

Выше было уже отмечено, что наряду съ такимъ 
полезнымъ воздейсгаемъ естествознашя на психолопю, 
которое было основано на заимствовашяхъ и аналог1яхъ, 
въ течете XIX века оно стало оказывать на нее еще 
другое, уже непосредственное вл!яше. Въ своемъ есте- 
ственномъ поступательномъ движенш естествознаше при
шло въ различныхъ пунктахъ къ психологическимъ во- 
просамъ; преследуя вначале свои собственныя цели и 
усердно занимаясь этими вопросами, оно темъ самымъ 
непосредственно прокладывало дорогу для самой психо
логш.

Первые и наиболее сильные импульсы къ этому были 
даны развит1емъ физюлогш чувствъ. Въ тридцатыхъ годахъ 
19-аго века начинается чрезвычайно деятельная и плодо
творная работа въ этой области. Многочисленные физюлоги 
соперничали другъ съ другомъ въ тщательном^ изученш 
строешя и функцш органовъ чувствъ и естественно, что 
они не могли ограничиться только матер!альными функщями, 
на которыя прежде всего было направлено ихъ внимаше; они 
должны были включить въ кругъ своихъ изследованш и пси- 
хичесше процессы ощущешя, безъ которыхъ нельзя было бы 
понять и самихъ обусловливающихъ ихъ матер1альныхъ функ
цш. Особенный интересъ привлекъ къ себе глазъ, снаб
женный целымъ рядомъ дюптрическихъ и механическихъ 
вспомогательныхъ аппаратовъ и отличаюшдйся тонкостью и

2 *



—  20 — -

разнообраз1емъ своихъ функцш; но осязаше и слухъ также 
нашли своихъ наблюдателей. I о г. М ю л л е р ъ, Э. В е- 
б е р ъ ,  Б р ю с т е р ъ  и прежде всего— замечательно разно
сторонне, дальновидный и особенно изобретательный, не
много более молодой Г е л ь м г о л ь ц ъ , — вотъ наиболее зна
чительные представители этихъ изследованш. Они обогатили 
психологш такими работами, какихъ она до техъ  поръ ни
когда не знала; работами, основанными на тщательно про- 
думанныхъ, самостоятельныхъ вопросахъ къ природе, н̂а 
искусномъ созданш благопр1ятныхъ условш для получе- 
шя ответа на нихъ, т. е. на эксперимеитгь и, где воз
можно, на точномъ измгьрент результатовъ и ихъ при- 
чинъ. Когда въ 1829 г. Э. В е б е р ъ ,  движимый казалось 
простымъ любопытствомъ, захотелъ узнать, съ какой тон
костью на разныхъ местахъ кожи могутъ различаться два 
отдельныхъ прикосновешя, какъ таковыя, а позднее, съ 
какой точностью можемъ мы отличить другъ отъ друга две 
положенныя на руку тяжести; или когда онъ размышлялъ, 
какимъ образомъ можно изследовать при поднятой тяже
стей воспр1ятое, получаемое черезъ посредство мускуловъ, 
отдельно отъ воспр!ятоя, получаемаго черезъ кожу —  то 
этимъ самымъ было сделано для истиннаго прогресса пси
холопи гораздо более, чемъ всеми различешями, определе- 
шями и классификащями, произведенными за время отъ 
А р и с т о т е л я  до Г о б б с а .  Тогда же было сделано пора
зительное, хотя только позднее вполне доказанное, открытое 
новыхъ, т. е. до сихъ поръ незамеченныхъ органовъ чувствъ, 
именно, мускуловъ и полукружныхъ каналовъ уха. Это от
крытое знаменовало собой не только приростъ знашя, но и 
расширеше кругозора, такъ какъ отличительное свойство 
этихъ органовъ заключается въ томъ, что они даютъ намъ 
знать не о внешнихъ раздражешяхъ въ обычномъ смысле, 
подобно другимъ органамъ, а о процессахъ, совершающихся 
внутри самого тела.

Одинъ частный результатъ изследованш въ области 
физюлогш органовъ чувствъ, въ силу особыхъ обстоя
тельству сделался исходнымъ пунктомъ новаго сильнаго 
движешя. Во второй четверти X IX -аго века бюлопя стре
милась въ своемъ развитой къ методическому и точному из- 
следованш эмпирическихъ данныхъ, причемъ прежшя на- 
турфилософсюя умозрешя были оставлены; но еще долгое 
время во многихъ умахъ съ равной силой уживалось не
давнее прошлое и ближайшее будущее. Наиболее значи- 
тельнымъ представителемъ такой переходной эпохи былъ 
Г. Ф е х н е р ъ. С ъ  одной стороны, онъ является полнымъ 
фантазш философомъ, находящимся подъ влiянieмъ натур- 
философш Шеллинга и Гербартовскихъ мыслей о прило- 
>кеши математики къ психологш. Какъ таковой, онъ раз-
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■суждаетъ о возможныхъ точныхъ отношешяхъ между 
т^ломъ и душой, пытается математически выразить зави
симость психическаго отъ соответствующихъ нервныхъ про- 
дессовъ и вотъ, въ одно прекрасное зттро, въ октябре 
1850 г., лежа въ кровати, находитъ повидимому вполне 
правдоподобную формулу. С ъ  другой стороны, онъ пред- 
ставляетъ собой въ высшей степени точнаго физика, при- 
выкшаго все кажущееся вероятнымъ сейчасъ же проверять 
показашями опыта и лишеннаго обычной боязни спекз^ля- 
тивныхъ натуръ касаться вещей не только въ своихъ мыс- 
ляхъ, но и своими руками. Развивая свои идеи, онъ натал
кивается на некоторые результаты работъ Э. В е б е р а ,  
продолжаетъ эти работы, пользуясь более точными методами, 
въ целомъ ряде самоотверженныхъ опытовъ, принимаетъ 
во внимаше чуж1я, оставппяся незамеченными наблюдешя 
и, наконецъ, получаетъ возможность высказать первый ма
тематически формулированный законъ душевной жизни, 
свой законъ Вебера, состояний въ томъ, что равномер
ному приращешю психическаго соответствуешь равномер
ное приращеше внешнихъ раздражены (см. § 5,4). В се 
свои разсуждешя, изследовашя, формулировки и выводы 
Фехнеръ объединилъ въ новую отрасль знашя, психофизику, 
которую онъ определяешь какъ „точное уч ете  объ отно
шешяхъ между теломъ и душой".

Это твореше вызвало безчисленное множество сочи
нены, подтверждающихъ, опровергающихъ, оспаривающихъ 
и продолжающихъ его. Выдвинутый ими прежде всего во- 
просъ о правильности установленнаго Фехнеромъ закона 
скоро потерялъ свое первоначальное значеше и уступилъ 
место другимъ вопросамъ. Но независимо отъ всего этого 
произведете Фехнера оказалось важнымъ для психологы 
въ троякомъ отношены. Совершенно необоснованныя ма- 
тематичесюя фикцы Гербарта, которыя Л о т ц е  еще въ 
1852 г. непонятно почему предпочиталъ отысканш эмии- 
рическихъ формулъ, Фехнеръ заменилъ действительнымъ 
измерен1емъ психическихъ образованы и опирающейся на 
реальную почву численной формулировкой психической 
закономерности. Далее, онъ поставилъ вещи въ одну ве
ликую связь, онъ соединилъ повидимому ничтожное и не
существенное съ важнейшими психологическими вопросами 
и, такимъ образомъ, принудилъ считаться съ новымъ на- 
правлешемъ въ психолопи и тЬхъ изследователей, которые 
стояли на философской точке зрешя и которые до сихъ 
поръ мало обращали внимашя на успехи физюлопи орга- 
новъ чувствъ. Наконецъ, онъ тщательно разработалъ методы 
для всехъ психофизическихъ изысканы, методы, превосхо- 
дяшде во многихъ отношешяхъ первые неудовлетворитель
ные npieMbi физюлоговъ и до сихъ поръ еще оказываюшде
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болышя услуги при изученш процессовъ ощущешя и вос- 
пр1ятоя.

Въ шестьдесятыхъ годахъ, приблизительно одновре
менно съ первыми проявлешями вл1яшя психофизики, раз
витою психолопи былъ данъ и третой толчекъ. Более сла
бый, ч^мъ два упомянутыхъ, онъ всетаки не мало сод^йство- 
валъ расширешю области психологическихъ вопросовъ, 
цоступныхъ экспериментальному изyчeнiю. Этотъ толчокъ 
произошелъ отъ одного наблюдешя, сд^ланнаго уже двумя 
покол^шями раньше, но долгое время не понятаго и оста
вавш аяся безъ внимашя.

Въ 1796 г. директоръ Гринвичской лабораторш, М а- 
с к е л и н ъ зам^тилъ, что записанное его ассистентомъ К  и- 
н е б р о к о м ъ  время прохождешя зв^здъ черезъ меред1анъ 
отличается почти на одну секунду отъ времени полученнаго 
имъ самимъ. Онъ предположилъ, что ассистентъ изменилъ 
въ чемъ-нибудь принятый тогца „превосходный", такъ на
зываемый глазной и ушной методъ наблюдешя и употре- 
билъ какой-нибудь самимъ имъ выдуманный неточный спо- 
собъ. Маскелинъ предложилъ молодому человеку испра
виться и вернуться къ правильному методу. Ничто однако 
не помогло и тогда онъ принужденъ былъ, къ своему со- 
жал^шю, уволить въ общемъ очень способнаго ассистента. 
Кинеброкъ принесъ свое место въ жертву недостаточному 
психологическому знашю того времени. Лишь двадцать 
л^тъ спустя Б е с с е л ь  открылъ, что ташя разницы въ ре- 
зультатахъ наблюденш различныхъ индивидуумовъ соста- 
вляютъ общее и вполне нормальное явлеше, и что въ слу
чае Кинеброка оне достигли только особенной величины. 
Оне обусловливаются теми различными способами, кото
рыми наблюдатели пользуются, когда начинаютъ одно
временно обращать внимаше на зрительное впечатлеше 
и на перюдически повторяющееся слуховое впечатлеше, 
напр., удары маятника секундомера. Прошло, однако, снова 
несколько десятилетой, пока изучеше этого явлешя, такъ 
называемаго личнаго уравнешя, которымъ вначале интере
совались исключительно изъ за практическихъ целей астро- 
номш, привело къ двойному ряду психологически важныхъ 
изследованш, одновременно экспериментальной и измеритель
ной природы. Первый рядъ имелъ дело съ относительно про
стыми вопросами, именно съ продолжительностью простей- 
шихъ психическихъ процессовъ: напр, чистаго воспряятоя 
впечатленш, реагировашя на нихъ несложнымъ действ!емъ, 
а также воспроизведешя любого представлешя, припоминашя 
известнаго представлешя и т. д., все это въ зависимости отъ 
различ!я впечатленш, сопровождающихъ обстоятельствъ, 
индивидуумовъ, направлешя ихъ мыслей. Второй рядъ из
следованш касался высшихъ душевныхъ деятельностей, вни-



—  2 3  —

машя и хспгЬшя: напр. отношеше внимашя къ многимъ впе- 
чатлешямъ, последовательность въ ихъ вocпpiятiи, число 
впечатлены, которое можно воспринять въ одномъ акте 
внимашя, превращеше представлены въ движешя и т. п.

Ближайиля къ нашему времени услуги, оказанныя 
естествознашемъ психолопи, относятся къ 70 годамъ X IX 
столе™  и зависятъ отъ успеховъ физюлогы и патологы 
мозга, выразившихся въ открытой центровъ речи— Б р о к к 
и двигательной области коры —  Ф р и т ч е м ъ  и Г и т ц и -  
г о м ъ. Эти услуги иногда оценивали слишкомъ мало и изъ 
недостатковъ и незаконченныхъ представлены отдельныхъ 
наблюдателей, заключали что въ ихъ работахъ нетъ для 
психолопи ничего поучительнаго. Но мне кажется это очень 
несправедливымъ. Оставляя совершенно въ стороне част
ности, нужно признать, что психолопя обязана изученш 
мозга двумя взглядами чрезвычайной важности. Прежде всего 
благодаря этому изученш стало известно, что упорныя по
пытки многихъ вековъ найти въ мозгу такъ называемое 
седалище души, т.-е. точку, въ которой душа вступаетъ въ 
отношеше съ матерьяльнымъ органомъ, оказываются без- 
почвенными. Н етъ никакого седалища души въ такомъ 
смысле: мозгъ является воплощешемъ абсолютной децентра- 
лизацы. Душа получаетъ, такъ сказать, приносимыя ей изъ 
внешняго Mipa раздражешя на далеко лежащихъ другъ 
отъ друга участкахъ мозга, различныхъ смотря по пери- 
ферическимъ органамъ, отъ которыхъ эти раздражешя при- 
ходятъ. Въ мaтepiяльныя движешя душа также вмешивается 
съ далеко лежащихъ другъ отъ друга участковъ мозга, раз
личныхъ смотря по темъ группамъ мускуловъ, которыя она 
имеетъ въ виду привести въ действ{е. В се эти различные 
участки находятся между собою въ связи, но нигде эта 
связь не осуществляется въ виде одного общаго, строго 
очерченнаго центра. Это уразумеше истиннаго положешя 
вещей, само собой понятно, очень важно для образовашя 
нашихъ представлены о сущности души.

Далее, работы по патологы мозга позволили психоло
пи понять всю изумительную, действительную сложность 
даже повидимому простыхъ душевныхъ процессовъ. Уже 
непосредственное размышлеше приводить къ заключенш, 
что въ словахъ языка мы должны различать акустичесюе и 
моторные, а иногда также оптичесше и графичесше элементы; 
это такъ и оказалось. Точно также можно заметить, что 
наши представлешя о вещахъ являются прежде всего кошей 
различныхъ чувственныхъ впечатлены, получаемыхънами че
резъ зреше, слухъ, обоняше и т. д., или, что наше обра- 
щеше съ вещами основывается на опыте, полученномъ 
нами отъ ощупывашя ихъ руками и пальцами. Однако, 
тотъ фактъ, что все эти различные компоненты (слагаемыя)
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являются не только абстрактно различаемыми образова- 
шями, а имеютъ свое реальное существоваше и значеше, 
что они п р о я в л я ю т ъ  э т о  р е а л ь н о е  с у щ е с т в о -  
в а н 1 е  и т о г д а ,  к о г д а  н е п о с р е д с т в е н н о е  со-  
з н а н 1 е  н и ч е г о  о б ъ  н и х ъ  не  з н а е т ъ  и предпола
гает^ что имеешь дело съ самыми простыми процессами,—  
что, наприм.,узнавате или называше предмета долгое время 
удерживаетъ самостоятельныя отношешя къ каждому роду 
происходящихъ отъ этого предмета чувственныхъ впечат
лены (см. § 15,1) или что схватываше вещи стоишь въ 
постоянно раздёльномъ отношены къ правой или левой 
руке,— эти факты стали ясными только благодаря и зучен т 
случаевъ,въ которыхъ,вследств!е особыхъ повреждены мозга, 
произошло расщеплете обыкновенно гармоничной совме
стной деятельности упомянутыхъвыше факторовъи выпадете 
некоторыхъ изъ нихъ. Благодаря этому, психолопи удалось 
впервые прШти къ правильной постановке интересующихъ 
ее вопросовъ. Она сознала, что, въ виду действительной 
сложности вещей, поставленные ею при помощи популяр- 
ныхъ упрощенныхъ поняты, какъ, напр., воля, разсудокъ, 
память, или на основаны кажущейся простоты представлены 
и двигательныхъ актовъ, вопросы— оказываются прямо без- 
смысленными; что только теперь, пользуясь правильной и со
образной съ сущностью дела постановкой вопросовъ, можетъ 
она надеяться притти со временемъ къ понимант явлены.

Нужно прибавить къ этому, что и косвеннымъ путемъ 
изследоваше мозга еще въ одномъ отношены оказало вл1я- 
Hie на психолопю, именно, давъ сильный толчекъ къ разви- 
тш  родственной ей псих1атры. Изучеше душевной жизни 
психически-больныхъ естественно оказалось плодотворнымъ 
для изследоватя и познатя нормальныхъ психическихъ 
процессовъ. И такъ какъ псих1атру приходится иметь дело 
сплошь да рядомъ со сложнейшими проявлешями души, 
какъ напр, съ эмоцюнальной жизнью, съ интеллектомъ, съ 
самосознашемъ, то идушде съ этой стороны импульсы яви
лись счастливыми дополнешями къ другимъ упомянутымъ 
выше, касавшимся главнымъ образомъ жизни ощущешя и 
воспр1ят1я.

Въ течены последнихъ десятилет1й 19-го века —  сна
чала благодаря В у н д т у — все эти побеги новой психолопи 
были привиты къ старому корню и объединены такимъ об
разомъ въ одно целое. Они оживили отчасти засохшее, 
казалось, дерево и дали ему силы для новаго роста, благо
даря чему оно пустило много новыхъ ветокъ. Психолопя 
сделалась другой, какъ въ учебникахъ, такъ и на кафед- 
рахъ; къ тому-же возникли психологичесшя лабораторы, 
которыя всего нагляднее показываютъ, какой переворотъ 
совершился въ способахъ психологическаго изследоватя.
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Вместе съ т^мъ психолопя сделалась, наконецъ, само
стоятельной наукой, существующей прежде всего для самой 
себя. До этихъ поръ она служила исключительно интере- 
самъ другихъ. Знаше душевной жизни не было самоцелью, 
но только полезной или необходимой подготовкой для до- 
стижешя другихъ более высокихъ целей. Большинство счи
тало ее ветвью или служанкой философш. Ею занимались 
прежде всего для того, чтобы объяснить, какимъ образомъ 
возможно наше знаше или какъ образуются представлешя 
о вещахъ вн^шняго Mipa, а затЬмъ, на основанш этого делать 
метафизичесшя и этичесшя заключешя о духовности или мате- 
р1альности Mipa, о сущности души, о разумномъ образе жизни, 
или для того, чтобы получить, по отношешю къ этимъ вопро- 
самъ, желаемое подтверждеше т^хъ или другихъ уже гото- 
выхъ, происходящихъ изъ какого-нибудь другого источника 
мн^шй. Для другихъ на первомъ плане стояли практичесшя 
цели. Они занимались психолопей потому, что ея положе- 
шя находятся въ близкой связи съ практической жизнью и 
им^ютъ значеше для многихъ другихъ наукъ, потому что 
она, напр., „даетъ наиболее ясныя понятая объ истинномъ 
учеши о нравственности" или учитъ людей, чтоонимогутъ 
изъ себя сделать, какъ можно улучшить свою память и 
сделать ее более гибкой. Нужно, конечно, отъ всего сердца 
желать, чтобы психолопя никогда не потеряла своей связи 
съ философ1ей настолько, насколько случилось это, къ не
выгоде обеихъ сторонъ, съ естествознашемъ. Далее, врядъ- 
ли когда-нибудь практическое значеше психолопи, ея гро
мадная важность для воспиташя, псих1атрш, для права 
и морали, языка, релипи, искусства,— сознавалось такъ хо
рошо и вызвало такое множество работъ, какъ въ настоя
щее время. Но именно въ наше время поняли вместе съ 
т^мъ, что для философскихъ и практическихъ целей бу- 
детъ гораздо полезнее, если психологи перестанутъ думать 
главнымъ образомъ о нихъ и стремиться къ ихъ достижешю, 
а отдадутся всецело разработке вопросовъ самой психолопи, 
ради нихъ самихъ. Такимъ образомъ, стали заниматься пси
холопей, какъ особой самодовлеющей наукой, которой из- 
следователь долженъ отдать все свои силы.

Некоторыя внешшя даты могутъ подтвердить, насколько 
все сказанное правильно. До последнихъ десятилетай пси
холопя не располагала еще ни однимъ собственнымъ жур- 
наломъ. Отдельныя попытки къ этому мы находимъ, правда, 
уже въ конце 18-го века; издавался напр. „Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde“ и „Psychologisches Magazin", н е  оба 
издашя прекратились на первыхъ выпускахъ. Даже и въ 
пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ XIX века неболышя 
психологичесшя сочинешя вообще опубликовывались довольно 
редко, и работы подобнаго содержашя появлялись обыкно
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венно въ философскихъ, физюлогическихъ или даже физи- 
ческихъ журналахъ. Но со времени шестидесятыхъ годовъ 
произошелъ здесь переворотъ, не имеющш, пожалуй, себе 
равнаго ни въ одной изъ другихъ научныхъ областей.

Сначала редко, а потомъ все чаще и чаще начали вы
ходить въ главныхъ культурныхъ странахъ многочисленные 
чисто психологичесше журналы, изъ которыхъ ни одинъ 
еще не прекратилъ своего существовашя изъ-за недостатка 
матер1ала или за отсутств1емъ сочувств1я со стороны чита
телей. Въ настоящее время издается 15 такихъ журнал овъ, 
6 на немецкомъ, 4 на англшскомъ, 3 на французскомъ, i  
на итальянскомъ и i на скандинавскомъ язы ке.х) И это за 
вычетомъ почти столь-же многочисленныхъ перюдически 
публикуемыхъ трудовъ отдельныхъ ученыхъ или отдель
ныхъ учреждены, за вычетомъ многочисленныхъ, ценныхъ 
по ихъ психологическому значент, работъ въ философ
скихъ, физюлогическихъ, псих1атрическихъ, педагогическихъ, 
криминалистическихъ и т. п. журналахъ.
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П е р в а я  г л а в а .

ОбщДе взгл яд ы .
Тому, кто приступаетъ къ излож ент психолопи, при

ходится бороться съ однимъ большимъ затруднешемъ: онъ 
всегда встр^титъ где-нибудь резкую критику. Чтобы не 
оставить читателя безъ руководящей нити, но показать 
ему частности въ надлежащей связи, необходимо положить 
въ основу изложешя обшде взгляды, которые, конечно, сами 
были получены путемъ предварительнаго разсмотр^шя из- 
вестныхъ отдельныхъ фактовъ. Но дело въ томъ, что 
важнейпле обшде взгляды на психическое съ объективной 
точки зр^шя не всегда являются таковыми съ точки 
зр^шя личной. Они отнюдь не пользуются всеобщимъ 
признашемъ, какъ это обыкновенно бываетъ въ другихъ 
областяхъ знашя, не смотря на случаюицеся иногда из- 
менешя взглядовъ; въ самомъ недавнемъ прошломъ снова 
возгорался по поводу нихъ, никогда не прекращавшшся, 
жаркш споръ. Читатель долженъ уяснить себе это и не 
делать развитымъ здесь общимъ мыслямъ упрека, что оне 
разделяются не в с е м и ;  никто не могъ бы изложить ему 
такихъ мыслей, съ которыми были бы согласны все. К ъ тому 
же изложенныя здесь мысли не являются личнымъ мнешемъ 
автора, но представляютъ собою общее достояше целаго ряда 
выдающихся изследователей. Прежде всего они принимаются 
за наиболее вероятныя основныя воззрешя при изучены 
душевной жизни всеми, кто придаетъ большое значеше 
тому, чтобы обшдя представлешя о духовномъ Mipe нахо
дились въ согласы съ темъ, что считается правильнымъ 
для Mipa матер!альнаго; ибо те  особые факты, которые 
приводятъ къ этимъ руководящимъ воззрешямъ, лежатъ 
въ области отношешй между духовнымъ и телеснымъ: та
кимъ образомъ въ применены ихъ заинтересованы обе 
стороны.

§ 1. Мозгъ и душа.
Какъ известно каждому, процессы нашей душевной 

жизни стоятъ въ самой тесной связи съ функщями нервной 
системы, именно, главнаго ея органа, мозга. Безкров1е мозга
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порождаетъ обморокъ, следовательно, оно прекращаетъ ду
шевную жизнь; напротивъ, при умственной деятельности 
кровь сильнее приливаетъ къ мозгу и повышаетъ въ немъ 
обменъ веществъ. Вл1яше наркотическихъ или ядовитыхъ 
веществъ, какъ алкоголь, кофе, морфы, на душевныя про- 
явлешя зависитъ отъ ихъ д е й с т я  на нервную систему. 
Помимо этихъ опытовъ, наше знаше связи между нервной 
системой и психическими процессами основывается прежде 
всего на двухъ группахъ фактовъ.

Во-первыхъ, возрастающая величина и развитое мозга въ 
восходящемъ рядуживотныхъ сопровождается в ъ  о б щ е м ъ  
болыиимъ развитоемъ и большимъ богатствомъ душевной 
жизни. Особенно резко бросается въ глаза такое отноше- 
ше при сравнены человека съ животнымъ. Хотя въ этомъ 
случае несколько мешаетъ то обстоятельство, что мозгъ, 
какъ и всякы другой органъ, стоитъ въ определенной за
висимости къ величине тела, такъ что людей можно срав
нивать не съ л ю б ы м ъ  животнымъ, а только съ теми, ко
торые приближаются къ человеку по величине тела. Однако 
то совершенно особенное положеше, которое занимаетъ 
человекъ въ смысле его психическаго развитоя, съ пол
ной очевидностью выступаетъ и въ матер!альномъ отно
шены. Наиболее близко стоящихъ къ нему животныхъ, 
человекоподобныхъ обезьянъ, онъ превосходить по абсо
лютному и относительному весу мозга въ 3 раза, а наибо
лее развитыхъ изъ ниже стоящихъ животныхъ, какъ напр., 
большую собаку, въ 8— ю  разъ. Среди людей замечается 
такое же соотношеше. Конечно и здесь, благодаря чрезвычай
ной сложности разсматриваемыхъ вещей, нельзя обнаружить 
его при каждомъ любомъ сравнены, напр., ограниченномъ 
отдельными индивидуумами, но нужно братьсредшя величины, 
полученныя изъ сравнешя большихъ группъ, подобно тому, 
какъ нельзя ожидать, чтобы физическая сила человека или 
его руки всегда была строго пропорцюнальна массе его 
мускуловъ, хотя и не подлежитъ сомнешю, что обе вели
чины связаны между собою самымъ теснымъ образомъ. 
Но если взять, для уравнешя случайностей, среднее число 
многочисленныхъ отдельныхъ наблюдены, то всегда оказы
вается, что индивидуумы или расы, стояние на более вы
сокой ступени духовнаго развитоя, обладаютъ и более зна- 
чительнымъ или более развитымъ мозгомъ, чемъ ниже 
стояние.

Д рупе факты, которые доказываютъ тесную связь 
между душевной жизнью и мозгомъ, заключаются въ томъ, 
что нарушеше ихъ нормальнаго состояшя равномерно отра
жается на нихъ обоихъ. Болезни и повреждешя мозга со
провождаются, говоря в о о б щ е ,  разстройствомъ душевной 
жизни и обратно, душевныя разстройства —  изменешями
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въ структур^ мозга. Мы ;говоримъ в о о б щ е ,  но не во 
всехъ отдельныхъ случаяхъ. Не трудно видеть, что не 
всегда можно съ уверенностью сказать, существуетъ ли 
такая объективная связь. Уверенно констатировать душев
ное разстройство— часто является очень труднымъ деломъ. 
Случалось, что ученые псих!атры наблюдали за подозри- 
тельнымъ индивидуумомъ въ теченш многихъ недель и все- 
таки не могли определить, имеется ли у него только про
стая, въ пределахъ нормальнаго, странность, или же дей
ствительное душевное заболеваше. Точно также и познаше 
матер1альныхъ изменены въ мозге и его элементахъ пред- 
ставляетъ больипя трудности. Не смотря на чрезвычайные 
успехи, достигнутые въ этой области въ последнее время, 
это искусство находится еще въ зачаточномъ состоянш; 
только постепенно научаются делать доступными зрешю 
более тонюя последс'гая болезненныхъ процессовъ въ 
нервной системе и отличать въ нихъ существенное отъ не
существенна™. При этомъ нужно помнить, что некоторыя 
повреждешя мозга, пожалуй, никогда не будутъ доступны 
нашему непосредственному наблюдент, именно таюя раз- 
стройства въ фукнщяхъ живого органа, которыя не 
приводятъ къ заметному изменешю его форменныхъ со- 
ставныхъ элементовъ х). Никто не будетъ напр, сомне
ваться, что разстройство въ питаши мозговыхъ элементовъ 
или изменеше ихъ раздражимости должны иметь большое 
значеше для душевной деятельности, однако, мертвая моз
говая субстанщя, которую мы и можемъ только наблюдать, 
ничего не говоритъ намъ объ этомъ. Такимъ образомъ для 
многихъ психическихъ заболеванш, каковы нервность, 
истер1я, душевныя болезни въ тесномъ смысле, еще неиз
вестны соответствующая матер1альныя изменешя. Темъ не 
менее, громадное количество случаевъ, которыми подтвер
ждается действительность выставленнаго нами общаго по- 
ложешя, убеждаетъ насъ въ его приложимости и ко всемъ 
темъ случаямъ, въ которыхъ, по понятнымъ причинамъ, мы 
не можемъ доказать его непосредственно.

Для нашихъ общихъ воззрешй чрезвычайно важно 
установить теперь особенную природу этой тесной связи 
между мозгомъ и душевной жизнью. Обычное понимаше 
склонно представлять эту связь, какъ существующую въ 
пространстве, именно такимъ образомъ, что важнейийя 
деятельности души, различаемыя популярнымъ сознашемъ, 
связаны съ различными частями мозга. За высокимъ лбомъ 
мыслителя, по распространенному мнешю, возседаетъ на

х) Форменные элементы —  это гистологическое назваше клЪтокъ 
всякой и въ частности нервной ткани мозга.

Ред.
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трон^Ь его умъ; въ затылке локализировали въ средше века 
память. Вотъ почему френолопя Г а л л я ,  указавшая опре
деленные участки мозга въ качестве спешальныхъ орга- 
новъ музыкальной и математической одаренности, религюз- 
ности, чувства собственнаго достоинства, любви къ порядку 
и многаго другого, хотя не признанная присяжными анато
мами и физюлогами, нашла однако себе сочувств1е въ ши
рокой публике.

Такого рода объяснешя заключали въ себе, однако, но- 
выя затруднешя. Для популярнаго понимашя человека душа 
является чем ъ-то простымъ, неделимымъ, единымъ, соста- 
вляющимъ полную противоположность протяженнымъ мате- 
р1альнымъ теламъ. Но въ такомъ случае, какъ она можетъ 
мыслиться въ соединены съ протяженнымъ и состоящимъ 
изъ многочисленныхъ частей матер1альнымъ органомъ. Ведь 
тогда, значитъ, разрезая мозгъ, можно перерезать и душу? 
Очевидно, заключали отсюда, связь души съ мозгомъ мо
жетъ осуществиться только въ одной единственной точке 
или по крайней мере въ пространстве одного небольшого 
и строго описаннаго участка. К ъ последнему должны на
правляться все матер1альныя возбуждешя, которыя надле
жало воспринять душе, какъ не матер1альной сущности, и 
отсюда-же исходятъ обратныя действ1я души на м1ръ мате- 
р1альный; только въ этомъ, господствующемъ надъ всемъ 
центре, душа вступаетъ въ сношеше съ мозгомъ. И вотъ, 
въ течете многихъ столетш, деятельно искали такое точко
образное „седалище души" и предполагали его во всехъ, 
хотя-бы немного подходящихъ для этого, частяхъ мозга.

Приблизительно уже летъ 40, какъ мы знаемъ съ пол
ной достоверностью, что эти оба воззрешя ошибочны и 
что дело въ действительности обстоитъ иначе. Но целе
сообразнее будетъ вернуться къ излож ент этого немного 
позже, а пока бросить общш взглядъ на строеше нервной 
системы.

§ 2. Строеше нервной системы.
i. Элементы. Нервная система построена изъ многихъ милл1ардовъ 

микроскопическихъ, вытянутыхъ въ длину образованш, называемыхъ 
невронами, состоящихъ въ свою очередь изъ двухъ различныхъ частей. 
Важнейшую въ жизненномъ отношенш часть этого цЪлаго образуетъ 
кругловатое или лучистое тельце съ относительно большимъ ядромъ 
(ганглюзная клп>тка)\ съ нимъ соединено тонкое, часто очень длин
ное и многократно разветвляющееся волокно (нервное волокно), кото
рое обладаетъ способностью проводить съ значительной быстротой 
особаго рода возбуждешя.

Въ большинства случаевъ ганглюзныя клетки сидятъ на одномъ 
конце нервнаго волокна. Оне имеютъ тогда неправильно звездооб
разную, пирамидальную или же похожую на клубень форму (Рис. i — 4) 
и выпускаютъ изъ себя многочисленные, довольно коротк1е отростки 
(<дендриты), которые часто образуютъ удивительно сложное сплетете
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(рис.з).Но въ изв^ст- 
ныхъ м'Ьстахъ орга
низма эти клетки
вплетаются въ во
локно или приле- 
гаютъ къ нему *).
Въ этомъ случае 
оне имеютъ вере
тенообразную или 
шарообразную фор
му и дендриты у 
нихъ отсутствуютъ.
Внутреннее строе- 
Hie кл'Ьтокъ, при об
работка ихъ химиче
скими веществами, 
представляется раз
личными При од-
номъ метода окра- Рис. i. Мультиполярная ганглюзная клетка 
ски въ нихъ нахо- (окраска по Эдингеру).
дятъ мелкозерни- 
стыя, похож1я на глыбки, образо- 
вашя (тельца Nissl’a: рис. i); друпя  
окраски показываютъ. что щели и 
ходы между этими глыбками опле
тены сетью тончайшихъ фибриллей 
(рис. 4).

Не смотря на свою незначи

тельную толщину (около гага,
въ д1аметре) нервныя клетки име- 
ютъ еще более тонкую структуру.
Въ главныхъ чертахъ онЪ состоять 
изъ круглаго, во всей своей длине 
непрерывнаго волокна (осевоцилинд- 
рическт отростокъ\ образованнаго 
въ свою очередь изъ пучка тончай
шихъ, параллельно идущихъ фи
бриллей, находящихся въ полужид
кой протоплазм^ (рис. 5). Это во
локно обыкновенно окутанокругомъ 
слоемъ, содержащаго жиръ веще
ства (м1элиновая оболочка), а въ пе- 
риферическихъ частяхъодето, въ 
ц^ляхъ защиты отъ вредныхъ вл1я- 
нш, еще одной тонкой пленкой2).
Нервныя волокна достигаютъ иногда 
очень значительной длины. Такъ, 
напр., волокна, оканчиваклщяся въ 
кончикахъ пальцевъ рукъ, идутъ 
изъ верхней части спинного мозга; 
оканчиваклщяся въ ножныхъ паль- 
цахъ —  изъ его поясничной части.
Однако, они никогда не проходятъ Р и с.. 2. Пирамидальная клетка 
неразделенными отъ начала до (окраска Гольжи; а— нервный от- 
конца, но даютъ на своемъ пути ростокъ съ каллатералями).

х) Авторъ имеетъ въ виду ганглюзныя клетки съ двумя осевыми 
цилиндрами (д1аксоны). Ред.

2) Т. н. Шванновская оболочка. Ред.

Г. Эббннгаусъ. 3
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многочисленный боковыя ветви (коллатерали рис. 2, а.), посредствомъ 
которыхъ ихъ клетка соединяется съ различными другими областями 
нервной системы.

На противоположномъ отъ клетки конце нервныя волокна и 
ихъ коллатерали лишаются своей м1элиновой оболочки, осевые ци
линдры расщепляются и оканчиваются кустообразнымъ, часто сильно 
разв1>твленнымъ сплетешемъ ихъ фибриллей (конечное деревцо, рис. 6). 
Благодаря этому невроны входятъ въ связь другъ съ другомъ (также 
какъ и съ другими образовашями тела, напр, мышечными волокнами). 
Конечное деревцо о д н о г о  неврона оплетаетъ, напр., ганглюзную 
клетку другого или сплетается съ нимъ своими дендритами. Будетъ-ли 
это простымъ соприкосновешемъ анатомически разделенныхъ, но 
близко лежащихъ другъ отъ друга невроновъ, или-же действитель- 
нымъ сросташемъ, это остается еще спорнымъ. Во всякомъ слу

чае данная связь на
столько тесна, что 
благодаря ей де
лается возможнымъ 
переходъ идущаго по 
нервнымъ волокнамъ 
возбуждешя съ одно
го элемента на дру
гой, но, съ другойсто
роны, не настолько 
тесна, чтобы совер
шенно исключить са
мостоятельность от
дельныхъ невроновъ. 
Въ самомъ деле, 
если невронъ повре- 
жденъ, то происшед- 
цця благодаря этому 
изменешя въ его 
структуре ограничи
ваются однимъ толь
ко имъ; они не рас
пространяются на 
друпе, соединенные 
съ нимъ невроны.

Для наглядно
сти можно сравнить 
невронъ и его от
ростки съ неболь- 

шимъ растительнымъ организмомъ. Ганглюзная клетка съ ея ден
дритами соответствуетъ тогда главному корню съ его отростками, 
нервное волокно съ коллатералями —  стволу и ветвямъ и, наконецъ, 
конечное деревцо представляетъ аналопю листьевъ. Невроны же вто
рого рода, въ которыхъ ганглюзныя клетки прерываютъ ходъ во
локна х), можно было-бы сравнить съ растешями, имеющими воздушные 
корни.

При скопленш большого количества невроновъ можно даже про
стымъ глазомъ отличить скоплешя ганглюзныхъ клетокъ отъ частей, 
содержащихъ одни только нервныя волокна. Волокна прозрачны и 
безцветны. Въ техъ местахъ, где они попадаются въ болынемъ числе, 
они кажутся белой массой, какъ это бываетъ вообще при скопленш 
маленькихъ прозрачныхъ частицъ (туманъ, снегъ). Наоборотъ, ган
глюзныя клетки содержатъ темный гшгментъ и больпия массы ихъ

х) Уиоминавпияся выше клетки-д1аксоны. Ред.

Рис. з. Клетка Пуркинье изъ мозжечка 
(окраска Гольджи).
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получаютъ красновато-серый тонъ. Поэтому, различаютъ бгълое и 
Cfbpoe нервное вещество.

Въ чемъ заключается упомянутый выше процессъ возбуждешя, 
проведете котораго составляетъ спещальное назначеше нервныхъ 
элементовъ, это пока еще не известно какъ следуетъ. Можно съ уве
ренностью только назвать то, въ чемъ онъ не состоитъ, напр., не въ 
электрическомъ токе. Онъ сопровождается, какъ и некоторыя друпя  
явлешя природы, электрическими процессами, и въ этомъ сопутствую- 
щемъ феномене мы имеемъ удобное средство для распознавашя и

Рис. 4. Разные типы клетокъ изъ 
мозговой коры передней централь
ной извилины, i и 2— гигантсюя 
пирамидальныя клетки; п— нервный 
отростокъ (по Б1елыповскому и 

Бродману).

Рис 5. Продоль
ный разрезънерв- 
наго волокна съ 
окрашенными фи
бриллами (по Бе
те). а — м1элино- 

вая оболочка 
(очень сильное 

увеличеше).

даже измерешя возбуждешя, но его собственная сущность несомненно 
другого рода. Вероятно, процессъ нервнаго возбуждешя можно пред
ставить, какъ химическое разложеше или превращеше, при возникно- 
веши котораго путемъ внешняго раздражешя освобождается такъ 
много энерпи, что она, какъ это бываетъ, напр., при взрыве пороха, 
дальше распространяется самостоятельно; непосредственно вследъ за 
этимъ она снова возстановляется силами организма,такъ что при новомъ 
раздраженш повторяется то-же самое явлеше. Въ процессе возбужде
шя особенно замечательно следующее. Во первыхъ, быстрота, съ кото
рой онъ проводится. При известныхъ обстоятельствахъ она равняется 
у человека приблизительно 6о метрамъ въ секунду; у низшихъ жи- 
вотныхъ часто значительно менее, до несколькихъ сантиметровъ вклю

3*
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чительно, и принадлежитъ, следовательно, къ величинамъ другого по
рядка, ч^мъ скорость распространешя электричества или даже звука. Во

вторыхъ, тотъ фактъ, что при 
следованш целаго ряда раз- 
дражешй съ небольшими ин
тервалами проявляется между 
ними, такъ сказать, тайная 
связь, т. е. действ!е поздней- 
шихъ раздраженш видоизме
няется действ1емъ предыду- 
щихъ, при чемъ мы не мо- 
жемъ съ помощью имеющихся 
у насъ средствъ усмотреть ка
кого-либо изменешя въ нерв- 
ныхъ образовашяхъ. Если 
раздражешя были слабыя, то 
ихъ действ1е становится по
степенно более сильнымъ; 
раздражешя суммируются. 
Такимъ образомъ, можно вы
звать возбуждеше рядомъ та- 
кихъ раздраженш, изъ кото
рыхъ каждое въ отдельности 
для этого совершенно недо
статочно. Наоборотъ, раздра
жешя сильныя и долгое время 
следуюпия другъ за другомъ 
постепенно теряютъ своедей- 
cTB ie; невроны, говоря мета

физически, утомляются и требуется известное время, чтобы къ нимъ 
вернулась ихъ нормальная возбудимость.

2. Система. Описанные элементарные нервные орга
низмы въ ихъ совокупности объединены въ нервную си
стему, поразительно простую въ ея общихъ чертахъ, но въ 
частностяхъ чрезвычайно сложную и проникающую во все 
тело. Общая цель, достигаемая путемъ такого искуснаго 
образовашя, можетъ быть выражена сл^дующимъ образомъ: 
характерная, присущая нервной ткани способность проведе- 
шя предназначена для того, ч т о б ы  по в о з м о ж н о с т и  
т ' Ьс н' Ье  и м н о г о с т о р о н н е е  с в я з а т ь  в о з б у ж д а е 
мые  в н е ш н и м и  в о з д е й с т в ! я м и  о р г а н ы  т е л а  с о  
в с е м и  е г о  о р г а н а м и  д в и ж е н 1 я  и о б ъ е д и н и т ь т а -  
к и м ъ  о б р а з о м ъ  в е с ь  о р г а н и з м ъ ,  с о  в с е м ъ б о -  
г а т с т в о м ъ  е г о  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ ,  с л у ж а щ и х ъ  
для р а з н ы х ъ  ц е л е й  ч а с т е й ,  в ъ  о дно ,  т о л ь к о  б л а 
г о д а р я  э т о м у  п о л н о е  с и л ъ ,  ц е л о е .

Если я иду своей дорогой и натыкаюсь на препятств1е, 
я долженъ быть въ состояши оглядеться кругомъ, чтобы 
сообразить, какимъ образомъ можно устранить или обойти 
его, и выполнить соответствуюпдя действ!я въ действитель
ности. Но для этого необходимо, чтобы мои глаза были 
связаны какимъ нибудь образомъ съ мускулами моей го
ловы, рукъ и ногъ. Возможно, что я былъ невнимателенъ

Рис. 6. Концевой пучекъ зрительныхъ 
волоконъ курицы (по Келликеру)
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или было темно, благодаря чему я натолкнулся своими но
гами или туловищемъ на п р еп ятете. Чтобы я не оказался 
безпомощнымъ, различныя области кожи также должны 
быть соединены съ теми же многочисленными мускулами. 
Чтобы лучше услышать чей-нибудь окликъ, я долженъ по
вернуть голову по направлент къ звуку; чтобы ответить, 
я долженъ также двигать ртомъ и языкомъ; чтобы отра
зить нападете, долженъ владеть руками и ногами. Зна
чить, какъ глаза и кожа, такъ и уши должны быть тесно 
связаны со всеми органами движешя.

Поэтому, всякая нервная система им^Ьетъ въ своей про
стейшей форме три части, т. е. три, исполняющая различныя 
задачи, группы невроновъ: проводящ1е центростремительно 
(сенсорные), для npieMa внешнихъ возбуждены на пери- 
феры огранизма и проведешя ихъ для дальнейшаго рас- 
пределешя; проводящ1е центробгьжно (моторные), для отведе- 
шя многообразно преобразованныхъ и усиленныхъ возбужде
ны въ органы движешя; наконецъ, проводящ1е междуцен- 
трально (ассоцыруюшде), предназначенные для образовашя 
многочисленныхъ необходимыхъ соединены между первыми 
двумя группами. Рис. 7 даетъ въ простейшемъ виде схему 
такого разделешя невроновъ на приводящ1е{£), отводящ1е (а) и 
связывающее (а также распределяющие) невроны (v). Дальней
шее усложнеше и совершенствоваше системы состоитъ во 
вставке промежуточныхъ членовъ въ приводяшде, а особенно 
въ связывающие пути, такъ что функцы каждой группы испол
няются, следовательно, не простымъ (одночленнымъ) слоемъ, 
а многочисленными цепями расположенныхъ другъ за дру- 
гомъ невроновъ. Очевидно, что благодаря этому возрастаетъ 
возможность поперечныхъ соединены ме
жду членами. Наивысшее совершенство 
достигается, однако, при помощи дру
гого средства, именно— п у т е м ъ  н а д 
с т р о й к и  н а д ъ  п е р в о й  с и с т е м ы  
в т о р о й ,  с о в е р ш е н н о  т а к ж е  с о 
с т а в л е н н о й  и з ъ  ц е п е й  н е в р о 
н о в ъ ;  благодаря этому возможны все- 
стороннейиия связи и почти неисчер
паемая приспособляемость индивидуума 
къ самымъ различнымъ и самымъ слож- 
нымъ обстоятельствамъ. Таковъ типъ Рис- 7-
нервной системы у высшихъ животныхъ
и человека. Первоначальную ступень ея образуютъ пери- 
феричесте нервы и, такъ называемые, субкортикальные 
центры, а высшую, достигнутую путемъ постепеннаго, ты- 
сячелетняго разви^я— мозжечекъ и большой мозгъ.

i) Периферичесте нервы и субкортикальные центры. По 
всему телу простирается целая масса невроновъ, по
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своимъ функщямъ и благодаря многочисленнымъ соеди- 
шямъ тесно связанная между собой. Внутри туловища 
она образуетъ длинный, плотный, толщиной въ маленыий 
палецъ стволъ, спинной мозгъ. Въ черепной полости этотъ 
стволъ сначала утолщается— продолговатый мозгъ (Medulla 
oblongata), а затЬмъ последовательно переходитъ въ различ- 
ныя образовашя: небольшую, съ четырьмя буграми, пло
щадь —  четверохолм1е (corpora quadrigemina), два миндале- 
видныхъ т^ла— зрительные бугры (Thalami optici), два ма- 
ленькихъ, продолговатыхъ, какъ бы сидящихъ на стебельке 
шарика— обонятельным дольки и т. п. Эти различныя части, 
называемыя въ ихъ совокупности субкортикальными цен
трами (рис. 8), образуютъ среднш, соединительный членъ ниж
ней ступени человеческой нервной системы: они связываютъ 
оканчивающаяся въ нихъ приводягщя волокна съ отводя
щими, берущими въ нихъ свое начало.

Сюда идутъ нервныя волокна почти отъ всехъ частей 
внутренней и внешней периферш тела: отъ глазъ и ушей, 
носа и покрывающей все тело кожи, а также отъ мускуловъ, 
суставовъ и (по крайней м ере косвеннымъ путемъ) отъ 
внутреннихъ органовъ брюшной полости, сердца, легкихъ, 
пищевого канала и т. д. Нервныя клетки, изъ кото- 
рыхъ выходятъ эти нервныя волокна, находятся, отчасти, 
въ самыхъ периферическихъ, доступныхъ внешнему раз- 
дражетю, органахъ, какъ, напр, въ глазу, ушахъ и носу, 
а отчасти, повидимому, въ видахъ ихъ более надежной за
щиты, въ глубже лежащихъ местахъ. Такимъ образомъ, 
ганглюзныя клетки нервныхъ вол око нъ кожи лежатъ не 
въ последней, но, напр, для кожи туловища и конечностей, 
во многочисленныхъ маленькихъ колошяхъ шгЬтокъ (спинно
мозговых ганглт), находящихся непосредственно по обеимъ 
сторонамъ спинного мозга. Соответсвенно такой разнице 
въ местахъ происхождешя, те  пункты, где приводяшде 
волокна входятъ въ субкортикальные центры, расположены 
по всей длине последнихъ, отъ нижняго конца спинного 
мозга и до обонятельныхъ луковицъ. Волокна несутъ полу
ченное ими на периферш возбуждете въ эти центры обыкно
венно по кратчайшей дороге. Въ большинстве случаевъ 
они и заканчиваются вблизи места ихъ вступлетя въ суб
кортикальные центры. Иногда они заходятъ и дальше, от
деляя отъ себя коллатерали, но скоро превращаются въ 
свое конечное деревцо и передаютъ принесенное ими воз- 
буждеше другимъ невронамъ.

Противоположность приводящимъ составляютъ отво- 
дяшде нервные пути. Клетки, изъ которыхъ они выхо
дятъ (моторныя ганглюзныя клп>тки)) лежатъ въ самихъ 
субкортикальныхъ центрахъ, именно, почти все безъ исклю- 
четя на ихъ передней, обращенной къ брюшной полости,
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стороне, въ то время какъ приводяшдя волокна вступаютъ 
въ нихъ въ спинномъ мозгу всегда, а въ голове отчасти 
на задней, обращенной къ спине, стороне. И опять-таки 
соответственно различному назначешю волоконъ т. е. ихъ 
связи съ разными органами тела, клетки, которыя даютъ 
имъ начало, распределяются по всей длине субкорти- 
кальныхъ центровъ, причемъ местами оне лежатъ до
вольно редко, а местами скопляются въ такъ называемое

*/ $ З рмГМЬНЫЙ HbjUiS----
?{{{ . -----

Передняя 
С п а й к а

4 $РМТ. н.

МозжечЕкъ

•кантон*
м о з г а

Р Е С Т Ь  П И Р А М И Д  ь

Ц̂ентральны* 
 ̂ КАнА/ГЪ

Рис. 8. Боковой видъ подкорковыхъ (субкартикальныхъ) центровъ 
внутри мозга Barfecrfe съ мозжечкомъ, безъ обонятельныхъ луковицъ 

и зрительнаго нерва. (По Эдингеру).

серое вещество. По своемъ выходе изъ клетокъ, волокна 
соединяются въ маленьюе пучки и идутъ ко всемъ двига- 
тельнымъ органамъ тела: мускуламъ, железамъ, сосудамъ 
и внутренностямъ.

Непосредственная связь конечныхъ деревецъ приводя- 
щихъ волоконъ съ клетками, изъ которыхъ выходятъ 
волокна отводяшдя, повидимому, имеетъ место лишь въ огра- 
ниченномъ числе случаевъ. Быть можетъ, дело обстоитъ 
такъ въ органахъ, которые по своей природе тесно свя
заны между собою, какова напр, кожа пальцевъ и рукъ и
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мускулатура этихъ членовъ. Но гораздо чаще многочислен
ным соединешя, необходимым при изв'Ьстныхъ обстоятель- 
ствахъ для ответа на внЪшшя впечатл^шя, образуются при 
посредстве промежуточныхъ невроновъ, которые на всемъ 
своемъ протяжены принадлежатъ исключительно субкорти- 
кальнымъ центрамъ и которые являются въ ихъ совокупно
сти носителями спешальныхъ задачъ этихъ центровъ. При 
этомъ предусмотрены всевозможныя потребности. Известныя 
клетки съ очень короткимъ отросткомъ только для того и 
предназначены, повидимому, чтобы сделать сплетете обра
зованы въ маленькомъ участке по возможности полнее и 
многостороннее. Друпя связываютъ другъ съ другомъ сим
метрично построенныя половинки субкортикальнаго ствола; 
ихъ волокна проходятъ, отдавая на пути коллатерали, съ 
правой стороны на левую и съ левой на правую. Наконецъ, 
третьи связываютъ отдаленныя части одной и той же сто
роны. Ихъ волокна проходятъ сквозь центры въ продоль- 
номъ направлены и, благодаря многостороннему отщепле- 
шю коллатералей и разв^твлент посл'Ьднихъ въ виде ку- 
стиковъ около другихъ кл^Ьтокъ, соединяютъ другъ съ 
другомъ различные поперечные участки ствола.

Ь) Большой мозгъ и мозжечекъ. Описанное строеше 
нервной системы повторяется, какъ было уже сказано, на 
высшей ступени. Только здесь, благодаря уже имеющемуся 
внизу фундаменту и для более совершеннаго достижешя 
цели, которой служитъ все целое, это строеше выполняется 
нисколько инымъ образомъ. Масса кл^токъ субкортикаль- 
ныхъ центровъ образуютъ въ общемъ длинный стволъ съ 
нЪкоторымъ утолщешемъ на верхнемъ конце. Последнее 
обстоятельство зависитъ отъ того, можно думать, что не
соединенные другъ съ другомъ периферичесте органы рас
пределены по всему телу, но въ то же время наиболее 
скучены на головномъ конце туловища. Такимъ образомъ 
связываюшдй ихъ органъ, въ данномъ случай субкорти
кальные центры, по своему развитою въ главныхъ чертахъ 
приспособленъ къ ихърасположешю. Приблизительно можно 
сказать, что спинной мозгъ прежде всего зав^дуетъ кожей 
и мускулатурой туловища и конечностей, продолговатый 
мозгъ съ расположенными около него частями —  ушами, 
зрительные бугры съ находящимся около нихъ зрительнымъ 
нервомъ —  глазами, обонятельныя луковицы —  носомъ. Но 
разъ есть центръ, связываюшдй различные органы другъ 
съ другомъ и самъ въ себе связанный, и разъ объединеше и 
многосторонность связей требуетъ еще большаго совер- 
шенствовашя, то вторичное приспособлеше къ положешю 
органовъ въ тел е  не является уже необходимыми Даль
нейшее совершенствоваше достигается путемъ наиболее 
целесообразна™ осуществлешя многочисленныхъ соединены.
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Таковъ принципъ, положенный, такъ сказать, въ основу 
строешя большого мозга и мозжечка.

Ганглюзныя клетки нервныхъ элементовъ этихъ обоихъ 
органовъ не собраны въ компактныя образовашя, но рас
полагаются въ виде двухъ болыиихъ, тонкихъ пластинокъ, 
такъ называемыхъ полугиарт большого мозга и мозжечка. 
Полушар1я большого мозга покрываютъ какъ бы сводомъ 
верхшя части субкортикальныхъ центровъ и обхватываютъ 
ихъ со всехъ сторонъ, въ то время какъ полушар!я моз
жечка образуютъ сзади нечто въ роде выроста. Въ попе- 
речномъ разрезе слой кл^токъ большого мозга достигаетъ 
только з, а мозжечка едва i  mm. толщины. Т ем ъ значи
тельнее его поверхность. Поверхность болыиихъ полушарш 
составляетъ въ среднемъ 2000 кв. смт.; малыя полушар!я 
содержатъ свыше 8оо кв. смт. То обстоятельство, что они 
помещаются въ черепной полости —  сравнительно неболь- 
шемъ пространстве —  зависитъ отъ того, что полушар!я 
имеютъ не гладкую поверхность, а заложены въ многочи- 
сленныя и часто очень глубошя борозды и складки. О со
бенно тонки эти складки въ мозжечке (рис. 9 и 8).

Рис. д. Поперечный разр^зъ черезъ правую половину большого мозга
(по Эдингеру).
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Значение такого строешя коры мозга понятно само- 
собой. Ясно, что благодаря распред^летю тонкимъ слоемъ 
достигается более легкая и более многосторонняя доступ
ность отдельныхъ нервныхъ клетокъ, чемъ при компакт- 
номъ расположены въ виде комковъ. Идушдя къ раз- 
личнымъ клеткамъ волокна проходятъ меньшую дорогу, 
если имъ не нужно проникать въ глубину толстаго слоя 
клетокъ; при этомъ они получаютъ возможность доступа 
къ клеткамъ съ двухъ сторонъ слоя, нижней и верхней. 
Такимъ образомъ, очевидно, что полушар1я большого и 
малаго мозга особенно приспособлены по своему строе- 
н т  для осуществлешя той цели, которая ясно видна 
и въ субкортикальныхъ центрахъ, именно, создать наи
более полное соединеше каждой области нервной си
стемы со всеми другими, а благодаря этому и наиболее 
совершенное соединеше всехъ органовъ тела между 
собой.

Чтобы дать понятое объ удивительномъ богатстве кле
точными элементами коры большого мозга —  о последней, 
впрочемъ, речь будетъ далее —  и о запутанной сложной 
массе пронизывающихъ ихъ волоконъ, мы предлагаемъ два 
пояснительныхъ рисунка (рис. ю  и и ). Связываюшде нервные 
пути идутъ, однако, не только внутри слоя клетокъ. Они 
наполняютъ также (въ соединены съ такъ называемыми 
проэкцюнными волокнами, о которыхъ сейчасъ будетъ речь) 
остающееся между бороздами внутри извилинъ пространство, 
въ особенности очень большое промежуточное простран
ство между большими полушар!ями и субкортикальными 
центрами, где и образуютъ наиболее массивныя во всей 
нервной системе скоплешя белаго, т. е. содержащ ая одни 
нервныя волокна, вещества. Обшдя формы этихъ свя
зей остаются теми же самыми, что и въ субкортикальныхъ 
центрахъ: ими предусматриваются всевозможные случаи. 
Одни изъ этихъ волоконъ служатъ для приведешя въ связь 
нервныхъ элементовъ въ ихъ ближайшей окрестности. Такова, 
можетъ быть, сеть волоконъ въ самомъ внешнемъ слое 
коры, прямо на поверхности большого мозга (рис. и ). 
Вторая система волоконъ (коммисурныя волокна) свя- 
зываетъ другъ съ другомъ обе симметричныя половины 
большого мозга. Они объединены большей своей частью 
въ толстую и тянущуюся на большемъ протяжены мозго
вую массу, которая проходитъ по средней лиши между по- 
лушар1ями, въ поперечномъ направлены, изъ одного полу- 
шар1я въ другое, такъ называемую большую спайку мозга 
или мозолистое тело (corpus callosum). Наконецъ, волокна 
третьей системы (ассощацюнныя волокна), можетъ быть, наи
более многочисленныя, соединяютъ различныя части одного 
и того же полушар1я. И въ этомъ случае связь представ-
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Рис. ю. Ср-Ьзъ черезъ кору боль- Рис. и . Ср^зъ черезъ кору боль
шого мозга; передняя и задняя цен- шого мозга. Окрашены только 
тральная извилина. Окрашены толь- волокна (по Кёлликеру).

ко клетки (по van Gehuchten’y).
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лена также всесторонне: соединены какъ ближайцпя, такъ
и самый далетя извилины.

Такая, столь многосторонне объединенная въ одно 
целое, система невроновъ находится со всеми частями суб
кортикальныхъ центровъ въ связи, подобной той, которую 
последняя им^етъ съ периферическими органами, т. е. черезъ 
приводяшдя и отводяшдя волокна; эти волокна обозначаются 
въ ихъ совокупности, какъ проэкщонныя. Если оста
вить въ сторон^ усложнеше, порождаемое промежуточными 
невронами, отношешя между соединительными путями выс
шей и низшей ступени оказывается очень простыми: при- 
водяшде пути большихъ полушарш являются въ то-же время 
продолжешемъ приводящихъ путей, идущихъ отъ периферш 
къ субкортикальнымъ центрамъ, и наоборотъ, отводяшде 
пути субкортикальныхъ центровъ являются продолжешемъ 
отводящихъ путей большого мозга. Тамъ, где идушде отъ 
периферш въ субкортикальные центры волокна распа
даются въ конечныя деревца и заканчиваются, принесенное 
ими возбуждеше сообщается отчасти невронамъ, которые 
распространяютъ его внутри субкортикальныхъ центровъ 
и въ конце концовъ передаютъ моторнымъ ганглюзнымъ 
клеткамъ последнихъ. Однако, въ субкортикальныхъ цен
трахъ находятся и друпе невроны, которые простираютъ 
свои волокна до большихъ полушарш, вследсгае чего 
принесенное возбуждеше передается отчасти этимъ невро
намъ и доходитъ до коры. Далее, моторныя клетки 
субкортикальныхъ центровъ отчасти получаютъ раздраже- 
Hie для сокращешя мускуловъ отъ ассощативныхъ невро
новъ субкортикальныхъ же центровъ, оканчивающихся около 
нихъ своими разветвлешями. Но въ то-же время оканчива
ются около нихъ и друпя волокна, клетки которыхъ лежатъ 
въ полушар1яхъ, благодаря чему моторныя клетки субкорти
кальныхъ центровъ могутъ быть возбуждены и со стороны 
полушарШ. Ясно, что существоваше этихъ двухъ, такъ ска
зать, построенныхъ одна надъ другой соединительныхъ дугъ 
даетъ возможность окольнымъ путемъ, черезъ кору, приве
сти въ деятельность органы движешя тела, въ зависи ости 
отъ влiянiя органовъ ощущешя, совсемъ другими спосо
бами и въ другихъ комбинащяхъ, чемъ прямымъ путемъ 
черезъ субкортикальные центры.

Интересно и не лишено значешя еще следующее об
стоятельство. Приводяшде пути коры большого мозга, со
ставляющее продолжеше идущихъ отъ периферш въ суб
кортикальные центры путей, сохраняютъ въ общемъ направ- 
лете послгьднихъ, но только они теряютъ компактную форму 
пучка и расходятся въ виде веера или конуса. Они окан
чиваются, поэтому, въ большихъ полушар1яхъ обыкновенно 
въ такомъ месте, которое д1аметрально противоположно
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периферическому органу, послужившему началомъ всего мно- 
гочленнаго пути. И хотя периферичесше органы при помощи 
многочисленныхъ системъ волоконъ большого мозга соеди
нены т а к ъ  ил и и н а ч е  со всеми частями коры, однако каж
дый изъ нихъ прежде всего и кратчайшимъ путемъ соеди- 
ненъ съ однимъ, относительно ограниченным^ —  если не 
точно определенным^— участкомъ коры, лежащимъ на сто
роне противоположной его собственному местоположенш. 
Особенно ясно видно это отношеше на органе зрешя. Со- 
держашдеся въ немъ микроскопически коротше зритель
ные нервы, въ собственномъ смысле слова, находятъ свое 
продолжеше въ двухъ, косо спереди проникающихъ въ 
мозгъ, нервныхъ пучкахъ, волокна которыхъ оканчи
ваются у задняго конца зрительныхъ бугровъ. Здесь 
оптическш путь получаетъ новые невроны и волокна 
последнихъ, идя въ томъ-же направлены, достигаютъ въ 
конце концовъ затылочной доли полушарш. Въ последней, 
именно, на внутренней стороне цолушарш, лежатъ относя- 
шдеся къ зренш  участки коры. То же самое имеемъ мы и 
по отнош ент къ уху. Выходяшде изъ него нервныя волокна 
проникаютъ въ субкортикальные центры сбоку, приблизи
тельно подъ прямымъ, угломъ къ срединной линш тела; 
присоединяклщеся къ нимъ и идушде далее въ томъ-же 
самомъ направлены пути оканчиваются въ противолежа- 
щихъ височныхъ доляхъ болыиихъ полушар1й. То-же отно
шеше остается въ силе и для чувствительныхъ нервовъ 
кожи туловища и конечностей. Только ихъ корковые центры 
лежатъ не на продолженш горизонтальнаго направлешя, 
которое эти волокна имеютъ передъ своимъ вступлешемъ 
въ субкортикальные центры, но вертикальнаго, снизу вверхъ, 
какое они принимаютъ тотчасъ по своемъ входе въ спин
ной мозгъ. Конечныя разветвлешя последнихъ невроновъ, 
связывающихъ ихъ съ болыпимъ мозгомъ, находятся на 
вершине болыиихъ полушары, именно, въ теменной доле; 
изъ той-же самой теменной области тянутся въ обратномъ 
направлены друпе центробежные волокна къ моторнымъ 
шгкгкамъ спинного мозга. Места, откуда они выходятъ,—  
моторные корковые центры, —  определены съ особенной 
точностью. Точно известны участки коры, которые заве- 
дуютъ руками и ногами, кистями и стопами, даже отдель
ными пальцами, и при раздражены которыхъ электриче- 
скимъ токомъ эти члены приходятъ въ движете (рис. 12).

Отношеше къ душевной жизни. Разобравъ все эти 
соотношешя, мы темъ самымъ уже ответили на по
ставленный выше вопросъ (стр. 32), объ отношены непро
тяженной души къ различнымъ частямъ протяженнаго мозга. 
Седалища души въ виде точки въ мозгу не существуетъ. 
Нервные пути, идуице въ мозгъ или, вообще, въ централь
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ную нервную систему, не оканчиваются въ одномъ общемъ 
центре, где непротяженная душа могла-бы сообщаться съ 
ними; точно такъ-же нервы не выходятъ изъ подобнаго 
центра. Строеше системы воплощаетъ скорее въ себе 
идеальную децентрализащю: все идетъ мимо другъ друга и 
оканчивается въ разныхъ местахъ; то, что находится въ 
более тесной связи, разделено меньшимъ пространствомъ 
и наоборотъ. Если, несмотря на это, все вместе взятое 
образуетъ одно замкнутое целое, которое часто управляется 
во всЬхъ своихъ частяхъ одной мыслью и служить осуще- 
ствленш одной цели, то это происходитъ только благодаря 
чрезвычайно многочисленнымъ и многостороннимъ связямъ 
между всеми частичными областями. Обширныя области

мозговой коры, называемыя ассошащонными центрами (напр., 
на рис. 12, оставленныя пустыми части у передняго и зад- 
няго конца полушарш), служатъ главнымъ образомъ не 
для прямой связи съ перифер1ей въ центробежномъ и 
центростремительномъ направлеши, а для наиболее исчер
пывающей и тесной связи между частями мозга, содержа
щими преимущественно проэкщонныя волокна.

Следовательно, душа на самомъ деле обитаетъ въ 
протяженной матерш мозга одновременно въ различныхъ 
местахъ; такъ или иначе, а связь ея съ нимъ заполняетъ 
пространство. Съ другой стороны, ея различныя деятель
ности связаны съ различными частями мозга не такимъ 
образомъ, какъ это мыслить популярное представлеше, 
т. е. что умъ, память, воля сидятъ въ различныхъ местахъ;
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но и не такъ, какъ это утверждаетъ френолопя. Какъ вообще 
возможно, строго размышляя, такое распред^леше? Оно 
совершенно немыслимо. Разве такъ называемый умъ пред- 
ставляетъ собой нечто вообще отделимое отъ памяти или 
внимашя? Не составляютъ-ли последшя его существенной 
части? Позволятъ-ли ташя деятельности души, какъ рели
гиозность, любовь къ д^тямъ, сознаше собственнаго достоин
ства, начисто отделить себя другъ отъ друга? И не является- 
ли содержаше ощущены, представлены и чувствъ отчасти 
общимъ для всехъ нихъ, такъ что они не могутъ действо
вать другъ безъ друга?

Существующее отношеше будетъ скорее сл^дующимъ: 
р а с п р е д е л е н 1 е  п с и х и ч е с к и х ъ  ф у н к ц 1 й  м е ж д у  
р а з л и ч н ы м и  ч а с т я м и  м о з г а  в п о л н ^  с о о т в ^ т -  
с т в у е т ъ  р а з д ^ л е ^ ю  т р у д а ,  и м е ю щ е м у  м ^ с т о  
на п е р и ф е р 1 и  т'Ь ла, в ъ  е г о  о р г а н а х ъ  ч у в с т в ъ  и 
д в и ж е н i я. Известный участокъ мозга, напр, часть коры 
затылочной доли, анатомически связанный съ глазами, слу
жить психически для зрешя, зрительныхъ ощущены и пред
ставлены; другой участокъ, принадлежащы анатомически 
уху и лежаний въ височной доле, обслуживаетъ слухъ. 
Темянная доля имеетъ дело съ осязательными ощущешями 
и представлешями, а также и съ ошущешями, связанными 
съ движешями членовъ; друпя области заведуютъ обоня
тельными и вкусовыми ощущешями. Далее, изъ переднихъ 
частей темянной доли идутъ импульсы для произвольныхъ 
и целесообразно комбинированныхъ движены конечностей 
и туловища; друпе участки порождаютъ движешя глазъ, 
органовъ речи и т. п. Однимъ словомъ, душа, съ различ
ными первичными элементами ея ощущенш и представлены, 
съ такими двигательными комбинащями телесной мускула
туры, которыя составляютъ элементы ея целесообразныхъ 
действы, обитаетъ, такъ сказать, въ различныхъ частяхъ 
мозга; такова связь ея съ мозгомъ и локализащя его функ- 
цы. Следовательно, при всякой мало мальски сложной 
комбинацы этихъ элементовъ, напр., когда пытаются успо
коить плачущее дитя лаской и уговаривашемъ, или-же когда, 
при взгляде на апельсинъ, представлеше объ его пр1ятномъ 
вкусе побуждаетъ насъ очистить и съесть его, —  душа 
одновременно въ состояны вызвать деятельность значитель
ной части мозга, но только неравномерно во всей его массе, 
а своеобразно, сетеобразно разветвляющимся образомъ.
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fonctions. 2 т. (1889).

В. М. Бехтеревъ. Проводяиф пути спинного и головного мозга. 
1898. Онъ-же. Основы учетя о функщяхъ мозга. 1904— 09. — Л. В . Блю- 
менау. Мозгъ человека. 1907— 09. —  Л . Зерновъ. Руководство описатель
ной анатомт. Ч. III. 1908.

§ 3. Взаимод'Ьйств1е и параллелизмъ.
Спрашивается теперь, какъ слЪдуетъ понимать эти 

гЬсныя отношешя между мозгомъ и душевной жизнью, какъ 
нужно объяснять ихъ существовашег Относительно этого 
имеется два существенно различныхъ и въ свбихъ глав- 
ныхъ положешяхъ уже много в'Ьковъ враждующихъ другъ 
съ другомъ воззрешя.

i. Мозгъ, какъ органъ души. Для популярнаго, наибо
лее близкаго мыслямъ и желашямъ людей, понимашя, эти 
отношешя заключаются въ томъ, что мозгъ является необхо- 
димымъ органомъ, которымъ душа, совершенно различная 
съ нимъ по своему существу, пользуется для того, чтобы 
вступать въ сношешя какъ съ вн'Ьшнимъ м!ромъ, такъ и 
съ другими душами. Душа им'Ьетъ свою чрезвычайно свое
образную и независимую отъ всего матер1альнаго внутрен
нюю жизнь, какъ это каждому известно на собственномъ 
опыгё, напр., въ мышленш по логическимъ нормамъ, а не 
по обманчивымъ чувственнымъ впечатл^шямъ, въ произ- 
вольномъ внимаши, въ руководящейся нравственными прин
ципами волЪ, вместо чувственно обусловленныхъ вожд^ле- 
нш, въ религюзной в'Ьр'Ь, въ художественномъ чувств'Ь. Но 
для того, чтобы дать этимъ свойственнымъ ей д'Ьятельно- 
стямъ конкретное, и по отношешю къ Mipy, въ которомъ 
она находится, приложимое содержаше, и для того, чтобы, 
переработавъ матер1алъ, сообщить другимъ полученные ре
зультаты и сделать ихъ плодотворными, душа нуждается въ 
органЪ принадлежащемъ внешнему Mipy. Такимъ орушемъ 
служитъ е.у\ тушзгъ1 съ которымъ она стоитъ въ чисто вн1шР 
немъ отношенш взаимод^йств1я. При' его пбсрёдств'Ь, она 
получаетъ знаше о многбобразныхъ процессахъ вн'Ьшняго 
Mipa. Посл'Ьдше порождаютъ въ немъ нервные процессы, ког 
торые дЪйствуютъ на нее и вызываютъ въ ней_ ощущены 
и. .чувства; эти нервные процессы могутъ превратиться 
частичнымъ образомъ также и въ друпя душевныя образо- 
вашя, при чемъ, однако, душа не связана рабски съ доходя
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щими до нее впечатлешями; она можетъ до известной сте
пени уклониться отъ нихъ; она стоитъ свободно надъ внеш
ними впечатлешями. Но воспринявъ ихъ и путемъ- перера
ботки лолучивъ изъ нихъ знаше, обдумываше, намереше 
и наконецъ рёшеше, она можетъ"въ свою очередь обратно—  
опять таки свободно и не находясь въ полной зависимости 
отъ определенныхъ причинъ,—  воздействовать на нервные 
процессы и при ихъ посредстве осуществлять въ Mipe свою 
волю.

Такое понимаше согласуется съ вышеупомянутыми 
о б щ и м и  фактами связи между мозгомъ и душевной жизнью. 
Само собой ясно, что величина, большая сложность, нор
мальное состояше органа, имеетъ громадное значеше для 
качества и совершенства исполняемой имъ работы. На боль- 
шемъ органе со многими регистрами могутъ исполняться 
более сложныя композицш, чемъ на маленькомъ, со скуд
ными средствами; Рафаэль былъ-бы великимъ художникомъ 
и безъ руки, но м1ръ ничего не зналъ-бы объ этомъ.

Но понимаше мозга, какъ оруиця души, очень плохо 
согласуется съ фактами локализащи: въ обнове своей оно 
исходитъ изъ опровергнутаго уже этими фактами предста
влешя о душе, обитающей въ одной непротяженной точке. 
Какъ можно говорить, что душа по своей сущности 
есть нечто совершенно отличное отъ матерш и простран
ства, когда она можетъ воспринимать и оказывать опреде
лен и я  вл1яшя только въ известныхъ местахъ внутри мате- 
р1альнаго органа? Сравнивали душу съ истиной, которая 
находится, вследсгае ея абсолютной простоты, повсюду и 
однако-же остается при этомъ непространственной и нема- 
тер1альной. Я сомневаюсь, чтобы въ этомъ сравнеши была 
истина; трудно выдумать что-нибудь более неясное, чемъ 
эта абсолютная простота и более двусмысленное, чемъ 
сравнеше ея съ душой. Душа вовсе не находится везде, 
ни внутри мозга, ни внутри всего Mipa. Если-бы она была 
таковой, то конечно ни пространство, ни матер1я не 
имели-бы къ ней ровно никакого отношешя, точно также, 
какъ и въ томъ случае, если-бы она была ограничена одной 
точкой. Въ действительности-же она находится частью тутъ, 
частью тамъ; какъ видящая душа —  она въ затылочныхъ 
извилинахъ, какъ слышащая —  въ височныхъ. И если она, 
воспринимая и сама оказывая действ1е, вступаетъ въ этихъ 
местахъ во взаимоотношсте съ MaTepieft, то она темъ са- 
мымъ какъ бы делается сущностью съ определеннымъ про- 
странственнымъ протяжешемъ и видомъ,— следсгае, которое 
действительно заставляетъ отказаться отъ разсматриваемаго 
представлешя.

Но здесь нетъ возможности заниматься далее этимъ за- 
труднешемъ: существуютъ еще два другихъ, очень значи-

Г. Эббннгаусъ. ^



—  5°  —

тельныхъ. Если душа, какъ особая сущность, стоитъ къ ма- 
терш нервной системы въ отношенш свободнаго давашя и 
воспринимашя, то приходится отказаться отъ основополо- 
жешя, составляющая одно изъ вернейшихъ прюбретенш 
современнаго естествознашя, —  отъ принципа сохранетя 
энергш. При всякаго рода изменешяхъ матер1альныхъ т^лъ, 
въ нихъ, какъ известно, постоянно остается неизменнымъ 
въ своей общей сумме нечто, присущее въ изменчивой мере 
отдельнымъ вещамъ, —  именно способность (при соответ- 
ственныхъ обстоятельствахъ) совершать механическую ра
боту; эта способность называется энерпей. Она присуща ве
щамъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ: какъ сила толчка, 
когда оне двигаются, какъ сила притяжешя, когда оне уда
лены другъ отъ друга, какъ теплота, химическое сродство 
и т. д. Въто-же самое время отдельный формы ея различней- 
шимъ образомъ могутъ переходить одна въ другую, такъ 
сказать превращаться, при чемъ все эти превращешя про- 
текаютъ въ определенныхъ и всегда численно равныхъ 
отношешяхъ, независимо отъ ихъ направлешя и отъ того, 
будутъ-ли они совершаться непрямымъ или прямымъ пу- 
темъ, медленно или быстро. Такимъ образомъ каждая от
дельная вещь, въ зависимости отъ своей скорости, поло- 
жешя, температуры, наэлектризованности или химическаго 
состава обладаетъ темъ или другимъ количествомъ энер
гш; но по отношенш ко всей совокупности вещей, между 
которыми существуетъ такая возможность превращешя, ко
личество энергш всегда остается постояннымъ.

Ясно, что съ такимъ положешемъ вещей совершенно 
несовместимо свободное в о з д е й с т е  души на матер!альную 
жизнь организма или свободное уклонеше ея отъ такого 
воздейств1я. Если душа въ состоянш породить нервное воз- 
буждеше, для котораго не было достаточнаго основашя въ 
непосредственно передъ этимъ бывшихъ матер1альныхъ и 
ея собственныхъ состояшяхъ, то энерпя создается изъ ни
чего; если душа подавляетъ матер!альный процессъ, энерпя 
котораго по данному полож ент вещей еще должна-бы дей
ствовать, то выходитъ, что энерпя уничтожается. Такъ же 
обстоитъ дело при техъ  воздейств1яхъ, которыя оказыва- 
ютъ на душу нервные процессы и которыя побуждаютъ ее 
образовывать охцущешя и представлешя. При иодобныхъ 
обстоятельствахъ, одушевленный организмъ былъ-бы мате- 
piaльнoй системой, количество энергш которой, совершенно 
независимо отъ окружающаго, подвергалось-бы, только въ 
силу въ ней самой происходящихъ процессовъ, безпрерыв- 
нымъ колебашямъ. Можно было-бы предположить, что по- 
следшя отчасти уравновешиваютъ другъ друга. Но это 
было-бы чудомъ, такъ какъ они совершенно независимы 
другъ отъ друга; кроме того не была-бы исключена возмож-



—  51 —

ность того, что отдельный души въ состоянш увеличивать 
соответствующимъ напряжешемъ воли количество энергш 
и такимъ образомъ осуществить въ обитаемыхъ ими орга- 
низмахъ такъ долго отыскиваемое perpetuum mobile.

До недавняго времени можно было-бы еще сказать 
следующее. Пусть будетъ такъ; пусть постоянство энерпи 
будетъ доказано для гальваническихъ элементовъ или для 
паровыхъ и динамо-машинъ: кто докажетъ то-же самое для 
чрезвычайно сложной органической жизни? Въ данной об
ласти принципъ сохранешя энерпи является простой гипо
тезой, которой мы въ праве противопоставить гипотезу 
непостоянства энерпи. Однако, вотъ уже десять л^тъ, какъ 
такой выходъ оказывается более неприменимыми постоян
ство энерпи у высшихъ животныхъ, какъ напр, у  собаки, а 
въ недавнее время даже и у человека, д о к а з а н о  н е п о 
с р е д с т в е н н о  на опытахъ. Если животное или челов^къ не 
производитъ никакой внешней работы, какъ, напр., восхожде- 
шя на гору или поднимашя тяжестей, то вся, вырабатываемая 
его жизненными процессами энерпя выделяется имъ въ 
виде теплоты. Движ ете крови въ сосудахъ согреваетъ ихъ 
стенки, движете членовъ нагреваютъ поверхности суста- 
вовъ и окружаюице ихъ слои воздуха; обменъ веществъ, 
сокращеше мускуловъ, взрывы возбуждешя въ нервахъ,—  
все это имеетъ отношеше къ вырабатываемой организмомъ 
теплоте, излишекъ которой, по сравненш съ окружающей 
средой, безпрерывно излучается во вне. Источникомъ этого 
потока энерпи служатъ питательныя вещества, восприни- 
маемыя съ пищей; освобождающееся в с л е д с т е  сгорашя 
последнихъ количество энергш, конечно за вычетомъ вы- 
деленш, и есть та энерпя, которая испытываетъ въ игре 
жизненныхъ процессовъ самыя различныя превращешя ивъ 
конце концовъ снова возвращается въ виде теплоты во 
внешнш м1ръ. Въ настоящее время, путемъ самыхъ тща- 
тельныхъ, неделями продолжавшихся измерены, Рубнеръ 
нашелъ, что о т д а н н а я  ж и в о т н ы м ъ ,  въ теченш долгаго 
перюда наблюденш, т е п л о в а я  э н е р г 1 я  с о г л а с у е т с я  
с ъ  т о ч н о с т ь ю  до V-2 п р о ц е н т а  (эта разница па- 
даетъ на неизбежныя при такомъ изследованш ошибки) 
с ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  э н е р г 1 и  у с в о е н н о й  пищи.  
„Счетъ идетъ просто и гладко... Въ этомъ хозяйстве нетъ 
какъ излишка, такъ и недостатка". То возражеше, что нельзя 
заключать отъ животнаго съ его сравнительно мало разви
той духовной жизнью къ несравненно выше стоящему че
ловеку, было устранено Атватеромъ. Его очень трудныя 
изследовашя были произведены надъ пятью академиками 
при разнообразныхъ изменешяхъ условш, напр., при раз- 
личномъ питанш, при телесномъ покое, соединенномъ съ 
умственной деятельностью, при физической работе. Въ от-

4*
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дЪльныхъ, длившихся нисколько дней опытахъ, между по
лученной и отданной энерпей была еще маленькая разница, 
доходившая въ своемъ максимуме до 2-хъ процентовъ; 
если-же взять все 66 дней опытовъ съ работой, то эта раз
ница понижается до 1/100/0; при 41 дне опытовъ со спокой- 
нымъ состояшемъ она и с ч е з а е т ъ  с о в е р ш е н н о .  Т а
кимъ образомъ въ человеческомъ организме н^тъ места 
для свободнаго проявлешя самостоятельной души.

Также мало вероятна гипотеза н е с в о б о д н о й  дея
тельности особаго существа, стоящаго съ т^ломъ въ отно
шенш взаимодейств!я. Нужно вспомнить еще другое возра- 
жеше противъ представлешя о мозге, какъ органе души и 
противъ гипотезы взаим одейстя, именно, что такое пред- 
ставлеше есть последнш остатокъ прежняго, господствовав- 
шаго повсюду, н о о т в е р г н у т а г о  р е ш и т е л ь н о  во 
в с е х ъ  о б л а с т я х ъ ,  г д е  т о л ь к о  в о з м о ж н о  б ы л о  
с т р о г о е  и з с л е д о в а н ! е ,  в о з з р е н 1 я. Примитив
ное мышлеше населяетъ весь м!ръ духами, демонами, ко
больдами, однимъ словомъ, подобными душе существами, ко
торыя стоятъ въ такомъ-же отношенш къ окружающимъ ве- 
щамъ, какъ и душа къ мозгу. Развивающееся понимаше 
истинной связи вещей обнаружило всю наивность и незре
лость такихъ воззрешй. Люди относились къ нимъ съ сильней
шей любовью и пристраст1емъ, и если бы они хоть где-ни
будь соответствовали истине, это должно было обнаружиться. 
Но подавляющая вескость фактовъ, добытыхъ многове- 
ковымъ, безпрерывно растущимъ опытомъ и тщательными 
изследовашями, заставила признать то воззреше, что все 
матер1альные процессы порождаются исключительно мате- 
р1альными процессами и сами производятъ исключительно ма- 
тер!альныя действ1я, т. е. къ признанто, что в ъ  п р и р о д е  
ц а р с т в у е т ъ  с т р о г о  з а м к н у т а я  п р и ч и н н ос т ь. Ни
кто более не сомневается, что для появлешя зимы и лета, дождя 
и хорошей погоды, а также для органическихъ процессовъ, 
напр, въ сердце, мускулахъ, даже спинномъ мозгу, дело об- 
стоитъ именно такимъ образомъ; и только въ большомъ мозгу, 
внутри замкнутой черепной полости, почему-то должно-быть 
иначе. Конечно, благодаря недоступности этого органа и 
его особенной важности для жизни, очень трудно непосред
ственно доказать, что въ этомъ последнемъ убеж ищ е не 
действуетъ на самомъ деле какое-то демоническое суще
ство, въ роде техъ, которыя уже повсюду изгнаны изъ 
Mipa. Но ведь если что нибудь, вообще, можно считать 
истиннымъ, потому что нельзя прямо убедиться въ его 
ложности, то можно было бы думать, что рай находится на 
обратной стороне луны, а адъ внутри солнца только потому, 
что туда нельзя пршти и увидеть; а правда ли это? При 
нашихъ предположешяхъ о действительности дело идетъ
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всегда не о какой нибудь любой, шаткой возможности, но 
о наиболее в*Ьроятномъ, стоящемъ въ связи со всей совокуп
ностью нашихъ другихъ знанш. И не какая-нибудь особая 
симпатоя къ такому воззр*Ьшю, не скоропроходящая мода, но 
вся совокупность нашего опыта говорить съ необычайной 
ясностью противъ существовашя всякаго рода отд^лимыхъ 
душъ, независимо отъ того, будетъ-ли имъ приписана спо
собность свободно изменять количество энерпи въ тктЬ, 
или ихъ деятельность будетъ пониматься, какъ особый 
новый видъ превращешя энерпи, при условш постоянства 
общаго количества ея.

2. Психофизическт параллелизмъ.Итакъ, ходячее воззри
т е  на отношеше между душой и мозгомъ неизбежно при
водить насъ къ трудностямъ и противоречиями Какъ-же 
должны мы понимать это отношеше? Ес;щ ,мозгъ и душа Н£ 
противостоятъ другъ другу, въ качестве самостоятельныхъ 
другъ наг друга воздействующихъ сущностей, то не остается 
ничего более, какъ признать, что они составляютъ о д н у  
сущность. Но, конечно, только въ известномъ смысле, ибо! 
двойсттеннос гь и различ1е души и мозга являются въ т.а-же 
самое время неоспоримымъ фактомъ. Нужно мыслить ихъ 
какъ одну сущность, которая способна, однако, проявляться 
двоякимъ образомъ. Во первыхъ, эта сущность знаетъ о 
самой себе непосредственно и безъ посторонняго содей- 
етая. Въ этомъ случае она представляется непростран- 
ственнымъ, непрерывно меняющимся и все-же во многихъ 
отношешяхъ тождественнымъ соединешемъ чувственныхъ 
впечатлешй, мыслей, чувствъ, желашй, идеаловъ, стремле- 
нш; мы называемъ это душой. Эта же сущность способна 
давать знать о своемъ бытш и другимъ однороднымъ сущ- 
ностямъ при помощи разнообразныхъ средствъ, напр., зре~ 
шя и осязашя, микроскопа и другихъ аппаратовъ. Если 
пользоваться этими средствами для ея познашя, тогда то, что 
для непосредственнаго сознашя является соединешемъ ощу- 
щенш, представленш, чувствъ, оказывается чемъ то совер
шенно другимъ, именно чемъ-то протяженнымъ, мягкимъ, 
со множествомъ извилинъ, искусно построеннымъ изъ 
безчисленныхъ клетокъ и волоконъ, т. е. м о з г о м ъ  или 
вообще нервной системой. Душа и нервная система, 
это не две отдельныя партш, только внешнимъ образомъ 
влiяющiя другъ на друга, они— одна партоя, о д н а  и та-ж е 
р е а л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  п р о я в л я е т с я  д в о я к о ,  в ъ  
о д н о м ъ  с л у ч а е  т а к ъ ,  к а к ъ  о н а  н е п о с р е д с т в е н н о  
с а м а  о с е б е  з н а е т ъ  и для  с е б я  с у  щ е с т в у  е т ъ ,  в ъ  
д р у г о м ъ , — к а к ъ  о н а  п р е д с т а в л я е т с я  д р у г и м ъ  
о д н о р о д н ы м ъ  с ъ  н е ю  р е а л  ь н о с т я м ъ ,  к о г д а  ис-  
п ы т ы в а е т ъ  с о  с т о р о н ы  п о с л е д н и х ъ  то,  ч т о  мы 
н а з ы в а е м ъ  б ы т ь  в и д и м  ы м ъ  и о с я з а е м  ымъ.
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Хотя на видъ кажется, что вн'Ьшшя впечат.тЬшя д^й- 
ствуютъ на душу и побуждаютъ ее къ вн^шне-выражаю- 
щимся противодгЬйств1ямъ, наприм'Ьръ, кто-нибудь размы- 
шляетъ надъ вопросомъ и потомъ даетъ ответь, однако 
истинное отношеше сл'Ьдуетъ понимать совершенно иначе. 
Поскольку эти явлешя видимы или осязаемы (или мыслятся 
какъ видимыя и осязаемыя), постольку они образуютъ 
непрерывный рядъ матер1альныхъ измЪненш въ нерв
ной систем^; они не превращаются въ невидимое 
и не возникаютъ изъ него, но остаются вполне зам
кнутой ц^пью чисто матер1альныхъ процессовъ, конечное 
звено которыхъ причиняется начальнымъ звеномъ принципь 
ально совершенно такъ же согласно физическимъ и химиче- 
скимъ законамъ, какъ и у искусственной машины, только, ко
нечно, все зд'Ьсь гораздо сложнее. Однако, у  этихъ же процес
совъ, происходящихъ въ нервной систем^, независимо отъ ихъ 
матер1альнаго вида и, такъ сказать, наряду съ нимъ есть въ 
то же время еще и другая жизнь; они являются также ря- 
домъ измЪненш совершенно другого порядка: рядомъ чув- 
ственныхъ воспр!ятш въ формЪ мыслей, чувствовашй, 
догадокъ, волешй. Члены обоихъ рядовъ не вызываютъ 
другъ друга и не переплетаются другъ съ другомъ; они 
составляютъ дв'Ь совершенно различныя причинныя ц1ши. 
Однако же, звено за звеномъ, они стоятъ также въ гЬснЪй- 
шей связи; о н и  п а р а л л е л ь н ы  д р у г ъ  д р у г у ,  какъ 
неточно выражаются, ибо на самомъ Д'Ьл'Ь, въ своей под
линной сущности, они представляютъ собою скорее совер
шенно одно и то же. Иллюз1я же, что оба способа проя- 
влешя одной и той же сущности вл1яютъ одинъ на другой, 
вызываютъ другъ друга, покоится единственно на томъ, 
если угодно, случайномъ обстоятельств^, что два взаимо- 
зависяице члена обоихъ рядовъ не переживаются одновре
менно однимъ сознашемъ. Т. е. мыслящш и чувствующш 
не можетъ одновременно воспринимать Т'Ьхъ мозговыхъ 
процессовъ, которые являются или, по крайней мЪрЪ, могутъ 
являться внешними выражешями этихъ мыслей, и, наобо- 
ротъ,— изучающш определенные мозговые процессы ничего 
не знаетъ о душевныхъ явлешяхъ, составляющихъ невиди
мую жизнь этихъ процессовъ. T i  мaтepiaльныe про
цессы, которые могутъ быть восприняты о днимъ и т ' Ь м ъ  же  
сознашемъ наряду съ душевными переживашями, именно, про
текающая вн'Ъ организма причины и слгЬдств1я мозговыхъ 
процессовъ,— въ действительности либо предшествуютъ 
душевнымъ переживашямъ, въ качеств^ причиняющаго, 
либо слЪдуютъ за ними— въ качеств^ причиненнаго. ’

Конечно, познавъ истинное соотношеше вещей, н'Ьтъ надо
бности постоянно выражать его словесно. Такъ какъ вс'Ь суще- 
ствуюиця словесныя наименовашя сполна исходятъ изъ представлешя
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о взаимодействш душн и тела, то такая точность была бы даже 
насильственною. Это все равно, какъ если бы кто-либо, узнавъ, 
что солнце не движется, пожелалъ бы не говорить более о восходе 
и заходе солнца. Поэтому и здесь въ иныхъ случаяхъ будетъ идти 
речь о воздейств1яхъ внешняго Mipa на душу или о внешнихъ след- 
ств1яхъ душевныхъ процессовъ,— конечно, при отсутствш малейшей 
непоследовательности въ мысляхъ.
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§ 4. Сущность души.
Мы узнали теперь, что душа по отношешю къ мозгу 

и нервной систем^ не является совершенно чуждой, отде
лимой и противоположной сущностью, но скорее одинакова 
съ ними по своей природе, отличаясь отъ нихъ только 
въ способе своего проявлешя. Въ одномъ случае, мы имеемъ 
ея непосредственное б ь т е , б ь т е  само по себе; въ другомъ—  
ея же б ь те , какъ оно представляется п о с р е д с т в о м ъ  
зрешя, осязашя и т. д., и черезъ которое даютъ о себе 
знать упомянутыя выше реальности. Мы можемъ, однако, 
ея природу охарактеризовать еще более общими чер
тами. Нервная система, какъ выше было указано, предста- 
вляетъ собою въ известномъ смысле весь организмъ. Вся 
жизнь последняго какъ бы сконцентрирована и объединена 
въ ней. При помощи нервной системы каждый органъ объ- 
единенъ съ другими въ одно целое; такимъ образомъ, про
стой аггрегатъ превращается въ систему. При ея посред
стве функщи отдельныхъ органовъ поставлены въ тесныя 
соотношешя другъ съ другомъ, они уравновешены въ по- 
стоянномъ взаимодействш и подчинены законамъ въ видахъ 
осуществлешя общей цели всего организма. Итакъ, если ду
ша есть своеобразное проявлеше нервной системы, а послед
няя —  представитель всего организма, то и душа, значитъ^ 
представляетъ собою то же самое, только, конечно, на осо
бый, ей присушдй ладъ; она является психическимъ, скон- 
центрированнымъ повторешемъ тела, следовательно также 
с у щ н о с т ь ю ,  с х о д н о й  с ъ  т е л о м ъ .  Совершенно пра
вильно различаютъ тело отъ его частей и ихъ отдельныхъ 
деятельностей и говорятъ, что оно имеетъ руки и ноги, или 
дыхаше и обменъ веществъ. Вм есте съ т^мъ оно н е о т 
д е л и м о  о т ъ  в с е х ъ  с в о и х ъ  ч а с т е й  и не противо- 
стоитъ ихъ функщямъ, какъ самостоятельная, способная дей
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ствовать на нихъ сущность. Т ело есть только с о в о к у п 
н о с т ь  в с ^ х ъ  с в о и х ъ  ч а с т е й  и в с ^ х ъ  и х ъ  ф у н к -  
uift.  Совершенно то же самое и душа. Она им^етъ мысли, 
ощущешя, желашя, она внимательна или невнимательна, 
вспоминаетъ что-нибудь и пр., и не легко то, что можно 
сказать объ этихъ явлешяхъ, выразить иначе, какъ при- 
писавъ ей эти содержашя и деятельности. Но душа не на
ходится вне с о в о к у п н о с т и  этихъ содержанш и дея
тельностей; она не является сущностью, которая остается 
еще, если вычеркнуть все душевныя переживашя, или ко
торая можетъ, какъ самостоятельная сила, действовать п р о 
т и в ъ  этихъ переживанш: она— только с у м м а  всей этой 
сложной жизни.

Вместе съ признашемъ, что душа есть сущность по
добная телу, прюбретено и еще кое-что другое для ея 
понимашя. Самое общее свойство организма, какъ известно, 
состоитъ въ томъ, что онъ иредставляетъ собою систему, 
имеющую целью собственное развитое и сохранеше, такъ 
сказать, ма шину  с а мос охра не н1 я,  осуществляя это само- 
сохранеше двоякимъ образомъ, съ помощью двухъ средствъ.

Первое средство — б о р ь б а .  Организмъ сохраняетъ 
себя, находясь въ постоянной борьбе съ окружающей сре
дой и силами последней, съ живой и мертвой природой, 
съ однородными и отличными отъ него существами; но 
онъ поддерживаетъ себя также и взаимной борьбой своихъ 
собственныхъ частей, борьбой клетокъ, тканей, органовъ 
за место, за питательныя вещества, однимъ словомъ, за гос
подство. Цель борьбы всегда одна и та же: съ одной сто
роны, устранить, ослабить, уничтожить все вредное для 
самосохранешя, съ другой стороны, использовать, укрепить, 
усвоить все необходимое и полезное для него.

Второе средство состоитъ въ п р о я в л е н  i n из
в е с т н о й  с в о е о б р а з н о с т и  или, скорее, многихъ 
своеобразностей, образующихъ темъ не менее одно целое. 
Млекопитающееся выбираетъ изъ окружающей среды не 
то и избегаетъ не того, что птица, левъ— не того, что 
лошадь. Средства, съ которыми каждое такое существо 
противопоставлено Mipy, а благодаря этому его поведете 
и весь способъ его борьбы съ окружающимъ, оказываются 
въ высшей степени различными. Въ основе своей свойства 
каждаго отдельнаго индивида иныя, чемъ у  другихъ. 
Проявлеше же этихъ особенностей каждаго организма, упо- 
треблеше данныхъ ему органовъ и упражнеше присущихъ 
имъ функшй,— все это столь же необходимо для его суще
ствовашя, какъ и борьба. Ведь эти особенности сохраняются 
только благодаря упражненш, въ противномъ случае оне 
ослабляются; вместе съ темъ нарушается ихъ способность 
къ дальнейшей деятельности и въ конце концовъ совсемъ
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пропадаетъ. А  такъ какъ оне въ общемъ необходимы 
въ борьба за существоваше и обусловливаютъ собою бла- 
гополуч1е организма, то нарушеше ихъ подвергаетъ опас
ности и самое существоваше посл^дняго.

Въ громадномъ большинстве случаевъ оба средства 
самосохранешя применяются въ теснейшей связи, при по
мощи одного итого же акта. Борьба за существоваше осуще
ствляется путемъ проявлешя своеобразности, а это про- 
явлеше и состоитъ въ томъ, что индивидъ сохраняетъ и обе- 
регаетъ себя въ борьбе. Но вместе съ темъ существуетъ 
и известное разделеше. Вызванная борьбой деятельность, 
какъ таковая, часто не имеетъ большого значешя для само- 
сохранешя, потому что она такъ часто упражняется, что 
нечего заботиться объ ея ослаблены; здесь дело идетъ о 
преодолели при помощи ея какой-нибудь сферы внешняго 
Mipa. Съ другой стороны, борьба съ окружающимъ, при 
известныхъ обстоятельствахъ, даетъ только односторонше 
случаи для проявлешя своеобраз1я; тогда самосохранеше 
требуетъ деятельности прежде не достаточно упражняв
шихся функцш, не достигая этимъ самымъ непосред
ственно значительной выгоды въ борьбе за существоваше. 
Такимъ образомъ, вообще говоря, борьба въ жизни орга
низма является вместе съ темъ проявлешемъ его свое- 
образ!я. Наряду съ этимъ встречаются, однако, и преи
мущественно явлешя борьбы, и преимущественно или даже 
исключительно проявлешя своеобразности.

Все сказанное правильно и по отношешю къ душе. 
Последняя есть сущность подобная телу, другими словами, 
она есть стремящаяся къ самосохранешю система, толь
ко не изъ внешне видимыхъ и осязаемыхъ, но вну
тренне переживаемыхъ образованы и функцш. Типичными 
представителями этого воззрешя является Спиноза, а въ 
новейшее время Фехнеръ. Самосохранеше осуществляется 
душою двоякимъ способомъ. Во-первыхъ, путемъ борьбы 
съ темъ, что намъ дано во вне, какъ внешнш ш\ръ] такой 
взглядъ пользуется общимъ признашемъ благодаря Дарвину. 
Во-вторыхъ, путемъ проявлешя присущей душе своеобраз
ности, путемъ изживашя и развит1я данныхъ ей силъ и 
способностей. Въ своемъ основаны это мнеше принадле
жишь Аристотелю. То общее воззреше насущность души, 
которое положено въ основу предлагаемаго труда, заклю
чается въ осмысленномъ соединены воззрены Спинозы, 
Фехпера) Дарвина и Аристотеля. Исходя изъ него, мы по
пытаемся теперь объяснить какъ важнейпйя изъ элементар- 
ныхъ, такъ и н е к о т о р ы я  изъ высшихъ, более сложныхъ 
явлены душевной жизни.



В Т О Р А Я  ГЛАВА.

Элементарныя явлешя душевной жизни.
Во изб-Ьжаше недоразумений предпошлемъ одно замечаше. 

Темъ, кто говоритъ сначала объ элементахъ душевной жизни, а за- 
темъ о сложныхъ ея явлешяхъ, какъ и мы намерены сделать ниже, 
во многихъ случаяхъ приходится встречать упрекъ, что такой 
порядокъ изложешя не соответствуетъ природе самого изследуемаго 
предмета. Душа-де есть прежде всего органическое единство, живое 
сплетете взаимно связанныхъ, проникающихъ другъ друга функцш. 
Съ этимъ фактомъ не считается „атомистическое раздроблеше“ душев
ной жизни, которое сначала аккуратно отделяетъ другъ отъ друга 
мысли и ощущешя, явлешя памяти и абстракцш, чтобы уже затемъ 
объединить ихъ въ более сложныя образовашя. Упомянутая выше 
живая цельность души никогда не можетъ быть представлена при 
помощи такой заимствованной у естествознашя точки зрешя. Но это 
возражеше совершенно игнорируетъ смыслъ того, противъ чего оно 
направлено. Если бюлога спросить о строенш и функщяхъ тела, то 
онъ ответить, что тело состоитъ изъ костей, мускуловъ, нервовъ и 
т. д., последнш органическш элементъ которыхъ составляютъ мус
кульный и ганглюзныя клетки, кровяныя тельца и друг., а происхо- 
дяице въ теле процессы суть: дыхаше, обменъ веществъ и размно- 
жеше. Всякш сочтетъ такой ответъ вполне уместнымъ, и никто не 
станетъ навязывать бюлогу мнешя, что онъ считаетъ организмъ про- 
исшедшимъ и составленнымъ изъ этихъ элементовъ такимъ образомъ, 
что раньше имелись отдельныя части, а потомъ оне какимъ-либо 
путемъ были соединены въ одно большое целое, какъ строится домъ 
изъ досокъ и кирпичей. Во времени бюлогъ считаетъ тело съ самаго 
начала единымъ целымъ, не менее единымъ, чемъ душа, и вначале 
имеющимъ простое, а затемъ и более сложное расчленеше; онъ счи
таетъ, что это целое создало части, а не наоборотъ. Но чтобы осно
вательно познакомиться съ теломъ, какъ требуютъ этого отъ бюлога, 
онъ долженъ поступить такъ, какъ будто дело обстоитъ обратно тому, 
что есть въ действительности; онъ долженъ начать съ разсмотрешя 
частей и п у т е м ъ  а б с т р а к ц 1 и  и р а с ч л е н е н 1 я  в ы д е л и т ь  
и х ъ  и з ъ  ц е  л а г о, в ъ  к о т о р о м ъ  о н е  т о л ь к о  и с у щ е с т в  у-  
ют ъ ,  и л и  п о п ы т а т ь с я  р а з л и ч и т ь  э т и ч а с т и  в ъ ц е л о м ъ .  
Такова же точка зрешя и методъ психолога. Реально существующая 
душевная жизнь, которую онъ сознаетъ и понимаше которой хочетъ 
пробудить у другихъ. всегда была и будетъ живымъ единствомъ, а 
не суммою изолированнымъ частей, какъ иногда по недоразумешю 
думаютъ. Душевная жизнь съ самаго начала однородна не съ элемен
тарными, а со сложными явлешями, несмотря на то, что она вначале 
сравнительно проста, а позднее необыкновенно богата содержашемъ. 
Путемъ р а с ч л е н е н 1я и а б с т р а г и р о в а н ! я  возможно разли
чить въ этомъ целомъ множество отдельныхъ частей, предваритель
ное знаше которыхъ необходимо, если допустить возможность яснаго
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взгляда на запутанную сложность ц^лаго и понимашя существующей 
въ немъ внутренней связи. Конечныя образовашя и процессы, до 
которыхъ можно проникнуть указаннымъ путемъ, какъ разъ и пред- 
ставляютъ собой элементарныя явлешя въ томъ смысле, какъ они 
здесь понимаются.

ДушЪ необходимо ор1ентироваться во внешнемъ Mipe 
чтобы устоять въ борьбе съ нимъ; при этомъ въ впечатле» 
шяхъ, вызванныхъ въ ней внешними вл!яшями, она на
ходить матер!алъ для проявлешя своей своебразности. 
Душа на этомъ матер1але проявляетъ разнообразныя 
деятельности— она связываетъ, разделяетъ, преобразовы- 
ваетъ, результаты чего затЬмъ проявляются вновь въ види- 
мыхъ движешяхъ органовъ тела. Хотя все эти процессы 
теснейшимъ образомъ связаны и сплетены между собою 
и даже отчасти неотделимы во времени— такъ, напр., вос- 
npiHTie матер!ала всегда тотчасъ же связывается съ извест- 
нымъ преобразовашемъ— но все же ихъ можно отделить 
другъ отъ друга путемъ анализа и абстракцш. Поэтому, 
мы разсмотримъ отдельно:

1. Впечатлешя, вызванныя явлешями внешняго Mipa,
2. Переработку ихъ душой,
3. Реакщю на эти впечатлешя.

Я. ПРОСТБЙШ1Я ЯВЛЕШЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

§ 5. Ощущешя.
Новые виды ихъ. Душа ор!ентируется въ окружаю- 

щемъ Mipe при помощи ощущенш, доставляемыхъ ей орга
нами чувствъ, напр., ощущенш цветовъ, тоновъ, запаховъ 
и т. п. Научныя изследовашя 19-го столет1я обогатили и 
углубили наши познашя главнымъ образомъ въ этой области.

Прежде всего эти изследовашя значительно увеличили 
число ощущенш. Издавна психолопя, какъ известно, знала 
пять чувствъ. Однако, будемъ ли мы считать органы чувствъ 
или виды происходящихъ отъ нихъ ои*ущенш, во всякомъ 
случае, это число нужно удвоить, чтобы быть въ согласш 
съ действительнымъ богатствомъ последнихъ.

Поводомъ къ такому увеличенш числа родовъ ощу
щенш послужило одно теоретическое затруднеше. При све- 
денш всего нашего познашя къ опыту, натолкнулись на 
такое препятств1е: мы сознаемъ наполняющая пространство 
и оказываюшдя сопротивлеше тела, но откуда берется это 
сознаше? Съ полнымъ основашемъ казалось недостаточнымъ 
объяснить этотъ фактъ только впечатлешями осязашя, чисто 
пассивными ощущешями давлешя, а также впечатлешями 
исключительно пространственной протяженности. Ясно, что 
здесь имеется связь съ движешями нашихъ членовъ и съ раз
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виваемыми при этомъ активными напряжешями. Такимъ 
образомъ, возникъ дальнейшы вопросъ: откуда же мы знаемъ 
объ этихъ движешяхъ, объ ощушаемомъ при этомъ сопро- 
тивлены вещей и о напряжены нашихъ силъ для преодо- 
лешя этого сопротивлешя? Вначале отвечали такимъ об
разомъ: это происходитъ при содействы мускуловъ, ко
торые, конечно, нужно считать особымъ органомъ чувствъ 
въ виду происходящихъ отъ нихъ ощущены утомлешя, су- 
дорогъ, ломоты, и которые, вероятно, могутъ давать знать 
нервнымъ центрамъ о своихъ состояшяхъ сокращешя и на- 
пряжешя посредствомъ центростремительныхъ возбуждены. 
Но это было лишь частью истины, которую фактически 
подтвердило въ 70-хъ годахъ о ткрьте предполагавшихся 
чувствительныхъ мускульныхъ нервовъ. Дальнейппя изсле- 
довашя показали, что объяснете разбираемыхъ фактовъ не 
можетъ ограничиться участ1емъ мускуловъ и прилегающихъ 
къ нимъ сухожилш. Такъ, напр., мы осведомлены о по
ложены и движены нашихъ членовъ и въ томъ случае, 
когда они вполне пассивны, а ихъ двигаетъ кто нибудь 
другой, при чемъ мышцы остаются вялыми, resp. не сокра
щенными. Затемъ, если двигать одинаковую тяжесть на оди- 
наковомъ протяжены при очень различномъ положены 
члена, напр., сначала сильно согнутой рукой, а затемъ почти 
выпрямленной, то получается почти одно и то же ощущеше 
тяжести и движешя; участвующее же въ этомъ мускулы 
находятся въ совершенно различныхъ состояшяхъ напряже- 
шя и сокращешя. Уже двадцать пять летъ тому назадъ 
удалось узнать съ достаточной верностью, что главней
шими переферическими органами, создающими вышеназван- 
ныя ощущешя, являются суставы, обладаюшле множе- 
ствомъ нервовъ, а также суставныя капсулы. На это 
указываетъ прежде всего простое наблюдете. Если внима
тельно наблюдать за медленнымъ движешемъ руки или пальца, 
съ закрытыми глазами, и спросить себя, гдЬ собственно 
нечто ощущается, то безъ сомнешя получится ответъ: въ 
области приведеннаго въ дейсгае сустава. Этому соответ
ствуешь тотъ фактъ, что при проведены черезъ суставъ 
индукщоннаго тока чувствительность его къ движешю, а 
также и къ поднятт тяжестей, значительно уменьшается. 
Такимъ образомъ, наряду съ осязашемъ почти всеми при
знается теперь и другое чувство, которое собственно само 
является совокупностью несколькихъ чувствъ. Органы этого 
чувства въ большомъ количестве и въ различныхъ фор- 
махъ распределены по всему телу; его ощущешя суть ощу
щешя, которыя хотя и связаны всегда съ впечатлешями 
прикосновешя, но могутъ быть вполне отличены отъ 
нихъ: они —  переживашя (сами по себе пространственно 
не воспринимаемыя) положешя и движешя нашихъ чле-
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новъ, сопротивлешя и тяжести внешнихъ предметовъ и 
напряжешя. Въ виду того, что выбранное вначале назваше 
„мускульныя ощущешя“ оказалось слишкомъ узкимъ, эту 
группу ощущенш часто называютъ кинэстетическими ощу- 
щетями.

За этимъ первымъ обогащешемъ области чувствъ по
следовало въ последнихъ десятилет1яхъ прошлаго столет1я 
второе; чувство осязашя, представлявшееся прежней психо
лопи единымъ, должно было расколоться. Несомненно, что 
доставляемыя этимъ чувствомъ впечатлешя давлешя, тем
пературы и боли отъ укола или пореза всегда различались 
мысленно. Знали также, что чувствительности къ этимъ 
тремъ видамъ впечатленш не всегда находятся въ одномъ 
и томъ же отношенш между собой, а варьируютъ незави
симо другъ отъ друга; такъ, напр., места наибольшей чув
ствительности кожи къ прикосновенто не являются въ то 
же время местами наибольшей чувствительности ея къ тем- 
пературнымъ изменешямъ, чувствительность кожи къ боли 
можетъ быть притуплена, не вызывая такого же притуп- 
лешя чувствительности къ давленш. Но только въ 8о-хъ 
годахъ открыли реальное основаше этого отношешя въ 
анатомическомъ разделены органовъ. При изследованш 
кожи раздражителями, действующими по возможности 
только на отдельныя ея пункты, выяснились два обстоя
тельства. Во-первыхъ, что чувствительна не вся поверх
ность кожи, а только некоторыя изолированныя точки 
ея, которыя въ некоторыхъ местахъ лежатъ весьма близко 
другъ отъ друга. Во-вторыхъ, что эти точки тепла и хо
лода, давлешя и боли совершенно отличны другъ отъ друга 
и распределены на поверхности кожи въ различномъ по
рядке. Установить этотъ фактъ для точекъ холода— правда, 
только для холода— столь легко, что это можетъ проделать 
всякш при помощи стального пера или очиненнаго каран
даша. Если прикасаться ими къ месту кожи, достаточно 
свободному отъ волосковъ, напр., къ тыльной поверхности 
руки между болыиимъ и указательнымъ пальцемъ, то обык
новенно чувствуютъ только прикосновеше предмета. Но 
изредка мелькнетъ и интенсивное ощущеше прохлады, от
четливо связанное съ определеннымъ местомъи вновь возоб
новляющееся при повторены раздражешя на этомъ месте. 
Подобнымъ путемъ можно найти и друпя точки кожи, вос
принимающая только тепло, но для этого необходимо ко
нечно, иметь все время довольно теплое ocTpie; кроме 
того, ощущеше на этихъ пунктахъ не такъ ясно и отчет
ливо. Точки давлешя находятся на частяхъ кожи, покры- 
тыхъ волосами и постоянно вблизи волоска; на остальныхъ 
частяхъ, напр., на ладони и на подушечкахъ пальцевъ оне 
расположены такъ близко другъ отъ друга, что для отде-
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летя ихъ необходимо прибегнуть къ помощи более тон- 
кихъ пр1емовъ. То же самое можно сказать и объ опреде
лены болевыхъ точекъ. Ясно, значитъ, что кожа есть ор- 
ганъ не одного только, а трехъ совершенно различныхъ 
чувствъ: температуры, давлетя и боли, концевые аппараты 
которыхъ хотя и переплетены между собою, но простран
ственно отделены другъ отъ друга.

Конечно, прибавлеше этого яоваго чувства боли многимъ пока
жется страннымъ: чувственная, физическая боль, связанная съ уко- 
ломъ или пор'Ьзомъ, приравнивается такимъ образомъ, какъ самостоя
тельное ощущеше, къ другимъ видамъ ощущенш,— температур^, ося- 
зашю, зр'Ьшю, тогда какъ обычно (за исключешемъ, конечно, сопро
вождающая боль чувства неудовольств!я) ее считаютъ только .усиле- 
шемъ любого рода ощущенш. При этомъ происходитъ столь свой
ственная популярному мышлешю подстановка: опред'Ьленныя отноше
шя между внешними раздражешями переносятся просто на зависяиия 
отъ нихъ душевныя переживашя, хотя между последними суще- 
ствуютъ совершенно друпя отношешя. Крайшя температуры, сильное 
давлеше, яркш свЪтъ действительно вызываютъ чувство боли Но эта 
боль, какъ таковая, не им^етъ никакого сходства ни съ ощущешемъ 
температуры, ни съ ощущешемъ св^та, давлешя и т. п.; какъ содер- 
жаше сознашя, она такъ же отличается отъ этихъ ощущенш, какъ 
они между собой; связь ея съ различными другими ощущешями осно
вана на томъ, что раздражители посл^днихъ при достаточномъ повы- 
шенш интенсивности развиваютъ побочное д^йств1е, котораго въ дру
гихъ случаяхъ у нихъ н^тъ. На роговой оболочке глаза можно очень 
хорошо демонстрировать независимость ощущешя боли. Присутств1е 
волосинки вызываетъ въ ней сильную боль безъ всякой связи съ 
ощущешемъ температуры или прикосновешя. Сюда же относятся и 
„Колю1Щя“ ощущешя въ носу при вдыханш хлора, нашатыря и т. п. 
Впрочемъ, боль въ коже не является единственнымъ проявлешемъ 
деятельности чувства боли. Къ нему относится также боль при по- 
врежденш и забол^ваши внутреннихъ органовъ (головная боль, зуб
ная, боль желудка и т. д.).

Но самое своеобразное расширеше области психолопи 
ощущенш состоитъ въ следующемъ. Оно не вытекаетъ, 
какъ оба вышеназванныя открьтя, изъ планомернаго на- 
учнаго искашя, а изъ наблюдены случайныхъ, долгое время 
остававшихся непонятыми. Ухо —  наиболее сложный по 
стр о ен т органъ внешнихъ чувствъ. Въ немъ ясно раз
личаются три части: улиткообразно извитое образоваше 
(улитка), система 3-хъ полукруглыхъ трубочекъ, располо- 
женныхъ почти подъ прямымъ угломъ другъ къ другу (по
лукружные каналы) и между ними два маленькихъ мешечка, 
которые содержатъ въ себе состояшдя изъ мелкихъ известко- 
выхъ кристалловъ тела (отолиты). Въ виду анатомической 
связи и некоторой общности строешя этихъ частей, думали, 
что все оне обслуживаютъ слухъ, хотя и не могли сказать, 
каковы функцы каждой изъ нихъ. Каково же было изум- 
леше, когда оказалось, что раздражеше и поранеше полу- 
кружныхъ каналовъ и мешечковъ вызываютъ у животныхъ 
не нарушешя слуха, а нарушеше движешя и положешя
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гЬла: неловкость и ослаблеше силы движены, шаташе, кру- 
жеше въ одну сторону, падеше впередъ или на спину, по- 
ворачиваше головы на бокъ и т. п. Прошло бол^е полу- 
стол^пя, прежде чЪмъ отдельные изсл^дователи поняли эти 
явлешя, и только очень постепенно ихъ объяснеше прюб- 
рЪло общее признаше. Полукружные каналы и отолитовые 
мышечки, такъ гласитъ это объяснеше, представляютъ собою 
особый органъ чувствъ, не им^ющ1й ничего общаго со 
слухомъ и обслуживаемый не слуховымъ нервомъ, а дру- 
гимъ, только лежащимъ рядомъ съ посл^днимъ. Ощущешя, 
передаваемыя этимъ нервомъ —  суть ощущешя движешя 
и положешя головы и такимъ образомъ, косвенно, все
го гЬла. Конечно, почти всегда эти ощущешя проявля
ются въ такой тесной связи съ ощущешями кинэстетическими 
и осязательными, что отдельно, какъ таковыя, ихъ трудно 
заметить; но это возможно при изв^стныхъ услов1яхъ. Если 
вертеться некоторое время съ закрытыми глазами на каб- 
лук^ и сразу остановиться, то получается вполне ясное 
впечатлите, что вертишься въ противоположную сторону: 
это и есть ощущеше полукружныхъ каналовъ. Оно осно
вывается на томъ, что тонкое кольцо жидкости въ гори- 
зонтальномъ полукружномъ канал^, которое въ начале 
кружешя гЬла немного отставало (въ движенш) отъ сгЬнъ 
этого канала, продолжаетъ еще некоторое время кружиться 
(по инерцы) nocjrfe неожиданной остановки и благодаря 
этому раздражаетъ конечные органы нервовъ въ другомъ 
направлены, чЪмъ прежде. Если быстро двигаться по боль
шому кругу, напр., въ карусели или при быстрой 'Ьздгк на 
поворотахъ, то чувствуется наклонеше гкла кнаружи; если 
быстро поднимаютъ по подъемной машин^Ь и потомъ сразу 
останавливаютъ ее, то получается впечатлите, будто насъ 
немного опустили внизъ; это— ощущешя органа отолитовъ. 
Отолиты соединены подвижно со своимъ основашемъ, ко
торое тоже находится въ связи съ нервными волокнами; 
одинъ изъ нихъ можетъ двигаться въ горизонтальномъ, 
другой— въ вертикальномъ направлены. При движены гёла 
по кривой, горизонтальные отолиты нисколько отбрасыва
ются центробежной силой въ сторону отъ оси вращешя и 
попадаютъ въ то же положеше, въ которомъ они находятся, 
когда голова нагибается кнаружи— поэтому, должно полу
чаться и то же ощущеше. При быстромъ движены вверхъ 
и внизъ вертикальные отолиты нисколько отстаютъ въ на
правлены движешя и при внезапной остановка продвига
ются немного впередъ— потому у насъ и получается на мо
ментъ впечатлите движешя въ обратную сторону. Если 
искуственно раздражать или ранить отолиты или полукруж
ные каналы, какъ это делается въ экспериментахъ надъ 
животными, то животныя чувствуютъ себя подверженными
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известнымъ принужденнымъ движешямъ и стараются урав
новесить эти движешя противоположными; если уничто
жить упомянутые органы, то совершенно исчезаетъ одинъ 
изъ источниковъ с в ^ ш й  о положены и движенш тела. 
Если челов^къ лишается этихъ органовъ, вследствш болез
ней уха, то онъ теряетъ не такъ уже много: для opieHTii- 
ровашя въ данной области къ ея услугамъ имеются еще 
ощущешя з р и т е л ь н ы я ,  о с я з а т е л ь н ы  я и к и н э с т е -  
т и ч е с к 1я. Но у животныхъ, живущихъвъ воде и воздухе, 
у которыхъ эти чувства отчасти отступаютъ на заднш 
планъ— при обхватываши тела со всехъ сторонъ водой и 
воздухомъ не существуетъ разницъ ощущенш давлешя, а 
на более значительной глубине въ воде зреше почти без- 
полезно— у этихъ животныхъ подобная потеря весьма чув
ствительна: для нихъ отолитовые мешочки и полукружные 
каналы являются очень ценными органами, отъ которыхъ 
зависишь ихъ существоваше. К ъ сож ален т, для новаго 
чувства еще не найдено соответственная назвашя. Часто 
встречаемое назваше статическое чувство или чувство ра- 
вновгъыя характеризуетъ только одну изъ формъ его дея
тельности и могло бы подойти также и къ другимъ чув
ствами

Но и этимъ не исчерпывается перечислеше нашихъ 
чувствъ и доставляемыхъ ими видовъ ощущенш. Что такое 
голодъ и жажда, чувство тошноты и переполнешя? Конечно, 
это нечто похожее на тоны и запахи, т.-е. на ощущешя, 
съ тою лишь разницей, что мы переносимъ ихъ не во внеш- 
нш м1ръ, окружаюшдй наше тело, а въ это самое тело, со
ответственно тому, что эти ощущешя вызываются процес
сами, совершающимися внутри его. Но какимъ же путемъ 
мы приходимъ къ сознашю ихъ? Опять таки, наверное, точ
но такимъ же, какимъ приходимъ къ сознашю тоновъ и цве- 
товъ: благодаря раздражешю какихъ-нибудь конечныхъ
нервныхъ аппаратовъ и распространешю вызваннаго въ 
нихъ возбуждешя до центральныхъ органовъ. Местомъ 
этого раздражешя являются, вероятно, кашя-нибудь части 
органовъ питашя, а потому и ихъ нужно считать особымъ 
видомъ органовъ чувствъ. То, что функцш подобнаго ор
гана могутъ быть выполняемы наряду съ другими функщями, 
доказывается примеромъ кожи, мускуловъ и суставовъ. Все 
вышесказанное относится, значитъ, и къ другимъ системамъ 
органовъ нашего тела, напр., къ органамъ дыхашя съ ощу
щешями стеснешя и легкости, къ органамъ циркулящи 
крови, половымъ, къ органамъ выделешя. Однимъ словомъ, 
мы обладаемъ целой группой органовъ чувствъ въ слож
ной системе органовъ нашего тела, первой и главной за
дачей которыхъ является, несомненно, отправлеше общихъ 
жизненныхъ функцш, но которые въ тоже время даютъ
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знать центральнымъ нервнымъ органамъ о томъ, какъ совер
шаются эти функцди. Обусловленныя ими ощущешя такъ же 
самостоятельны и своебразны по отношешю другъ къ другу 
и къ другимъ ощухцешямъ, какъ цв^товыя ощущешя само
стоятельны наряду съ тоновыми и вкусовыми. Они только ме
нее богато расчленены и труднее отделимы другъ отъ 
друга, ч'Ьмъ ощущешя высшихъ чувствъ, но для аффектив
ной жизни души им^ютъ большое значеше. Эти ощущешя 
обычно называютъ органическими оги^щетями въ виду 
указаннаго выше отношешя ихъ не къ вещамъ вне насъ, 
а къ органамъ нашего тела.

2. Проч1я ощущемя. Что касается до четырехъ видовъ 
ошущенш: тона, цвета, запаха и вкуса, известныхъ также 
древней психолопи, помимо кожныхъ ощущенш, то (если не 
считать вопроса объ отношенш ихъ къ внешнимъ раздра- 
жешямъ) о нихъ, какъ таковыхъ, можно сказать немного, 
им^ющаго общш интересъ.

То, что въ обыденной жизни называется вкусомъ из- 
в^стнаго вещества, не ц^ликомъ воспринимается п о с р е д -  
с т в о м ъ  я з ык а .  Вкусъ обычно состоитъ изъ комплекса 
различныхъ ощущенш, всегда сопровождающихъ другъ 
друга, расчленить которыя научаются лишь постепенно. Ча
сто здесь участвуютъ осязательный ощущешя языка, напр., 
при вкусе жгучемъ и вяжущемъ. Сплошь и рядомъ во вкусе 
большую роль играютъ ощущешя запаха: мы различаемъ 
различные сорта мяса, вина, хлеба почти исключительно 
благодаря имъ. Если не считать такихъ сопровождаемыхъ 
другими ощущешями ощущенш вкуса, то остаются четыре 
вкуса въ собственномъ смысле слова: сладкш, кислый, со
леный и горькш, различныя степени интенсивности, раз- 
личныя комбинацш которыхъ составляютъ все разнообраз1е 
этой области ощущенш. Вызвать эти ощущешя возможно не 
на всей поверхности языка, но, какъ и при кожныхъ 
ошугцешяхъ, только на отдельныхъ маленькихъ, отделенныхъ 
другъ отъ друга участкахъ, между прочимъ на маленькихъ, 
ярко-красныхъ сосочкахъ, ясно различаемыхъ на конце и на 
краяхъ языка. Кажется, что между ними существуетъ своего 
рода разделеше труда, причемъ некоторые изъ этихъ со- 
сочковъ служатъ для воспр1ят1я одного основнаго вкуса, 
друпе— другого. Причину этого факта следуетъ искать въ су
ществовали множества микроскопическихъ почкообразныхъ 
образованш (вкусовыя почки)) лежащихъ на стенкахъ упомя- 
нутыхъ выше сосочковъ и являющихся органами воспр1ят1я 
вкуса въ собственномъ смысле. Вероятно, они приспособ
лены къ одному определенному основному вкусу и по
тому обусловливаютъ, смотря по своему распределешю, 
различную чувствительность сосочковъ, на которыхъ нахо
дятся.

Эббингаусъ. 5
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Особенно велико разнообраз1е запаховъ. При более 
близкомъ разсмотренш оказывается, что безчисленныя веще
ства, предметы, растительные и животные организмы облада- 
ютъ собственнымъ запахомъ, хотя часто и весьма слабымъ, 
и при этомъ количество запаховъ все увеличивается вместе 
съ открьтемъ новыхъ веществъ или же составлешемъ но- 
выхъ смесей. И все таки человеческое BocnpiHTie въ этой 
-области несовершенно: у человека н̂ Ьтъ возможности вне
сти порядокъ и связь въ это колоссальное множество от
дельныхъ ощущенш, установить между ними определенныя 
отношешя. Мы можемъ образовывать некоторыя группы 
родственныхъ запаховъ болыиаго или меньшаго объема 
(запахи цветовъ, фруктовъ, заиахъ мускуса, луковицы, гари, 
гнили и т. п.), но мы никогда не можемъ вполне о в л а 
д е т ь  всемъ богатствомъ отдельныхъ запаховъ, да къ 
тому же различныя группы ихъ не имеютъ отношешя и 
связи между собой. Несомненно, это явлеше связано съ 
темъ фактомъ, что чувство обоняшя у человека недораз
вито. Его периферическш органъ обоняшя— маленькое пятно 
въ верхней части носовой полости— имеетъ очень небольшое 
протяжеше, сравнительно съ другими млекопитающимися. 
Соответствующая центральныя образовашя, напр, обонятель- 
ныя луковицы, у животныхъ развиты несравненно сильнее и 
по ихъ абсолютной величине и въ особенности по сравнент 
съ другими частями мозга. Это явлеше представляетъ со
бою ясное доказательство упомянутаго выше (на стр. 56) 
угасашя способности, благодаря неупражнешю. Въ виду 
того, что пахуч!я вещества при удаленш отъ объекта, отъ 
котораго они происходятъ, быстро разжижаются, чело- 
векъ при своемъ вертикальномъ положенш тела обоняетъ 
ихъ только иногда: онъ обоняетъ более сильные запахи 
или тате, источникъ которыхъ онъ держитъ у  своего носа. 
Животное же, которое ищетъ свою пищу на земле, обо
няетъ всегда.

Совершенной противоположностью къ обонятельнымъ 
ощущешямъ, въ смысле отсутств1я внутренней связи у за
паховъ, являются цвгътовыя ощущемя. Эти ощущешя тоже 
чрезвычайно разнообразны: число различаемыхъ при благо- 
пр!ятныхъ услов1яхъ цветовыхъ тоновъ (въ более широкомъ 
смысле этого слова) нужно считать равнымъ миллюну. Но 
здесь царитъ полный порядокъ и полная ясность. Все множе
ство существующихъ и вообще мыслимыхъ цветовъ при точ
ной передаче непосредственно воспринимаемыхъ между ними 
отношенш, можно изобразить въ пространственной схеме 
трехъ измеренш. Всего лучше это сделать при помощи не
правильна™ октоэдра, изображеннаго на рисунке 13. Пря
мая ось представляетъ на своихъ концахъ самый светлый 
белый и самый темный черный цветъ, а на остальномъ
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протяженш менее ярше тона белаго и менее темные тона 
чернаго цвета, а также переходяшде отъ одного къ дру
гому различные оттенки cdbparo. На четыреугольнике, 
построенномъ на оси, перпендикулярно къ ней, располо
жены въ порядке, показанномъ на рисунке, самые ярше 
цвета, именно те, которые получаются при спектральномъ 
разложенш света, но съ прибавлешемъ къ нимъ несо- 
держащихся въ спектре промежуточныхъ тоновъ между крас- 
нымъ и фюлетовымъ. Поверхность окотэдра представляетъ 
тогда о т н о с и 
т е л ь н о  самые 
насыщенные цве
та, которые посте
пенно переходятъ 
отъ цветовъ спек
тральной насы
щенности, съ од
ной стороны, въ 
белый, съ дру
гой —  въ черный 
цветъ, напр., на
сыщенный розо
вый, светло-голу
бой, бордо, темно- 
коричневый цве
та. Наконецъ, 
всю внутренность 
октоэдра занима- 
ютъ ненасыщен
ные цвета, такъ 
называемые бледные цвета, которые сравнительно съ цветами 
спектра отличаются более или менее выраженнымъ серымъ 
оттенкомъ: напр., кирпично-красный, глиняно-желтый, цветъ 
белокурыхъ волосъ, цветъ бумаги, изъ которой делаютъ 
папки для „делъ“ и т. д. Каждый цветъ расположенъ на 
вертикальной плоскости, проходящей черезъ наиболее близ- 
кш данному цвету цветъ спектра и черезъ вертикальную 
ось, указывающую белый и черный цветъ, и на горизон
тальной плоскости, въ середине которой находится наиболее 
ему близкш по яркости серый цветъ, ближе или дальше отъ 
сераго цвета, смотря по тому, насколько ярокъ или бле- 
денъ данный цветъ. Такимъ образомъ, все мыслимые цвета 
размещаются сообразно ихъ непосредственно воспринимае
мому сродству, т. е. каждый цветъ находитъ въ схеме 
определенное представляющее его место, положеше кото
раго показываешь одновременно, какъ онъ, въ смысле сход
ства и различ!я, относится къ другимъ цветамъ.

Этимъ дана характерная особенность Mipa нашихъ
5 *

В^ьлый

Рис. 13.
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цветовыхъ ощущенш, такъ сказать, внутренняя структура 
ихъ: она образуетъ, какъ и гкло, которое можетъ ее вполне 
верно изобразить (упомянутый выше октоэдръ), непре
рывное многообраз1е, выражающееся въ трехъ измере- 
шяхъ. Это значитъ, что отъ любого цвета самымъ разно- 
образнымъ образомъ, путемъ постепенныхъ переходовъ, 
можно дойти до всякаго другого, а также, что каждый 
цветъ можно характеризовать по отношешю къ другимъ 
тремя вполне независимыми признаками. Другими словами: 
каждый цветъ, разсматриваемый лишь какъ ощущеше, име- 
етъ три и только три независимыя другъ отъ друга свой
ства: известный цвгьтовой тонъ, степень насыщетя и
известную яркость, и въ каждомъ изъ этихъ трехъ отно- 
шенш онъ находится въ большей или меньшей степени сход
ства или различ1я со всякимъ другимъ цветомъ.

При помощи нашей схемы возможно наглядно описать 
часто встречающуюся аномал!ю зрешя по отношешю къ цве* 
тамъ, цвгьтовую слгъпоту. Она бываетъ главнымъ обра
зомъ у мужчинъ (почти у з%), но передается по наслед
ству преимущественно женщинами и состоитъ въ томъ, что 
тройное многообраз1е царства цветовъ заменяется двой- 
нымъ, т. е. ощущеше цветовъ ограничивается только цве
тами, лежащими въ октоэдре на продольномъ разрезЬ, 
идущемъ черезъ ось, изображающую своими концами чер
ный и белый цветъ, и черезъ пункты, указываюшде си- 
нш и желтый цвета. Эти лица видятъ все предметы окра
шенными только въ два цвета, помимо белаго, чернаго и 
сераго, —  въ желтый и синш, но со всеми степенями яр
кости и насыщенности этихъ цветовъ. К ъ этимъ цветамъ, 
къ желтому и синему, сводятся, такъ сказать, все осталь
ные цвета; т. е. все цвета, различаемые нормальными 
людьми по обе стороны плоскости желтаго цвета, человеку 
слепому къ цветамъ кажутся желтыми, конечно, съ различ
ными степенями яркости и насыщешя; все цвета, лежашде 
по обе стороны плоскости синяго цвета, кажутся ему си
ними. При этомъ желтый цветъ несколько предпочитается. 
Приходяшдеся на его долю цвета простираются въ октоэдре 
отъ пурпурно-краснаго или кармино-краснаго черезъ кра
сный, оранжевый, зелено-желтый и зеленый до известнаго 
оттенка сине-зеленаго цвета, т. е. образуютъ большую по
ловину области цветовыхъ ощущенш; какъ сише, вос
принимаются только цвета, расположенные на болёе ко- 
роткомъ пространстве между указанными только-что погра
ничными цветами, т. е. зеленовато-голубые и фюлетовые то
ны, а сами пограничные цвета (пурпурный и сине-зеленый) 
воспринимаются не какъ желтый или синш, а какъ белый 
или серый, смотря по яркости ихъ. Слепые къ цветамъ въ 
известныхъ случаяхъ смешиваютъ таше явно различные
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цвета, какъ красный и зеленый, и поэтому ихъ называютъ 
часто с л е п ы м и  к ъ  к р а с н о м у  и з е л е н о м у  (дальто- 
нистами), такъ какъ людямъ съ нормальнымъ зрешемъ не 
такъ бросается въ глаза столь характерное для такихъ 
сл^пыхъ см^шиваше зелено-синяго и фюлетоваго цветовъ. 
М е ж д у т е м ъ  о н и  с м ' Ь ш и в а ю т ъ  не  в с я к i й к р а с 
ный ц в ^ т ъ  с о в с я к и м ъ  з е л е н  ымъ,  а только опреде
ленный съ определенным^ смотря по отношешямъ яркости 
и насыщешя и въ зависимости отъ индивидуальныхъ своихъ 
свойствъ. Во всякомъ случае, способность ихъ различать 
красный и зеленый цвета всегда меньше, чемъ у нормаль- 
ныхъ людей, потому что последше воспринимаютъ все три 
свойства цвета, а та те  слепые только два. Поэтому, эта 
сама по себе незначительная аномал!я прюбретаетъ иногда 
важное практическое значеше. Красный и зеленый цветъ 
являются, такъ сказать, предназначенными для сигнализацш 
на железныхъ дорогахъ, пароходахъ и т. д., потому что 
при искусственномъ освещенш желтый цветъ немногимъ 
отличается отъ белаго, а голубой цветъ при болыиомъ 
насыщенш теменъ. Такимъ образомъ, слепота къ цветамъ 
у стрелочниковъ и сигнальщиковъ можетъ оказаться весьма 
опасной.

ОгЬдуетъ подчеркнуть еще одну особенность, которая по су
ществу заключалась уже въ вышеприведенныхъ данныхъ объ ос- 
новныхъ особенностяхъ нашихъ цветовыхъ воспр1ятш. Для цветовъ, 
разсматриваемыхъ какъ ощущешя, не существуетъ противоположности 
простоты и сложности. В с е  ц в ^ т а ,  к а к ъ  о щ у щ е н i я, просты; въ 
этой области не существуетъ чего нибудь подобнаго аккорду или сме
шанному вкусу, какъ въ другихъ областяхъ ощущешя. Мы можемъ иметь 
различныя цветовыя ощущешя одновременно только въ пространстве 
одно рядомъ съ другимъ, но не можемъ воспринимать въ одномъ 
цвете въ одномъ и томъ же месте пространства мнопе цвета, какъ 
составныя части. Можно говорить о множественности по отношешю 
къ отдельному цвету только въ томъ смысле, что каждый цветъ 
одновременно н а п о м и н а е т ъ  мнопе друпе, съ различныхъ точекъ 
зрешя походитъ на друпе цвета. Цветъ ((палки напоминаетъ одно
временно красный и синш цветъ, а своимъ темнымъ тономъ —  ко
ричневый, какъ показываетъ д1алектическое выражеше violenbrun. 
Но напоминать что-нибудь и быть составленнымъ изъ чего-нибудь—  
две разныя вещи, что вполне ясно въ случаяхъ, где имеется и то, и 
другое. Музыкальный тонъ d по своей высоте похожъ на своихъ сосе
дей с и на е, но весьма отличается отъ аккорда с— е, составленнаго 
изъ этихъ близкихъ къ нему звуковъ.

Несмотря на это, чрезвычайно распространено убеждеше въ 
сложности некоторыхъ цветовъ, а также въ различш простыхъ (или 
основныхъ) цветовъ отъ составныхъ.Все эти утверждешя основываются 
на ошибочномъ перенесенш отношенш, действительныхъ для дру
гихъ вещей, находящихся въ связи съ цветами, на самые цвета. Къ ве- 
щамъ, которыя не следуетъ смешивать съ цветами, относятся, на- 
примеръ, ихъ физическая причина— колебашя эфира. Эти колебашя 
просты, т. е. являются колебашями исключительно о д н о г о  опреде
ленная перюда для техъ цветовъ наиболыпаго насыщешя, которые 
наприм., находятся въспектре. Однако, эти физичесюя причины яв
ляются при всехъ обстоятельствахъ сложными во множестве цветовъ,
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наприм., при всгЬхъ нейтральныхъ тонахъ, беломъ или серомъ, при 
всЬхъ ненасыщенныхъ цветахъ, при всехъ промежуточныхъ цвето- 
выхъ тонахъ между краснымъ и фюлетовымъ цветомъ. Эти причины 
сложны и во всехъ почти насьиценныхъ цветахъ въ природе, за 
исключешемъ некоторыхъ красныхъ. Въ этой области господствую- 
щимъ правиломъ является сложность, а простота является р^дкимъ 
случаемъ, достижимымъ почти только при искусственной обстановке. 
Само собой разумеется, что эта физическая сложность цвета ни
сколько не устраняетъ ея психологической простоты: и та, и другая 
продолжаютъ существовать рядомъ другъ съ другомъ. Но значительно 
чаще происходитъ путаница въ психолопи цветовъ, благодаря пере
несение въ нее условШ техническаго составлешя красокъ. Для наве- 
дешя красокъ на сосуде, ткани, картине употребляютъ отчасти ве
щества, находянцяся въ готовомъ виде въ природе, а главнымъ обра
зомъ смеси такихъ веществъ. Не всегда можно иметь отдельно въ запа
се все желательные при известныхъ обстоятельствахъ цветовые тона, 
и не везде можно найти все тона нужнаго качества. Конечно, то, что 
при этихъ услов1яхъ называютъ сложнымъ и простымъ, не имеетъ 
никакого значешя для непосредственнаго впечатлешя цвета; однако, 
несмотря на это, более точное знаше такихъ условш смешешя дей- 
ствуетъ очень легко на это впечатлеше и отодвигаетъ его на заднш 
планъ. Наприм., художнику необходимо иметь на палитре, по край
ней мере, белую, красную, синюю и желтую краски; имея ихъ въ 
распоряженш, онъ уже сможетъ справиться со многими задачами. 
Поэтому, онъ называетъ эти четыре цвета основными цветами и ни- 
какъ не можетъ понять, какъ можно считать простымъ зеленый цветъ, 
который можно легко получить смешешемъ красокъ. Можно всегда 
найти лицъ, подобно Г е т е  вполне уверенныхъ, что они видятъ въ 
зеленомъ цвете два цвета, изъ которыхъ онъ составленъ —  синш и 
желтый. Совсемъ въ другомъ смысле можно различать основные и 
смешанные цвета, если иметь въ виду физюлогичесше процессы въ 
глазу или вообще въ зрительномъ annapaie,— процессы, которые ле- 
жатъ въ основе нашихъ ощущенш. Но сказанного уже достаточно, 
чтобы показать постоянную необходимость, когда речь идетъ о цве- 
тахъ, выяснять, въ какомъ смысле это делается.

Характерной особенностью слуховыхъ ощущенш явля
ется прежде всего ихъ р а з д а е т е  на два класса: на 
тоны и шумы. Хотя то н ы  и шумы обыкновенно пережи
ваются не отдельно другъ отъ друга, а смешиваются въ 
различныхъ соотношешяхъ,— наприм., звуки скрипки сопро
вождаются шумами трешя, завываше ветра имеетъ харак- 
теръ тона,— но все же ихъ можно отделять, какъ особыя 
переживашя. Затемъ, въ этихъ обоихъ видахъ слуховыхъ 
ощущенш можно различать силу и высоту, какъ основныя 
свойства, и наше воспр!ят!е особенно богато содержашемъ 
по отношешю къ высоте. При благопр!ятныхъ услов1яхъ, 
мы можемъ воспринимать между наиболее низкими и наи
более высокими тонами мноНя тысячи отдельныхъ тоновъ, 
въ среднемъ регистре въ одной октаве можно различать 
уже больше тысячи тоновъ. Т отъ  фактъ, что мы ограни
чиваемся гораздо меньшимъ числомъ ихъ при практическомъ 
примененш тоновъ въ музыке (въ инструментахъ съ по
стоянными тонами —  двенадцать въ октаве), имеетъ отча
сти техничесшя причины, какъ наприм., неудобство обраще- 
шя со слишкомъ богатыми тонами инструментами. Но глав-
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нымъ образомъ онъ основывается на томъ, что съ любымъ 
взятымъ тономъ находятся въ созвучш относительно очень 
немного другихъ (квинта, терщя, секста и т. д.) и что этотъ 
фактъ прюбр^лъ значеше при выработке нашей системы: 
тоновъ.

Слуховыя ощущешя въ отношенш силы и высоты анало
гичны цветамъ: они образуютъ непрерывное многообраз1е, 
т. е. отъ каждаго тона определенной высоты и силы можно 
перейти постепенно и безъ скачка ко всякому другому тону. 
Иначе обстоитъ дело съ ихъ третьимъ свойствомъ. При 
одинаковой высоте и силе и независимо отъ сопровождаю- 
щихъ шумовъ, тоны скрипки звучатъ совемъ иначе, чемъ 
тоны рояля, или человеческаго голоса; шумъ морскихъ 
волнъ звучитъ иначе, чемъ шумъ улицы большого города; 
другими словами— тоны имеютъ различные тембры (Klang- 
farben), шумы— различный характеръ. Въ этомъ отношенш 
мы не имёемъ уже непрерывности ихъ многообраз1я; тоны 
каждаго инструмента или каждаго рода инструментовъ обра
зуютъ такъ сказать самостоятельный м1рокъ, и сущ ествуете 
множество такихъ м1рковъ, не связанныхъ другъ съ другомъ 
промежуточными переходными звеньями и не укладывающихся 
ни въ какую определенную систему. Но при большемъ упра- 
жненш и достаточной внимательности это своебразное много- 
образ1е превращаются въ другое— въ различ1е с о ч е т а н 1 я .

Въ этомъ легко убедиться на шумахъ. В сехъ  ихъ можно 
свести къ двумъ элементарнымъ шумамъ и къ смеси этихъ 
двухъ шумовъ. Первый —  это шумъ внезапный, знакомый 
намъ въ изолированномъ виде, какъ трескъ, щелкаше; вто
рой— это продолжительный шумъ, называемый нами, смотря 
по силе и высоте, шелестомъ, журчашемъ, шуршашемъ, 
шипешемъ, трешемъ. Въ грохоте, трещанш, громыханш и 
дребезжанш имеются целые ряды следующихъ одинъ за 
другимъ съ различной скоростью тресковъ различной силы 
и высоты; въ царапаши, шумахъ жарешя и варки— смесь трес
ка и длительныхъ шумовъ.

Тоже можно сказать и о тонахъ. В се различные тем
бры ихъ, независимо отъ сопровождающихъ шумовъ, осно
вываются на томъ, что более сильный тонъ, имеющш свой
ственную камертону мягкость и ясность, сопровождается 
болыиимъ или меныиимъ числомъ болёе высокихъ или 
более слабыхъ тоновъ того же характера, число колебашй 
которыхъ представляетъ увеличенное въ целое число разъ 
количество колебашй этого более низкаго основного тона. 
Напримеръ, въ тонахъ рояля звучатъ вместе съ основ- 
нымъ тономъ, постепенно ослабевая, первые шесть верх- 
нихъ обертоновъ (т. е. тоновъ, превышающихъ основной 
тонъ по числу колебашй въ 2, з, 4, до 7 разъ); въ тонахъ 
скрипки имеется много очень высокихъ обертоновъ, у  трубы
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они сравнительно весьма сильны и т. д. Для воспр!ят!я этого 
факта въ первый разъ, необходимо обыкновенно прибег
нуть къ помощи искусственныхъ аппаратовъ, которые уси- 
ливаютъ отд^льныя составныя части изъ смеси звуковъ. 
Но если при помощи этихъ аппаратовъ прюбретенъ неко
торый навыкъ, то удается разслышать обертоны и разложить 
тембръ на рядъ отдельныхъ тоновъ и безъ аппаратовъ.

Этимъ мы затрагиваемъ вторую характерную особен
ность слуховыхъ ощущенш: в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  
3 P e Hiio, с л у х ъ  е с т ь  а н а л и з и р у ю щ а я  ф у н к ц 1я. 
Это значитъ, что мы можемъ в о о б щ е  разслышать со
ставныя части въ объективно-сложномъ возбуждены, въ ко- 
торомъ они соединены, хотя вначале ихъ раздельное суще- 
ствоваше въ движешяхъ воздуха, доходящихъ до уха, и въ 
вызванныхъ ими колебашяхъ барабанной перепонки прошло 
незамеченными При созвучы двухъ или многихъ объектив- 
ныхъ тоновъ въ аккорде, мы сознаемъ обыкновенно ихъ 
множественность, мы до известной степени можемъ про
следить отдельные голоса, одновременно звучание въ ка
кой-нибудь музыкальной niece или въ разговоре, что, ко
нечно, составляетъ весьма важную способность для пра
вил ьнаго ор!ентировашя во внешнемъ Mipe. Такъ какъ 
объективно различные предметы обыкновенно характери
зуются различными тонами или шумами, которые однако 
при одновременномъ звучаны далеко не такъ резко вы- 
ступаютъ въ пространстве, какъ, наприм., цвета, то безъ 
этой способности сгладились бы данныя въ этихъ тонахъ 
и шумахъ указашя на объекты. Весьма интересны неко- 
торыя исключешя изъ этого правила. Если отношешя ко
личества колебаны объективно существующихъ тоновъ мо
жно выразить весьма небольшими целыми числами, какъ 
это бываетъ въ ближайшихъ къ основному тону оберто- 
нахъ, а также въ гармоническихъ интервалахъ (наприм. 
въ квинте з : 2, кварте 4 :3, большой сексте 5 :3), то вы- 
делеше такихъ тоновъ весьма затруднено; созвуч!е ихъ 
более или менее приближается къ впечатлешю одного 
тона: они сливаются, какъ мы говоримъ обыкновенно. 
Далее, если данные тоны по своей высоте близки другъ 
другу, то ихъ вообще не слышатъ отдельно: слышны лишь 
своеобразныя пульсацы (бг'енгя), происходящая отъ сме
няющихся взаимныхъ усилены и ослаблены объективныхъ 
звуковыхъ волнъ и точно совпадающая съ разницей въ 
числе колебаны обоихъ тоновъ; но тонъ, къ которому при
соединяются эти пульсацы, въ ощущены не соответствуетъ 
ни одному изъ объективно данныхъ, а занимаетъ между ними 
средину. Следовательно, въ этомъ случае ухо создаетъ 
нечто новое, отличающееся отъ даннаго, хотя, конечно, за
кономерно съ нимъ связанное.
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Въ заключеше можно сказать, что ухо поступаетъ такъ не только 
въ данномъ случай, но и вообще. Даже тогда, когда оно анализируетъ 
и точно воспринимаетъ данную множественность, какъ таковую, оно, 
наряду съ этимъ, им^етъ еще другую способность: соединять члены 
этой множественности для общаго воздейств1я. Если даны объективно 
два любыхъ тона, то на ряду съ ними, при достаточномъ упражненш, 
можно разслышать еще одинъ тонъ или же много другихъ тоновъ 
(комбинацюнные тоны), число колебанш которыхъ находится въ про- 
стомъ отношенш къ числу колебанш данныхъ тоновъ, причемъ эти 
сопровождающие тоны не появляются въ томъ случае, когда объективно 
данные тоны вызваны независимо другъ отъ друга. Если данные тоны 
лежатъ въ пределахъ октавы, то сопровождающей тонъ особенно ясенъ 
и силенъ: тогда число его колебанш равно разнице между числами 
колебанш объективныхъ тоновъ и потому его называютъ дифферен- 
цгальнымъ (разностнымъ) тономъ. Однако, нельзя сказать, что эти 
комбинацюнные тоны имеютъ какую-либо особенную цель: ихъ нуж
но разсматривать, какъ побочные эффекты другихъ целесообраз- 
ныхъ приспособлен^ уха, обусловленныхъ общей закономерностью 
движенш колеблющихся телъ.

Пробегая мысленно всю сумму приведенныхъ ощуще- 
нш, мы видимъ, что разнообраз1е свёденш о внешнемъ 
Mipe, которое посредствомъ ихъ получаетъ душа, весьма 
велико. Конечно, нельзя установить определенна™ числа 
видовъ ощущенш или обусловливающихъ ихъ органовъ, 
потому что ихъ число становится больше или меньше, смо
тря по тому, считаютъ-ли отдельно мускулы и суставы, ор
ганы дыхашя и питашя или объединяютъ въ группы. Можно 
только сказать, что природа обо всемъ позаботилась. Душа 
получаетъ сведешя о самомъ отдаленномъ посредствомъ 
глазъ; о ближайшемъ, о томъ, что непосредственно при
касается къ телу или же происходитъ въ немъ, —  посред
ствомъ кожи или внутреннихъ органовъ. Особенно разно- 
образныя сведешя получаются отъ вещей, не особенно от- 
даленныхъ, познаше которыхъ даютъ въ различныхъ отно- 
шешяхъ сообща глаза, ухо и носъ.

Въ сравненш съ высшими животными человекъ по 
своему вооружешю внешними чувствами не является выс- 
шимъ существомъ. Птицы превзошли его остротой зрешя 
(удивительная способность почтовыхъ голубей opieHTHpo- 
ваться возможна исключительно благодаря глазамъ), собаки 
и многочисленныя друпя породы зверей— въ тонкости обо- 
няшя. Въ слухе человекъ не уступаетъ наиболее воо- 
руженнымъ этимъ чувствомъ животнымъ, а тонкостью 
чувствительности кожи онъ ихъ, можетъ быть, и превосхо
дить. Мы уже указали на то, что человекъ особенно бо
гато одаренъ въ одномъ направленш, именно въ смысле 
воспр1ят1я положешя и движенш собственнаго тела, благо
даря обладашю абсолютно необходимыми для водяныхъ жи
вотныхъ, но сравнительно не такъ важными для него ото- 
литными органами (стр. 64) и полукружными каналами. Зато 
въ другомъ отношенш онъ, какъ и друпя животныя, ода-
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ренъ сравнтельно скудно: именно въ смысле п р я м о г о
воспр!я'пя электро-магнетическихъ процессовъ, им^ющихъ 
такое большое значеше въ Mipe. Они доходятъ до его со- 
знашя только на незначительномъ протяженш около одной 
октавы, какъ своеобразные и различные по частоте своихъ 
колебанш процессы, именно, какъ цвета.

Общгя свойства ощущенш. Какъ уже мелькомъ было 
сказано выше, при разсмотрёнш простыхъ явленш, въ ду
шевной жизни мы им^емъ дело съ абстракщей. До сихъ 
поръ говорилось объ ощущешяхъ и ихъ свойствахъ, ис
кусственно изолированныхъ, какими они въ действитель
ности никогда не бываютъ. Не существуетъ ни цветовъ 
и с к л ю ч и т е л ь н о  какъ членовъ протяженнаго въ трехъ 
измерешяхъ paзнooбpaзiя, о которомъ мы говорили выше, 
ни тоновъ, отличающихся т о л ь к о  высотой, силой и тем- 
бромъ. Цвета всегда занимаютъ пространство известной 
формы и величины, тоны всегда идутъ откуда-нибудь; и т е  
и друпе продолжаются во времени или прерываются, вос
принимаются одновременно или последовательно. Что-же 
представляютъ эти временныя и пространственныя опреде- 
лешя ощущенш въ исихологическомъ смысле и въ какомъ 
отношенш они находятся къ другимъ особенностямъ этихъ 
переживанш? К ъ сожаленш, до сихъ поръ психологи не при
шли къ соглашенш въ этомъ вопросе; онъ действительно 
сопряженъ съ некоторыми затруднешями, и реальными и 
воображаемыми.

Можно спросить, какимъ образомъ является возмож
ность воспринимать временныя отношешя просто чувствен- 
нымъ путемъ такъ, какъ насыщенность красокъ или высоту 
тоновъ, даже если совсемъ не считаться съ темъ, что для 
этого не существуетъ особаго органа? Въ моментъ, когда 
начинается временной интервалъ, его еще нельзя воспри
нять, потому что неизвестно когда онъ окончится; когда же 
онъ окончился, его опять таки нельзя воспринять въ соб- 
ственномъ значенш этого слова, потому что начало его 
прошло и его можно воспроизвести въ лучшемъ случае 
только въ мысляхъ. Можно спросить также, какъ душа не
посредственно получаетъ знаше о пространственномъ не- 
совпаденш двухъ различныхъ точекъ? Представьте себе, 
что произведено раздражеше отдельной точки а на коже 
тела или сетчатой оболочке глаза; тогда понятно, что 
душа воспринимаетъ определенное впечатлеше цвета или 
осязашя, смотря по роду даннаго в о зд ей стя . Конечно, 
это впечатлеше не содержитъ никакого указашя на катя- 
либо друпя точки, потому что никакая другая точка въ этотъ 
моментъ не раздражается. То же относится къ другой точке Ъ. 
Предположимъ теперь, что раздражеше въ точкахъ а и Ъ 
происходитъ одновременно; тогда душа будетъ иметь
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въ одно и то же время два соответствующихъ впечатле
шя, но какимъ образомъ должно войти въ сумму этихъ 
впечатлены нечто, не содержащееся ни въ одномъ изъ 
членовъ ея, именно, сознаше пространственной отдален
ности точекъ другъ отъ друга? Ясно, что для этого не 
достаточно одного лишь факта объективнаго существовашя 
такой отдаленности, т. е. существовашя ея между раздра
женными нервными элементами; въ противномъ случае, 
надо было бы также локализировать тоны въ другомъ ме
сте пространства, чемъ запахи и цвета. Значитъ, для этого 
воспр1ят!я, какъ и для воспр1ят1я временной протяженности, 
долженъ существовать какой-нибудь посредникъ, при по
мощи котораго объективно существующее, но не вл!яющее 
непосредственно на душу, могло бы оказывать на нее дей- 
CTBie и побуждать ее къ образовашю временныхъ и про- 
странственныхъ представлены.

Роль такого посредника приписывалась различнымъ 
факторамъ. Приведемъ только одно предположеше относи
тельно воспр!ят!я пространства, которое кажется особенно 
правдоподобнымъ и, поэтому, нашло много защитниковъ. 
Собственно органами воспр1ят1я пространства являются, 
безъ сомнешя, глаза и органъ осязашя, именно пальцы, 
хотя и уши обладаютъ известной способностью локализа- 
щи. Характерно для этихъ органовъ еще и другое, имен
но, ихъ необычайная подвижность и ихъ почти непрерыв
ное движеше. Это действительно наводитъ на мысль, что 
здесь существуетъ тесная связь,что органы эти благодаря сво
ей подвижности являются органами ощущающими простран
ство именно потому, можетъ быть, что прюбретенный при дви- 
жешяхъ опытъ переносится на цветовыя и осязательныя впе
чатлешя, сами по себе непротяженныя,. или же потому, что 
вызванныя движешями кинэстетичесшя ощущешя (стр. 60—61), 
присоединяясь къ другимъ впечатлешямъ, какимъ нибудь 
образомъ позволяютъ судить о расположены последнихъ 
въ пространстве.

Однако, нужно сказать, что все эти попытки доказать 
такую связь въ отдельныхъ случаяхъ окончились неудачно. 
Безъ сомнешя, движешя имеютъ величайшее значеше для 
р а с ш и р е н ! я  пространственнаго воспр!ят!я въ общемъ и 
для у т о н ч е н н о с т и  е г о  въ частности; безусловно, на 
нихъ основывается воспр5ят!е округленности телъ, точно 
такъ же, какъ и локализащя последнихъ въ смысле глубины, 
въ направлены лины взора. Далее, вполне возможно 
также, что постепенное развит1е способности воспринимать 
пространство въ ж и з н и  р о д а  тесно связано съ подвиж
ностью глаза и руки. Но у индивидуумовъ, вступающихъ 
въ жизнь въ настоящее время, должно быть известное, хотя бы 
примитивное, плоскостное воспр!ят!е пространства, какъ



—  7 6  —

вполне первоначальное, неопосредствованное никакими дру
гими сознательными переживашями. Словомъ, если на ор- 
ганъ зр^шя или осязашя попадаетъ много раздражешй, 
то вызванныя впечатл^шя также непосредственно ощуща
ются, какъ имеюшдя известную пространственную форму 
или известнымъ образомъ расположенныя въ простран? 
стве, какъ они ощущаются, какъ светлое или синее, или 
холодное. Дальнейшее обогащеше и утончеше этого перво- 
начальнаго воспр1ят!я пространства двухъ измеренш совер
шается только потому, что каждый рождается съ извест
нымъ основнымъ капиталомъ въ этомъ отношенш, какъ это 
бываетъ при зрительныхъ, вкусовыхъ и всякихъ другихъ 
ощущешяхъ.

Убедительнымъ доказательсгвомъ этого могутъ служить 
между прочимъ оперированные слепорожденные. У нихъ 
хрусталикъ глаза иногда настолько сильно пропитывается 
известью, что не можетъ быть и речи о распознавали формъ, 
очертанш и разстоянш какихъ нибудь предметовъ; то, что 
они видятъ можно сравнить съ темъ, что можно видеть 
сквозь матовое стекло. Несмотря на это, сейчасъ же после 
операцш они видятъ, что предметы въ пространстве отде
лены другъ отъ друга, и могутъ различать ихъ формы. Безъ 
спещальнаго опыта они не могутъ сказать, что нечто круг
лое есть давно известный имъ путемъ осязашя мячъ, а нечто 
длинное— палка, но они просто видятъ круглое инымъ, чемъ 
длинное и на другомъ месте, чемъ длинное, и не смеши- 
ваютъ одно съ другимъ.

Такимъ образомъ, пространственныя определешя такъ 
же свойственны зрительнымъ и осязательнымъ ощущешямъ, 
какъ яркость свойственна цветамъ и тембръ тонамъ, съ той 
только разницей, что они не ограничены воспр!ят!ями одного 
изъ названныхъ чувствъ, а о б щ и  имъ обоймъ. Конечно, 
это должно быть обосновано на какихъ-нибудь однород- 
ныхъ особенностяхъ этихъ чувствъ, создающихъ то об
стоятельство, что одновременное раздражеше двухъ то- 
чекъ вызываетъ не только два отдельныхъ впечатлешя, но 
еще нечто больше, именно —  сознаше пространственной 
отдаленности ихъ другъ отъ друга. Но эти особенности 
следуетъ искать не въ сознательныхъ промежуточныхъ 
звеньяхъ, а въ особенностяхъ структуры обоихъ органовъ 
чувствъ, которыя намъ еще не известны.

Точно также обстоитъ дело съ сознашемъ временныхъ 
отношенш. Они также являются при известныхъ услов1яхъ 
чемъ-то опосредствованнымъ: минуты, часы и более про
должительные промежутки времени мы переживаемъ не непо
средственно въ чувственномъ воспр!ятш, а благодаря мыслен
ному растягивашю более простыхъ временныхъ переживанш 
па основанш известнаго опыта. Но мы никогда не пришли бы
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къ такому растягиванда, если бы не узнали какимъ-нибудь 
путемъ непосредственно, что собственно представляетъ собою 
продолжительность и последовательность во времени. Такой 
непосредственный опытъ им^етъ место при короткихъ про- 
межуткахъ времени, изм^ряемыхъ частями секунды. Момен
тальную вспышку сигнальнаго огня, быстрое сл^доваше 
одинъ за другимъ двухъ ударовъ мы воспринимаемъ непо 
средственно и безъ всякихъ сознательныхъ промежуточ 
ныхъ звеньевъ, совершенно такъ, какъ и яркость этого огня 
и силу ударовъ. Такъ же обстоитъ дело и при впечатле- 
шяхъ всЬхъ другихъ чувствъ. Протяженность во времени 
о б щ а  в с ^ м ъ  и м ъ  и представляетъ собою такую же пер
вичную свойственную имъ особенность, какъ и ихъ сила или 
качественныя различ!я. Конечно, мы и въ данномъ случае 
не можемъ сказать, катя особенности нервныхъ процес- 
совъ обусловливаютъ то, что непосредственное вл!яше 
объективнаго раздражешя на органъ чувствъ длится дольше, 
чемъ собственная продолжительность этого раздражешя. 
Можетъ быть, это находится въ известной зависимости отъ 
упомянутаго выше явлешя суммировашя.

Нужно обратить внимаше еще на третью изъ этихъ 
общихъ особенностей. Какъ мы уже вкратце указывали выше 
(стр. 72), одновременно звучашде тоны обыкновенно можно 
различать другъ отъ друга. Но они становятся менее раз
личимыми, когда числа ихъ колебашй находятся другъ къ 
другу въ простыхъ отношешяхъ целыхъ чиселъ. Хотя и 
тогда возможно еще узнать ихъ множественность, но эта 
множественность въ то же вреАмя звучитъ однороднее, чемъ 
при другихъ составныхъ тонахъ, и смотря по .обстоятель- 
ствамъ более или менее однородно. Следовательно, въ 
одно и то же время переживается е д и н с т в о  и м н о ж е 
с т в е н н о с т ь :  множественность то более, то менее тесно 
объединенная въ одно целое, и целое, расчлененное на 
части съ различной степенью ясности. Такъ же, какъ при 
пространственномъ воспр!ятш плоскостей и сознаши корот
кихъ промежутковъ времени, это переживаше вполне не
посредственно и свободно отъ рефлексш. Оно представ
ляетъ собою чувственное воспр!ят!е, данное непосредственно 
съ ощущешемъ и въ ощущенш. Конечно, я могу чисто 
мысленно представить подобное отношеше или же могу 
различнымъ путемъ посредственно придти къ тому, чтобы 
привнести его въ вещи произвольно, тамъ где я непосред
ственно и прямо его не переживаю, какъ это бываетъ, на- 
примеръ, когда я выделяю при зрительномъ воспр!ятш изъ 
массы одинаково расположенныхъ точекъ произвольныя 
группы въ четыре или пять точекъ или же, когда я ста
раюсь понять множество духовныхъ стремленш, какъ ц е 
лое. Но все это возможно только потому, что я где-нибудь
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ознакомился съ вещью непосредственно и наглядно и по
стоянно встречаюсь съ ней. Для такого одновременнаго 
переживашя множественности и единства даютъ поводъ 
не только созвучные тоны, но и вообще все области 
воспр1ят!я; здесь речь снова идетъ объ общемъ свойстве 
всего воспринятаго. Животное, резвящееся въ уединенномъ 
тихомъ месте, частоколъ, разделенный отдельными высту
пающими кольями, пр1ятный запахъ, составныя части кото
раго мне знакомы, сложное кушаше —  все это восприни
мается не какъ лишенныя связи суммы, а въ указанномъ 
выше смысле, какъ целое со своими частями. Это происхо
дить не только при одновременныхъ, но и при следую- 
щихъ другъ за другомъ ощущешяхъ: ряды последователь- 
ныхъ слуховыхъ впечатлены, при выполнены известныхъ 
условы, непосредственно соединяются въ одновременныя 
маленьшя группы— становятся р и т м а м и .

Это непосредственное воспр1ят!е единства во множе
ственности имеетъ большое значеше, между прочимъ, какъ 
основа ч и с л а ,  потому что число есть ни что иное, какъ 
освобожденное отъ различныхъ особенностей ощущешя и 
вообще отъ чувственнаго воспр!ят1я общее представлеше 
множественности, объединенной въ единство.

4. Отношеше къ внгьшнимъ раздражетямъ. Въ этомъ 
вопросе есть три обстоятельства, имеюшдя общее значеше. 
Во-первыхъ,поразительная а б с о л ю т н а я  ч у в с т в и т е л ь 
н о с т ь  некоторыхъ нашихъ внешнихъ чувствъ, т. е. ихъ 
способность передавать нашему ощущешю самыя сла- 
быя по интенсивности внешшя раздражешя. Стоило боль- 
шихъ усилы конструировать аппарать, непосредственно 
реагирующы на звуки приблизительно съ такой же чув
ствительностью, какъ ухо, превзойти же последнее въ этомъ 
смысле до сихъ поръ не удалось. Чувствительность глаза 
къ самому слабому свету въ сто разъ больше, чемъ чув
ствительность самой воспрымчивой пластинки. Чтобы у б е 
диться въ этомъ, достаточно представить себе, сколько вре
мени требуется, чтобы получить въ полутемной комнате 
отчетливыя фотографичесшя изображешя; глазъ же д Ьлаетъ, 
такъ сказать, моментальные снимки со звездъ пятой вели
чины и съ ландшафтовъ, освещенныхъ разееяннымъ све- 
томъ луны. Органъ обоняшя у человека значительно менее 
развитъ, чемъ у многихъ животныхъ. Но все-таки воспри- 
нимаемыя при его посредстве ничтожныя количества суб- 
станцш въ легкомъ табачномъ дыму или запахе мускуса 
не уловливаются никакимъ другимъ путемъ; при сильно 
пахнущихъ веществахъ для воспр!ят1я запаха достаточно 
малейшихъ частичекъ миллюнной части миллиграмма. 
Вкусовая чувствительность также необыкновенно тонка: 
„языкъ“ знатока въ винахъ или сортировщика чаевъ (ко
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торому, конечно, значительно помогаетъ носъ), какъ изве
стно смеется надъ всякимъ химическимъ анализомъ. На- 
противъ, различные виды чувствительности кожи и кинэ- 
стетической чувствительности сравнительно весьма незна
чительны. Въ воспр!ятш слабаго давлешя, минимальнаго 
в^са, тончайшихъ дрожанш нашихъ членовъ, а также въ 
воспр!ятш пространственныхъ промежутковъ и толщины 
посредствомъ пальцевъ,— работоспособность нашихъ чувствъ 
значительно превзойдена соответственно построенными 
искусственными аппаратами.

Не малое значеше затемъ имеетъ также необыкно
венно. большой о б ъ е м ъ, въ которомъ наши чувства мо
гутъ следовать за различными, по большей части, интен
сивностями внешнихъ раздраженш. При помощи искуствен- 
ныхъ аппаратовъ мы овладеваемъ всегда только одной 
узкой областью однородныхъ целей; если же требуется 
достичь такого же результата съ большими, более тяже
лыми, более светлыми или же какъ-нибудь иначе увели
ченными вещами, то требуется не одинъ, а целый рядъ 
такихъ аппаратовъ. Для приготовлешя лёкарствъ нужны 
друпе весы, чемъ для продажи продуктовъ питашя, а для 
взвешивашя угольевъ и щебня— третьи; часовщикъ употреб- 
ляетъ инструменты, похож!е на инструменты слесаря, но 
не те  же самые. Органическая природа, по понятнымъ 
причинамъ, не легко можетъ поступать такимъ образомъ; 
она должна стараться однимъ органомъ удовлетворить 
однороднымъ целямъ во всей широте ихъ проявлешя. 
Такъ, мы можемъ взвешивать и оценивать одной и той же 
рукой граммы, фунты и пуды. То же ухо, которое обла
даешь воспршмчивостью тончайшаго резонатора для самыхъ 
слабыхъ звуковъ, можетъ выдержать грохотъ болыиихъ 
орудш, не портясь и не переставая функцюнировать. И 
тотъ же глазъ, который можетъ воспринять мерцаюшдй 
светъ светляка, можетъ безнаказанно смотреть въ слегка 
затуманенное солнце съ его въ миллюны разъ большимъ 
светомъ. Н и о д и н ъ  и с к у с с т в е н н ы й  а п п а р а т ъ  не 
и м е е т ъ  т а к о г о  о б ъ е м а  р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  
к а к ъ  э т и  т р и  ч у в с т в а ;  подобнымъ же образомъ функ- 
щонируетъ и большинство другихъ чувствъ для весьма 
широкой скалы раздраженш.

Это преимущество отчасти зависитъ отъ чисто внеш- 
няго устройства органовъ чувствъ. Глазъ, наприм., обла
даешь въ радужной оболочке и зрачке д1афрагмой очень 
изменчивыхъ размеровъ, которая приспособляется къ объ- 
ективнымъ изменешямъ и, такимъ образомъ, позволяетъ 
глазу дольше следовать за ними. При сильномъ свете 
зрачекъ рефлекторно сжимается до самаго маленькаго отвер- 
ст\я и такимъ образомъ уменьшаешь пучекъ лучей, прони-
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каюшдй въ глазъ отъ светящихся точекъ внешняго Mipa. 
При слабомъ св^те онъ расширяется и при наибольшемъ 
своемъ объеме пропускаетъ въ сорокъ разъ больше света, 
чемъ при наименьшемъ. Носъ посредствомъ нюхашя до- 
ставляетъ пахнушдя вещества на чувствительную слизистую 
оболочку въ большемъ количестве когда ихъ немного, 
въ целяхъ более сильнаго воздейств!я; если же ихъ много, 
то, посредствомъ выдыхашя воздуха, онъ удаляетъ ихъ 
отъ слизистой оболочки.

Въ основе этого лежитъ главнымъ образомъ общая 
закономерность зависимости ощущенш отъ интенсивности 
вызывающихъ ихъ раздражены, которая, вероятно, осно
вывается на особой возбудимости нервной субстанцы, сло- 
вомъ, въ основе мы имеемъ здесь т. н. законъ Вебера. Онъ 
состоитъ въ томъ, что при усилены объективныхъ раздра
женш усиливаются, какъ известно, и ощущешя, но темъ 
медленнее, чемъ сильнее уже имеющееся раздражеше; при 
этомъ увеличеше силы ощущешя происходитъ п р и б л и 
з и т е л ь н о  такъ, что для получешя прироста ощущешя 
на равную величину соответствуюиця раздражешя дол
жны усиливаться тоже на о т н о с и т е л ь н о  равныя вели
чины, т. е. усилеше ихъ должно выражаться одной и 
той же дробью. Если я, напримеръ, при керосиновой 
лампе въ десять свечей долженъ повысить силу света 
на две свечи, чтобы получить впечатлеше определен
ной степени отчетливаго усилешя света, то это повыше- 
Hie, предполагая, что законъ действуетъ точно, при ауэ- 
ровской горелкё въ 6о свечей должно равняться 12 све» 
чамъ, при электрической дуговой лампе въ 2000 свечей—  
400 свечамъ, для того, чтобы получилось субъективное 
впечатлеше равнаго усилешя света. Предположимъ, что 
опытному почтовому чиновнику простымъ взвещивашемъ 
на руке удается установить, что письмо въ 21 граммъ тя
желее установленнаго веса въ 20 граммъ, тогда при весе  
въ 250 граммъ, ему понадобится перевеса 12V2 гр., чтобы 
заметить ошибку; при пакете въ 5 кило— это удастся ему 
только при перевесе въ 250 гр. Этотъ законъ можно вы
разить и несколько иначе. Представимъ себе, что какое- 
нибудь ощущеше постепенно усиливается такимъ образомъ, 
что отдельные члены полученнаго ряда производятъ впе
чатлеше равномерной последовательности въ росте ощу
щешя, или же, какъ иначе выражаются,— отличаются другъ 
отъ друга въ отношенш силы на одну и ту же величину; 
тогда требуюшдяся для этого объективныя раздражешя обра- 
зуютъ приблизительно геометрическую прогрессш. Упо
мянутый выше равномерно прибываюшдй въ силе рядъ 
ощущены можно разсматривать, какъ ариеметическую про- 
rpecciio и, следовательно, можно сказать: н а р о с т а н 1 ю
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с и л ы о . щу ще н1 й,  п р о и с х о д я щ е м у  в ъ а р и е м е т и -  
ч е с к о й  n p o r p e c c i n ,  с о о т в е т с т в у е т ъ ,  п р и б л и 
з и т е л ь н о ,  H a p o c T a H i e  с и л ы  с о о т в ^ т с т в у  ю щ и х ъ  
р а з д р а ж е н 1 й  в ъ  г е о м е т р и ч е с к о й  п р о г р е с т и ,  
что, въ свою очередь, тожественно съ самой распространен
ной формулировкой этого закона: ощущешя возростаютъ 
приблизительно такъ, какъ логариемы соответствующихъ 
раздражены. Однимъ словомъ, при дальнейшемъ усилены 
внешнихъ раздражены душа хотя и узнаетъ объ этомъ 
увеличены, какъ того требуетъ целесообразность, но все 
съ болыпимъ отставашемъ отъ объективныхъ приростовъ 
раздражены, совершенно такъ же, какъ логариемы отстаютъ 
отъ своихъ чиселъ; въ значительной степени благодаря 
этому душа можетъ обойтись однимъ— илй же, въ край- 
немъ случае, двойнымъ, какъ въ акте зрешя (см. стр. 83)—  
аппаратомъ для каждой области ощущены.

Тотъ фактъ, что здесь говорилось все время о приблизитель- 
номъ значенш закона Вебера, основывается на отношенш ощущешя 
къ раздражешямъ на обоихъ концахъ скалы интенсивностей носл'Ьд- 
нихъ. Чтобы достичь одинаковой, определенной степени изменешя 
ощущенш при очень сильныхъ и очень слабыхъ раздражешяхъ, тре
буется все большее увеличеше (или уменыпеше) силы раздраженш 
и, наконецъ, достигается граница, за пред^ломъ которой, вообще, 
нельзя уже больше добиться изменешя силы ощущенш. Если бы 
солнце было вдвое ярче, чемъ теперь, то для невооруженнаго глаза 
оно казалось бы почти такимъ же; мы не можемъ также различить, осв-fe- 
щается-ли стена темной комнаты на разстоянш н^сколькихъ метровъ 
одной мерцающей папиросой или полдюжиной ихъ. Логариемическое 
отношеше, следовательно, действительно съ заметной точностью толь
ко для сравнительнаго большинства среднихъ по силе раздраженш, 
именно для техъ, съ которыми мы преимущественно имеемъ дело 
въ повседневной жизни. Къ различ1ямъ въ силе такихъ раздраженш 
средней интенсивности мы чрезвычайно воспршмчивы. Особенно велика 
эта восиршмчнвость въ области зрешя: при благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ, мы можемъ еще различать другъ отъ друга средшя степени 
яркости, если одна изъ нихъ разнится отъ другой на V120— Viso своей 
силы.

Законъ Вебера, кроме того, имгЬетъ значеше для ор!ентировашя 
души во внешнемъ Mipe съ другой точки зрешя: онъ делаетъ насъ, 
по крайней мере въ некоторыхъ отношешяхъ, независимыми отъ 
самыхъ частыхъ измененш обстановки, которыя въ противномъ случае 
затрудняли бы узнаваше вещей. Видимыя нами вещи подвергаются по- 
стояннымъ сильнымъ колебашямъ ихъ объективной яркости; одина- 
ковыя слуховыя впечатлешя доходятъ до нашего уха то громко съ 
близкаго разстояшя, то тихо съ дальняго. Конечно, весьма важно, 
что мы замечаемъ эти различ1я: на близкш зовъ я буду совсемъ иначе 
реагировать, чемъ на зовъ издалека. Но не менее важно, чтобы для 
насъ. кроме того, не терялось и нечто другое, на чемъ также осно
вано наше отношеше къ вещамъ; оно основано не столько на ихъ абсо
лютной яркости или темноте, громкости или тихости, сколько на отчет
ливости, съ которой они отличаются другъ отъ друга въ ихъ частяхъ 
и въ целомъ, на величине воспринятыхъ въ нихъ различш. Данное 
лицо для меня означаетъ одно и то же въ солнечный день и въ су
мерки, речь имеетъ одно и то-же значеше на разстоянш пяти и 
тридцати шаговъ. BocnpiH Tie этой тожественности въ вещахъ облег
чается закономъ Вебера, потому что коэффищенты объективныхъ

Эббннгаусъ. 6
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раздраженш всегда остаются одинаковыми, какъ при колебашяхъ 
яркости въ зависимости отъ изменяющаяся положешя солнца или 
изменешя облачности, такъ и при изменешяхъ силы звука, благо
даря изм1шешямъ разстояшя. Именно въ виду этого почти не изме
няются также и степени различ1я вещей и ихъ частей, ихъ динами- 
чесгйе оттенки и оттенки яркости, и мы узнаемъ,такимъ образомъ, въ 
нихъ те~же вещи.То обстоятельство, что при исполненш музыкальныхъ 
пещей много местъ, находящихся въ среднемъ удаленш отъ сцены, 
приблизительно равноценны въ акустическомъ смысле и потому мо
гутъ продаваться по одной цене, а места очень близк1я и очень 
удаленныя отъ сцены менее благопр1ятны для слушашя и потому це
нятся гораздо меньше, — основано на законе Вебера и его отклоне- 
шяхъ у верхняго и нижняго конца скалы.

Третье, заслуживающее внимашя отношеше ощущенш 
къ внешнему Mipy состоитъ въ томъ, что о н и  я в н о  о т 
д а ю т ъ  п р е д п о ч т е т е  с о в е р ш а ю щ е м у с я  и м е 
н я ю щ е м у с я  п е р е д ъ  у с т а н о в и в ш и м с я  и н е и з 
м е н н ы  мъ. Такъ, напримеръ, относительно покоя и дви
жешя въ пространстве можно привести следующш фактъ: 
если провести по коже нЬсколько заостреннымъ предме- 
томъ, слегка надавливая на нее, то величина и направлеше 
движешя узнается при гораздо меньшемъ разстоянш между 
начальнымъ и конечнымъ пунктомъ, чемъ въ случае 
оценки разстояшя между двумя неподвижно давящими на 
кожу заостренными концами или въ случае распознавашя 
длины и положешя неподвижно приложеннаго къ коже 
края какого-нибудь предмета. Известно также, какъ трудно 
и крайне недостоверно распознаваше величинъ и разстоя- 
нш вещей, находящихся въ покое, боковыми частями 
сетчатки глаза. Но темъ же боковымъ зрешемъ мы пре
красно узнаемъ движешя, напримеръ, махаше платкомъ, 
скачекъ животнаго —  такимъ, образомъ мы видимъ насту- 
плеше пространственныхъ измененш во всемъ поле 
нашего зрешя, тогда какъ къ точному воспр!ятш предме- 
товъ, находящихся въ покое, приспособлено только не
большое место сетчатки глаза. То же относится и къ измЬ- 
нешямъ качественнымъ. Какъ ужъ было сказано, глазъ да
леко превосходитъ ло быстроте воспр{ят!я яркости и цве- 
товъ самыя чувствительныя фотографичесюя пластинки: онъ 
можетъ делать моментальные снимки даже съ очень слабо 
освещенныхъ предметовъ. Но зато глазъ не пригоденъ для 
длительныхъ снимковъ. Если бы мы заставили его часами 
упорно фиксировать предметы,— какъ делаютъ съ фотогра
фическими пластинками, чтобы сфотографировать звезды 
12 или 14 величины,— то глазъ пересталъ бы видеть или, 
вернее, различать. Уже после сравнительно короткаго вре
мени онъ видитъ упорно фиксируемый яршй предметъ 
темнее, темный— светлее, а цветной— cfepee, тусклее. При 
продолжительномъ воздействш, глазъ приспособляется къ 
действующимъ на него раздражешямъ, адаптируется къ
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нимъ, какъ гласитъ техническое выражеше. Они произ- 
водятъ на него все меньшее и меньшее по силе впечатле
ше и вместо крайне сильнаго— среднее или нейтральное. 
При томъ, каждое раздражеше вызываетъ такую реакщю 
лишь на томъ м есте сетчатки, на которое оно оказывало 
длительное вл!яше, такъ что при изменеши направлешя 
взгляда можно непосредственно констатировать происхо- 
дивипя въ глазу изменешя чувствительности въ своеобраз- 
ныхъ зрительныхъ слгьдахъ, оставленныхъ предшествующими 
впечатлешями. Мы встречаемъ то же явлеше адаптацш 
почти во всехъ областяхъ ощущешя. Долго длящееся при- 
косновен1е, долго не сменяющееся положеше частей тела, 
долго действующая, не слишкомъ резшя температуры и 
запахи— мы просто перестаемъ ощущать. Напротивъ, от
личное отъ уже существующаго, новое,—  доходитъ до на
шего сознашя сейчасъ же и, вследстое предшествовавшаго 
приспособлешя къ другому, по большей части съ особен
ной силой. Ясно, что такой механизмъ весьма цененъ для 
борьбы организма и души за существоваше потому, что 
въ борьбе опасны, какъ разъ, неожиданности.

Относительно мало знаемъ мы о томъ, какъ именно обу
словлены спещальныя особенности и закономерности раз
личныхъ родовъ ощущенш соответствующими особенно
стями органовъ, которые являются для нихъ посредни
ками, т. е. о томъ, что обыкновенно называютъ Teopiett зре
шя, слуха и т. д. Однимъ человеческимъ возрастомъ раньше, 
многое казалось уже достаточно объясненнымъ, что съ 
того времени опять стало неяснымъ. Быстрое развитое 
нашихъ знанш о действительной сути вещей привело къ тому 
выводу, что ихъ внутренняя сложность гораздо больше, чемъ 
представлялась сначала. Только о д н о  предположеше, касаю
щееся глаза, въ данное время настолько твердо обосновано, 
что едва-ли кто-нибудь можетъ его оспаривать; но, во вся- 
комъ случае, онообъсняетъ только часть егофункщй. Нашъ 
глазъ представляетъ собою двойной органъ; онъ заклю
чаешь два аппарата, дополняющихъ другъ друга, но слу- 
жаиие разнымъ целямъ: одинъ —  для зрешя въ сумеркахъ и 
темнотЬ, другой— при свете. Каждая изъ этихъ целей осу
ществляется определенными форменными элементами, кото
рые мозаично расположены другъ около друга во внеш- 
нихъ слояхъ сетчатки глаза. Для зрешя въ сумеркахъ слу- 
жатъ такъ называемыя палочки, заключающая въ себе свето
чувствительное вещество— зрительный пурпуръ. Они нахо
дятся преимущественно въ периферическихъ частяхъ сет
чатки; по направлешю къ средине оне становятся реже, 
а въ центре ихъ совсемъ нетъ. Единственной ихъ функшей 
является передача ощущенш слабаго белаго цвета или 
скорее синевато - белаго, какой бываетъ при лунномъ

9 *
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освещенш, конечно, въ различныхъ степеняхъ его силы. 
Функцш зрешя при полномъ свете отправляютъ такъ на- 
зываемыя колбочки, занимающая какъ разъ средину с е т
чатки, м^сто самаго отчетливаго зрешя, около котораго 
ихъ больше всего и по м ере удалешя отъ котораго оне 
попадаются все реже и реже. О не обусловливаютъ все бо
гатство нашего цветового зрешя. Этими обстоятельствами 
объясняется то, что для насъ „ночью все кошки серы “ , 
т. е. что въ это время мы не воспринимаемъ различ!я цве
товъ, а только различ1я яркости; при слабомъ освещенш 
аппаратъ для воспр1ят!я света не можетъ уже больше ра
ботать. Затемъ, этимъ же объясняется и то, что мы хуже 
различаемъ формы въ сумеркахъ, напримеръ, не можемъ 
читать: область самаго остраго зрешя не функцюнируетъ 
уже въ достаточной степени. Такимъ образомъ, чтобы вос
принять очень слабыя впечатлешя, напримеръ, светъ очень 
слабо светящихъ звездъ, нужно смотреть мимо нихъ, а не 
прямо на нихъ, какъ это известно астрономамъ. То, что 
у  человека соединено— по крайней мере въ большинстве 
случаевъ— то у зверей иногда разделено. Напримеръ, у  змей 
и куръ имеется только аппаратъ для воспр!ят!я яркости, 
у  ночныхъ зверей развитъ хотя не исключительно, но пре
имущественно, аппаратъ для зрешя въ темноте. Поэтому, 
куры ложатся спать при заходе солнца, а летуч!я мыши 
какъ разъ тогда начинаютъ летать. Въ некоторыхъ весьма 
редкихъ случаяхъ находятся люди, которые, повидимому, 
обладаютъ только однимъ изъ этихъ аппаратовъ, именно 
для зрешя въ темноте: такъ называемые совсемъ слепые 
къ цветамъ. Они все видятъ серымъ и при этомъ стра- 
даютъ сильной светобоязнью, благодаря отсутств!ю аппа
рата для воспр!ят!я яркости; затемъ, благодаря функцюналь- 
ной недействительности центра сетчатки, они имеютъ только 
небольшую остроту непрямого зрешя.

Если не вполне доказанной, то весьма вероятной можно 
назвать теорш  слуха, разработанную въ существенныхъ чер- 
тахъ Г е л ь м г о л ь ц е м ъ .  Въ улитке уха находится пере
понка, длиною въ 2V2 сентиметра, очень узкая, спирально изви
тая, (основная перепонка), которая на своемъ протяженш 
отъ одного конца къ другому увеличивается въ ширине во 
много разъ. Она скрываетъ внутри себя слой изъ многихъ 
тысячъ тонкихъ эластическихъ поперечныхъ волоконъ и 
по всей длине покрыта несколькими рядами шгЬтокъ, у ко
торыхъ кончаются нервныя волокна.- По Гельмгольцу, эта 
перепонка функцюнируетъ, какъ гармоническая доска рояля 
съ натянутыми струнами, играющая роль резонатора и, какъ 
известно, верно передающая спетый передъ роялемъ тонъ 
или гласный звукъ. Смотря по ширине перепонки, различ- 
ныя группы ея волоконъ настроены различно. Если до нихъ
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достигаетъ какое-нибудь сложное движете, то все те  и 
только те  группы волоконъ, которыя находятъ въ этомъ 
сложномъ движенш колебашя, соотвётствуюшде въ отношенш 
пер!одичности ихъ строю, приходятъ въ созвучныя колебашя 
и вызываютъ своими вибращями возбуждеше расположен- 
ныхъ около нихъ нервныхъ окончанш. Эта теор1я прекра
сно уясниетъ аналитичесшй характеръ слуха; изъ затрудне- 
нш, съ которыми ей приходится сталкиваться, нужно упо
мянуть тотъ фактъ, что длина самыхъ длинныхъ волоконъ 
основной перепонки (V2 милиметра) все таки очень мала 
въ сравненш съ длиной, которая нужна для вызывашя низ- 
кихъ тоновъ и для появлешя созвучныхъ колебашй въ ответь 
на нихъ.
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§ 6. Представлешя.
Ощущешя даютъ знать душ е о томъ, что делается во 

вн'Ьшнемъ Mip̂ fe, но ея положеше было-бы весьма печаль- 
нымъ, если бы она этимъ ограничивалась. Тогда для нея 
имели бы значеше въ Mipe вещей исключительно настоя- 
щш мометъ (jetzt) и то, что находится непосредственно пе- 
редъ глазами (hier): прошлаго и будущаго для нея не су
ществовало бы, равно какъ и скрытаго за ближайшимъ 
холмомъ. Поэтому, для проявлешя души во внешнемъ Mipe 
весьма важно, что она знаетъ этотъ ш\ръ еще посредствомъ 
другого рода впечатленш— предсшавленгй или мыслей. Она 
какъ бы можетъ видеть вещи съ закрытыми глазами и слы
шать съ закрытыми ушами. Я думаю о льве и ясно сознаю 
его отлич1е отъ лошади, или о комнате въ гостиннице, въ 
которой я жилъ въ последнш разъ, и ясно вижу отлич1е 
ея отъ моего кабинета. Такимъ образомъ, душа не привя
зана исключительно къ матер!альному присутствт вещей, 
съ которыми ей приходится иметь дело; она имеетъ воз
можность въ любой моментъ воспроизвести ихъ особенно
сти и представить себе, какъ оне совершаются; она носитъ 
ихъ въ себе.
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Конечно, душа обладаетъ способностью воспроизведе- 
шя лишь до и з в е с т н о й  с т е п е н и .  Въ сравненш съ ощу- 
щешями, представлешя по своему содерж ант не содержатъ 
ничего новаго. Сущ ествуетъ столько же видовъ представле- 
нш, сколько и ощущенш, и со столькими же особенностя
ми. Чего нельзя ощущать, того нельзя себе и представить; 
если же представлешя отступаютъ отъ ощущенш и выхо- 
дятъ за ихъ пределы, какъ наприм., въ продуктахъ фанта- 
зш, то мы им'Ьемъ здесь дело только съ инымъ сочета- 
шемъ элементовъ, которые въ виде ощущенш были уже пере
житы нами въ другой комбинацш. Но содержаше ощущенш 
возстановляется въ представлешяхъ не вполне точно: оно 
подвергается своеобразнымъ изменешямъ. Въ сравненш съ 
осязаемостью и такъ сказать матер!альностью ощущенш, 
представлешя отличаются всемъ известной, но не поддаю
щейся более точному описашю, бледностью и безт^ле- 
сностью. Представляемое солнце не светишь и представляе
мый жаръ его въ тысячи градусовъ не греешь; потухающая 
спичка и светить и греешь больше, ч^мъ оно. Только въ д е т
стве и во сне, а также у отд^льныхъ лицъ, наприм., у  хз^дож- 
никовъ, и при особенныхъ услов!яхъ, какъ наприм., при до- 
полненш фантаз1ей чего-либо не сполна воспринятаго, пред
ставлешя достигаютъ такой степени чувственной (sinnlich) жи
вости, что ихъ можно сравнивать и смешать съ весьма слабы
ми ощущешями. Но въ общемъ между ощухцешями и пред- 
ставлешями лежитъ пропасть. Далее, чемъ богаче ощуще
шя по своему содерж ант, шЬмъ более бедны отличитель
ными признаками и менее полны соответствующая имъ 
представлешя. Лишь немнопя частности изъ комплекса ощу- 
щенш повторяются въ нихъ, и при томъ обыкновенно въ 
причудливомъ и никогда не встречающемся въ действи
тельности подборе; остальное выпадаетъ или сглаживается 
и становится неопределенными Наконецъ, въ третьихъ, 
они характеризуются особенной текучестью и непостоян- 
ствомъ. Въ противоположность навязчивости и устойчиво
сти ощущенш, представлешя не остаются более одного 
мгновешя въ одномъ определенномъ и одинаковомъ виде. 
Хочешь ихъ удержать, запомнить и видишь, какъ они 
ускользаютъ, сразу сменяются другими или расплываются 
и преобразовываются въ друпя представлешя, подобно 
калейдоскопическимъ фигурамъ.

Конечно, все это понижаетъ значеше представленш, 
какъ заместителей ощущенш, но вместе съ темъ даетъ имъ 
большое преимущество. Представлешя, являясь одновременно 
и кошями и, отчасти, знаками и сокращешями ощущаемыхъ 
вещей, значительно ’помогаютъ душе разбираться въ томъ, 
что въ нихъ существенно: при слишкомъ большомъ сход
стве съ вещами они вводили-бы въ заблуждешя, какъ это
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случается при галлюцинашяхъ. Именно благодаря своимъ 
пробеламъ, т. е. неполнота и мимолетности, они даютъ 
душе возможность, какъ въ каждый данный моментъ, такъ 
и въ известный промежутокъ времени, овладеть большимъ 
количествомъ вещей, доведенныхъ до ея сознашя путемъ 
замещешя ощущены; они помогаютъ душе быстрее и 
многостороннее ор!ентироваться во внешнемъ Mipe.

Благодаря своей независимости отъ внешнихъ причинъ 
и частому возобновлешю по чисто психическимъ поводамъ, 
представлешя являются для души постоянной собственностью, 
отдельныя части которой, въ виду ихъ нев1зроятнаго мно
жества, въ каждый данный моментъ не могутъ найти себе 
применешя во всей ихъ совокупности, но всегда готовы для 
применешя. Это приводитъ къ вопросу, какъ же собственно 
нужно понимать такое существоваше представлены во время 
ихъ отсутств!я въ сознанш, именно, какъ можно мыслить 
его по отношенш къ матер1альному органу души— къ мозгу. 
Со времени открьтя ганглюзныхъ шгЬтокъ и нервныхъ 
волоконъ, какъ элементовъ мозга, наивное мышлеше склонно 
было допустить, что каждому отдельному представленш 
соответствуешь небольшая группа лежащихъ рядомъ кле- 
точекъ, въ которой они и имеютъ свое постоянное и только 
для нихъ назначенное местопребываше, что въ известной 
определенной кучке клеточекъ обитаетъ, напр., предста
влеше собаки, въ другой— дерева и т. д. Представлеше, 
при первомъ своемъ появленш, такъ сказать, переносится 
туда внешними раздражешями, во время своего отсутств!я 
въ сознанш оно какъ бы скрытымъ образомъ находится въ 
покоющихся шгЬткахъ и вновь оживаетъ при возбужде
ны последнихъ. Даже весьма знакжце люди высчитыва
ли, хватитъ ли —  при такомъ предположены —  числа су- 
ществующихъ клетокъ мозговой коры для богатой пред- 
ставлешями душевной жизни и пришли къ успокоительному 
выводз̂ , что ихъ запасено въ достаточномъ количестве.

Такое простое понимаше вопроса совершенно несо
стоятельно, прежде всего по психологическимъ основашямъ. 
Наши представлешя такъ многообразно переплетены другъ съ 
другомъ, благодаря отношешю подчинешя однихъ другимъ 
и существованш однехъ и техъ  же особенностей у раз- 
личныхъ вещей, что невозможно указать, каковы отдельныя 
представлешя, которымъ должны соответствовать отдель
ные матер1альные субстраты. Допустимъ что здесь нахо
дится представлеше собаки, а где нибудь въ другомъ 
м есте— льва; но какъ же обстоитъ дело съ представлешемъ 
хищнаго животнаго, въ которомъ участвуютъ оба эти пред
ставлешя, въ которомъ кроме того, участвуютъ представле- 
шя многихъ породъ собакъ и ихъ отдельныхъ индивидуу- 
мовъ, известныхъ мне, а также представлешя другихъ хищ-
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ныхъ животныхъ? Или же, что делать съ представлешями 
млекопитающихся, позвоночнаго, наконецъ, вообще живот- 
наго? Или же съ представлешемъ лая, свойственнаго со
баке, которому можетъ подражать человекъ, съ предста- 
влешмъ белизны, которз'ю можно найти у отд^льныхъ со- 
бакъ и которая связана еще съ облаками, со сн^гомъ, съ 
лшией? На эти вопросы мы не найдемъ ответа у предста
вителей того взгляда, что разныя группы кл^токъ скрыва- 
ютъ въ себе отд^льныя представлешя.

Дальнейппя затруднешя этотъ взглядъ встречаешь въ 
анатомическихъ данныхъ. Въ настоящш моментъ я смотрю 
на собаку, а вследъ затемъ на козз'. И въ первомъ и во 
второмъ случае многочисленные элементы сетчатой обо
лочки глаза, передаюице впечатлеше, большей частью одни 
и те  же; значитъ и возбуждешя въ большинстве случаевъ 
передаются центральнымъ органамъ теми же путями и до- 
ходятъ отчасти до техъ  же самыхъ клеточекъ. Когда я произ
ношу слова „липа" и „пали" *), то я возбуждаю одни и те  же 
акустичесше и кинэстетичесюе элементы одинаковымъ обра
зомъ, но только въ несколько иной последовательности. 
Какимъ же образомъ нервныя возбуждешя, проходяшдя 
снова по темъ же самымъ нервнымъ путямъ, попадутъ въ 
совершенно различныя группы клетокъ мозговой коры и 
возбудятъ ее, соответственно значительной разнице этихъ 
двухъ представленш?

Очевидно, вопросъ этотъ значительно сложнее, чемъ 
предполагаетъ наивная TeopiH „накапливашя про запасъ 
представленш". Въ данное время еще неясно, какъ следуешь 
понимать въ деталяхъ суть дела, но во всякомъ случае 
надо считаться со следующими общими исходными положе- 
шями:

1) Матер1альный сзгбстратъ, относящшся къ т. наз. 
единичному представленто, состоитъ не изъ маленькой 
группы где либо вместе расположенныхъ нервныхъ эле- 
ментовъ, а, смотря по обстоятельствамъ, изъ весьма боль
шого числа элементовъ расположенныхъ, сообразно види- 
мымъ, осязаемымъ, слышимымъ особенностямъ представляе- 
мыхъ предметовъ, въ различныхъ областяхъ мозговой коры 
и сетеообразно связанныхъ между собою.

2) Элементы, находяшдеся въ такомъ отношенш къ от
дельному представленш, не принадлежатъ исключительно 
ему одному: они одновременно— по крайней мере, въ боль
шинстве случаевъ— функцюнируютъ въ другихъ сочеташяхъ

*) Въ оригинал^ стоятъ слова Baumschlag и Schlagbaum, кото
рый въ перевод^ не даютъ необходимой для этого примера однород
ности звуковъ; поэтому они заменены словами „липаи и „пали“.

Ред.
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или въ другой последовательности или въ качестве чле- 
новъ другихъ соединены и образуютъ матер!альную основу 
многихъ другихъ представленш.

3) Матер1альный эквивалентъ несознаваемаго, но легко 
вступаюшаго въ сознаше представлешя заключается не въ 
наличности известнаго вещественнаго субстрата въ соот- 
ветствзшщихъ нервныхъ элементахъ, а въ особенной склон
ности, въ предрасположенности этихъ элементовъ вновь 
легко возбуждаться въ бывшей уже прежде связи.

§ 7. Чувствовашя.
Ощущешя и представлешя— ташя душевныя образова- 

шя, которыя, хотя и родственны другъ другу подобно ори
гиналу и копш, хотя и сопровождаютъ другъ друга и пере
плетаются между собою въ своемъ проявленш, но все же 
до известной степени независимы и самостоятельны другъ 
отъ друга, т. е. могутъ, вообще говоря, находиться междз̂  
собой въ любой связи или появиться вполне изолированно; 
они не привязаны другъ къ другу. Инымъ является третш 
классъ элементарныхъ душевныхъ образованш, который 
обычно присоединяютъ къ первымъ двумъ, какъ нечто 
стоящее рядомъ съ ними, и который можетъ быть лучше 
было бы противопоставить имъ какъ нечто отличное, это—  
чувствовашя удоволъств1я и неудовольств1я. Они не пред- 
ставляютъ собою чего-то самостоятельнаго и существую- 
щаго само по себе, они всегда выступаютъ только какъ 
сопровождающее явлеше какихъ либо ощущенш или пред
ставленш, какъ нечто связанное съ ними, свойственное 
имъ. Переживаемое мною уд о в о л ьсте  всегда имеетъ пред- 
метъ или содержаше, которое меня радуетъ: вкусъ плода, 
какое нибудь извеспе или мое благосостояше или что либо 
другое; оно не витаетъ изолированно въ моемъ сознанш. 
Т гёмъ не менее, эту связанность или зависимость не сле- 
дуетъ представлять себе слишкомъ тесной, въ чемъ и за
ключается известная трудность правильнаго понимания этого 
отношешя. Напр., цветъ и высота тона, временная и про
странственная протяженность не есть нечто самостоятель
ное и изолированное: они присущи другимъ вещамъ, какъ 
ихъ свойства. Но отношеше чувствованш къ представлешямъ 
и ощущешямъ не должно мыслить по аналогш съ этимъ со- 
отношешемъ. Свойства вещи или явлешя даются, если не 
до последнихъ мелочей, то въ ихъ основныхъ чертахъ, 
определенными, такъ сказать, абсолютно вызывающими ихъ 
внешними причинами; если последшя повторяются, то и 
вещь переживается снова во всемъ своемъ объеме и со 
всеми особенностями: съ темъ же цветомъ, съ той же продол
жительностью и т. д. Чз^вствоваше же, возникающее въ связи
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съ определенными ощущешями или представлешями, ни въ 
коемъ случай не определено сполна содержашемъ ихъ; оно 
въ различныхъ случаяхъ можетъ быть весьма различнымъ 
не только по своей степени, но и по характеру. Вкусъ меда 
или звуки мелоды, въ разное время вызываютъ почти то- 
жественныя переживашя въ смысле ощущешя. Но эти 
одинаковыя чувственныя впечатлешя, смотря по обстоя- 
тельствамъ, могутъ быть чрезвычайно пр!ятны, безразличны 
или даже просто непр1ятны.

Связь чувствованы съ ощущешями и представлешями 
отличается своеобразной свободой. Въ этой области, кроме 
содержашя последнихъ, имеетъ значеше и нечто другое: 
напр., совокупность находящихся въ данное время въ душе 
ощущенш и представлены и создающихся въ силу этого 
зависимостей и отношенш, противоположностей и единствъ. 
Т е  же самыя лиши и краски могутъ быть сотканы въ 
красивые и отвратительные узоры, одне и те  же мысли и 
описашя могутъ составить увлекательную или отталкиваю
щую книгу. Кроме того, имеютъ значеше уже существую
щая чувствовашя, вызванныя какими-нибудь другими впеча
тлешями. Осеннш пасмурный день вл1яетъ на настроеше по- 
давляющимъ образомъ во всехъ отношешяхъ: все окраши
вается для насъ въ серый цветъ, подобно тому какъ въ 
веселый весеншй день— въ розовый. Человекъ опечаленный 
или сердитый переживетъ одни и те  же со б ьтя  съ совер
шенно другими чувствовашями, чемъ радостный или полный 
надеждъ. Наконецъ, очень существенное значеше имеетъ ча
стота повторешя вызывающихъ чувствоваше переживанш. Въ 
жизни чувствованы существуетъ крайне важное явлеше, на
поминающее упомянутую нами адапташю: при частомъ по
вторены одного и того же содержашя, связанное съ нимъ 
чувствоваше становится все слабее и слабее. Мы, какъ гово
рится, привыкаемъ къ тому, что часто нами переживается, 
т. е. мы притупляемся къ его пр1ятности или непр!ятности, 
а иногда доходимъ до полнаго безразлич1я. Самая прекрас
ная мелод1я теряетъ свое обаяше, если ее петь на всехъ 
концертахъ и на всехъ перекресткахъ; самыя вкусныя блюда 
теряютъ свою прелесть, если ихъ есть ежедневно. Но съ 
другой стороны и самое горькое лекарство не кажется та- 
кимъ горькимъ при долгомъ употреблены и отталкиваюшдя 
впечатлешя скоро теряютъ свою силу для того, кто дол
женъ подвергаться имъ ежедневно. Какъ въ простомъ ощу
щены застывшему и неизменному предпочитается изменяю
щееся и новое, такъ и въ жизни чувствованы оно предпочи
тается однообразно повторяющемуся и привычному.

Итакъ, чувствовашя удовольств1я и неудовольств!я ока
зываются не сопутствующими ощущешямъ и представлешямъ 
явлешями, разъ навсегда определенными содержашемъ по-
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следнихъ, а какъ бы противоположными другъ другу пре
дикатами, которые присоединяются къ нимъ отчасти по ихъ 
содержант, а отчасти еще и по другимъ моментамъ; вер
нее даже по о д н о м у  моменту, такъ какъ въ сущности ха- 
рактеръ чувствовашя опред^ляетъ, вместе съ содержашемъ 
ощущенш и представленш, всегда одинъ и тотъ же фак- 
торъ. Онъ состоитъ— и въ этомъ заключается общее зна
чеше чувствованш—  въ отношенш объективныхъ причинъ 
чувствовашя къ б л а г о с о с т о я н ! ю  и л и  в р е д у  о р г а 
н и з м а  или д у ши ,  являющейся его внутренней жизнью. 
Чувствовашя даютъ впечатлешямъ о вн^шнемъ Mipt о ц е н 
ку,  к о т о р а я  н у ж н а  д у ш ^ ,  ч т о б ы  п р а в и л н о  п о л ь 
з о в а т ь с я  о б ъ е к т и в н ы м и  в е щ а м и  в ъ  б о р б е  з а 
с в о е  с а м о с о х р а н е н 1е. А  именно, чувствовашя удоволь- 
сгая показываютъ почти всегда— не для сознашя, а какъ 
объективно существующее отношеше,— что вызывающая ихъ 
впечатл^шя или причины при данныхъ услов1яхъ подходя
щи и полезны для организма или для его органовъ, нахо
дящихся въ данный моментъ въ деятельности. Наоборотъ, 
чувствоваше неудоволыгтя показываетъ, что данныя вл!яшя 
неподходящи и вредны для организма. Удовольств1е есть симп- 
томъ деятельности, соответствующей силамъ организма, и 
вследств1е этого, полезной и сохраняющей его; неудоволь- 
cTBie— симптомъ неполезной и разрушающей деятельности. 
Такъ это бываетъ въ подавляющемъ большинстве случа
евъ, за немногими исключешями, которыя вызываются за
путанностью отношенш. Но чувствоваше является симпто- 
момъ и свиделелемъ полезности или вреда только для настоя- 
щаго момента, оно не указываетъ, катя п о сл е д стя  могутъ 
иметь переживаемыя обстоятельства въ будущемъ. Известно, 
что целебныя лекарства часто горьки. Но ихъ целебная 
сила проявляется не на языке, возбуждеше котораго даетъ 
непр!ятный вкусъ, а обнарзтживается только по вступленш 
лекарственнаго вещества въ крз^гъ кровообращешя и обу
словливается другими свойствами, а не темъ, которое вл1я- 
етъ на вкусъ.

Привнесете чувствованш, въ виду некоторыхъ особен
ностей ихъ, приводитъ къ большой запутанности въ пси- 
хическихъ образовашяхъ и благодаря этому сильно затруд- 
няетъ понимаше ихъ сущности. Чувствовашя, связанныя съ 
представлешями, получаютъ свой характеръ первоначально 
исключительно отъ соответствующихъ ощущенш: думать о по- 
бояхъ потому непр1ятно, что непр!ятны были испытанные 
побои. Но часто, благодаря присоединент представленш, 
здесь можетъ произойти полная перемена: воспоминаше о 
непр1ятномъ переживанш становится одновременно источни- 
комъ yдoвoльcтвiя благодаря появлент мысли, что все дело 
произошло изъ за глупости, которая ужъ, наверное., не по
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вторится больше. Точно также чувство ваше, вызываемое 
ощущешями, можетъ быть совершенно изменено присоеди
нившимися представлешями: насыщенный зеленый цветъ, 
какъ цветъ лз̂ га, покрытаго травой, или орнамента, ра- 
дуетъ глазъ, а какъ окраска человеческой щеки была бы 
отвратительна. Затемъ, какъ ужъ было сказано, чувство
вашя присоединяются не только къ содерж ант ощущенш 
и представленш (чувства матер1алъныя), но равнымъ обра
зомъ и къ ихъ соотношешямъ и взаимодейств1ямъ {фор
мальным чувства), къ ихъ пространственному сосуще- 
ствовашю, какъ это бываетъ при разсматриванш парка 
или картины, къ ихъ последовательности во времени, 
какъ бываетъ при воспр1ятш симфонш или драмы, къ ихъ 
логической связи, какъ это бываетъ при воспр1ятш анек- 
дотовъ или загадки и т. п. Во всякой массе ощущенш и 
пробужденныхъ ими представленш разыгрывается безчи- 
сленное множество оттенковъ чувствованш. Все они из- 
вестнымъ образомъ примыкаютъ къ определеннымъ со- 
держашямъ и отношешямъ, оценкой которыхъ они являются; 
они настолько удалены другъ отъ друга или близки между 
собою, насколько различны другъ отъ друга ихъ носители. 
Но въ то же время все они— звенья разнообраз!я, про- 
тяженнаго въ двухъ направлешяхъ, все— различныя сте
пени удовольств1я и неудовольств!я. И какъ разъ благо
даря этому они до известной степени соединяются и обра- 
зуютъ единство: сливаются и подкрепляютъ другъ друга, 
поскольку они однородны, и уничтожаются или отчасти 
уравновЬшиваютъ другъ друга, поскольку они противопо
ложны. Отсюда нечто своеобразно непостижимое: въ одно и 
то же время единство и неисчерпаемое богатство содержашя 
такихъ образованш, какъ любовь, гордость, честь, умилеше 
наслаждеше драмой, судьбой человека и т. п. Отсюда же 
проистекаетъ различ1е въ пониманш многихъ душевныхъ 
образованш, противореч1е между утверждешемъ однихъ, 
что ташя переживашя, какъ возбуждеше, упадокъ духа, 
ожидаше— суть только качественно разныя обнаружешя э м о- 
ц 1 о н а л ь н о й  жизни, и утверждешемъ другихъ, приписыва- 
ющихъ к а ч е с т в е н н ы я  различ!я только охцущешямъ и пред- 
ставлен!ямъ и признающихъ для содержащихся въ нихъ 
чувствованш только указанные выше два вида: удовольств1е и 
неудовольств!е. Не следуетъ придавать этимъ различ1ямъ 
въ пониманш чувствъ слишкомъ большого значешя.

§ 8. В лечете и воля.
Влечеше и волевые акты обычно считаютъ последнимъ 

классомъ душевныхъ элементовъ. Конечно, и они есть нечто 
элементарное, но въ несколько иномъ смысле, чемъ уже
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разсмотр^нные нами интелектуальные элементы и связанный 
съ ними чувствовашя. Въ чемъ состоитъ, напр., влечеше къ 
пище у младенца? Прежде всего въ такихъ сильно окрашен - 
ныхъ непр1ятнымъ чувствомъ ощущешяхъ, какъ голодъ 
или жажда, и въ разнообразныхъ движешяхъ (ребенокъ 
кричитъ, мечется въ разныя стороны), которыя рефлекторно 
примыкаютъ къ этимъ ощущешямъ и приводятъ въ конце кон- 
цовъ къ устранешю неудовольстя. Сами движешя не есть 
нечто психическое.Совершаясь, они доходятъ до сознашя, ста
новятся сознанными; это осуществляется въ свою очередь въ 
ощущешяхъ: въ ощущешяхъ напряжешя мускуловъ, пере- 
движены членовъ, т.-е. въ кинэстетическихъ ощущешяхъ. 
Такимъ образомъ, здесь возможно различать, какъ въ каж- 
домъ влечены, двё группы ощущены: одну группу любыхъ 
ошущешй, сопровождающихся сильнымъ чувствомъ, другую, 
происходящую отъ рефлекторно вызванныхъ движенш, 
объективный результатъ которыхъ выражается въ устранены 
непр1ятныхъ ощущены или сохранены на продолжительный 
срокъ пр!ятныхъ. По мере того, какъ ташя влечешя и ихъ 
внешшя проявлешя переживаются повторно, прюбретаютъ 
все большую и большую отчетливость представлешя объ 
удовлетворены, испытываемомъ въ результате всего про
цесса. Въ конце концовъ, эти представлешя сознаются нами 
уже въ самомъ начале его. С ъ  появлешемъ мучительныхъ 
ошущешй голода, ребенокъ уже представляетъ насыщающую 
его бутылку, мать, которая несетъ ее, движешя схватывашя, 
сосашя и т. д. ВместЬ съ этимъ влечеше превратилось въ 
элементарный волевой актъ. В о л я  е с т ь  в л е ч е н ! е ,  с д е 
л а в ш е е с я  п р е д в и д я  щи мъ.  Она прежде всего заклю
чаешь въ себе обе группы ощущены вместе съ примы- 
кающимъ къ одной изъ нихъ чувствомъ, которое характе
ризуешь влечеше, а кроме того и нечто третье, связующее 
обе группы: у м с т в е н н о е  п р е д в о с х и щ е н 1 е  к о н е ч -  
н а г о  ч л е н а  о щ у щ а е м о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о 
р о е  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  т о  же  в р е мя ,  к а к ъ  npi -  
я т н о е  о к о н ч а н 1 е  п е р е ж и в а е м а г о  н е у д о в о л ь -  
с т в i я ил и к а к ъ  п р i я т н о е с о х р а н е н 1 е  п е р е ж и 
в а е м а г о  у д о в о л ь с т в 1 я .

О новыхъ элементахъ, кроме указанныхъ выше, оче
видно, при этомъ не можетъ быть и речи: чего нибудь друго
го, кроме ощущены, чувствованы удовольств1я или неудо- 
вольств1я и представлены —  нетъ. И простые волевые акты 
можно лишь постольку назвать элементарными явлешями 
душевной жизни, поскольку осуществленное въ нихъ объ- 
единеше этихъ трехъ видовъ образованы представляетъ 
основную форму, въ которой они сначала только и суще- 
ствуютъ реально. О щ у щ е н 1 я  и п р е д с т а в л е н ! я  не яв
ляются вначале какъ бы изолированными, чтобы впослед-
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ствш составить более сложный образовашя, между прочимъ, 
волевые акты. Напротивъ, душа съ самаго начала прояв
ляется въ богатой содержашемъ жизни влечешй и простыхъ 
желанш и въ нихъ мы можемъ, благодаря абстракцш, раз
личать затемъ (указанные выше) друпе элементы, которые 
при известныхъ услов1яхъ дифференцируются въ развив
шейся душе такъ же, какъ самостоятельныя образовашя. Д р у
гими словами, ощущешя и представлешя суть п о з н а в а 
т е л ь н ы е ,  влечешя и волевые акты —  г е н е т и ч е с к ! е  
элементы душевной жизни.

Следовательно, не существуетъ воли, какъ простой 
и всегда тожественной самой себе душевной деятельности, 
которая, смотря по обстоятельствамъ, направляется на ле- 
жаиця вне ея разнообразныя вещи. То, что существуетъ 
въ действительности, состоитъ изъ отдельныхъ, охваты- 
вающихъ множественное содержаше, волевыхъ актовъ, 
которые только въ силу общей однородности этихъ со
держант даютъ поводъ къ образованш абстрактнаго по- 
нят1я— воли.  Конечно, этимъ понят1емъ можно свободно 
пользоваться, если ясно представлять себе его значеше, 
такъ-же какъ пользуются понят1ями воспринимашя и пони- 
машя, не подразумевая подъ ними проявленш простой 
душевной способности. Также естественно можно при
менять это понят1е и къ типическимъ различ1ямъ содержа- 
шя волевыхъ актовъ у различныхъ индивидуумовъ или къ 
общимъ различ1ямъ ихъ отношешя къ последующимъ дви- 
жешямъ. Стоя на этой точке зрешя, является возможнымъ 
такъ-же, какъ и въ популярной психолопи, говорить о воле, 
направленной на идеальное или практическое, о реши
тельной или колеблющейся воле и тому подобныхъ выра- 
жешяхъ.

В. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ.

Впечатлешя, доставленныя душе и осведомляюшдя ее 
о внешнемъ Mipe, по большей части соответствуютъ, ко
нечно, даже въ своихъ сложныхъ формахъ, объективно 
существующимъ связямъ вещей, такъ какъ иначе они не 
достигли-бы своей цели. Однако душа, воспринимаетъ 
ихъ не просто въ томъ виде, какъ они проникаютъ въ 
нее, а становится къ нимъ въ разнообразныя самостоя
тельныя отношешя, въ которыхъ именно и сказывается свое
образность ея сущности и особенно —  ея целей. Нужно 
различать четыре главныя формы этихъ отношенш, которыя 
попарно находятся между собой въ известной противопо
ложности. Въ короткихъ словахъ ихъ называютъ в н и ма -  
н i е м ъ и п а м я т ь ю ,  у п р а ж н е н 1 е м ъ  и у т о м л е -  
н i е м ъ .
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§ 9. Внпмаше.
Корабль, одновременно представленный д е й с т в т  не» 

сколькихъ различныхъ силъ: силе своего винта, ветра, 
морскихъ теченш, повинуется всЬмъ имъ одновременно, и 
место, которое оно занимаетъ, по истеченш изв^стнаго вре
мени, оказывается гЬмъ самымъ, въ которомъ онъ былъ 
бы, если бы эти силы действовали на него въ теченш рав- 
ныхъ промежутковъ времени порознь одна за другой. О т
ношеше судна —  и вообще всехъ вещей внешняго Mipa —  
къ одновременному воздей ствт различныхъ силъ подчи
няется закону параллелограмма силъ. Совершенно инымъ 
является отношеше души. Если ей о д н о в р е м е н н о  при
ходится видеть многое, напр., сцену изъ народной жизни 
въ театре, при этомъ многое слышать, напр., хоръ, сопро
вождаемый оркестромъ, и если, кроме имеющихся уже 
здесь поводовъ къ появлешю различныхъ мыслей, на нее 
оказываютъ вл1яше еще друпе, напр., шопотъ соседей, то 
результатъ будетъ совсемъ не тотъ, который получился бы 
при п о с л е д о в а т е л ь н о м ъ  появленш всЬхъ эгихъ воз
действие Если душе предоставлено достаточно времени, то 
она можетъ, видя, слушая и представляя, справиться со 
всеми поставленными ей въ отдельности требовашями. Если 
же все это происходитъ одновременно, то она не въ со- 
стоянш сделать этого: ея работоспособность ограничена. 
Она отвечаешь тогда не всеми ощущешями и представле
шями, объективныя причины которыхъ имеются на лицо, 
а только частью ихъ. Некоторыя, особенно благопр1ятныя 
для воспр1ят1я вл1яшя одерживаютъ верхъ и фактически 
вызываютъ въ сознанш возможный для нихъ эффектъ. Но 
это всегда совершается за счетъ многихъ другихъ. И чемъ 
энергичнЬе прокладываешь себе дорогу д е й с т е  отдель
ныхъ причинъ, то есть, чемъ яснее и сильнее выступаешь 
въ душе и прюбретаешь въ ней значеше отдельно слы
шанное, виденное, или думанное, темъ слабее и незамет
нее становится в о з д е й с т е  прочихъ причинъ. О не не со
вершенно потеряны для души, но делаются незаметными 
для нея въ отдельности и сливаются въ более или менее 
объединенное цельное впечатлеше: оне образуютъ рас
плывчатый фонъ для ясно сознаваемыхъ переживанш.

Это явлеше выбора называютъ у з о с т ь ю  (ограничен
ностью) сознашя или говоря общепринятымъ терминомъ— 
в н и м а н 1 е м ъ  души къ темъ содержашямъ, которыя вы- 
ступаютъ въ сознанш преимущественно передъ другими, и 
р а з . с е я н н о с т ь ю  къ остальнымъ, для которыхъ это не
возможно. Во всей области явленш, протекающихъ вне 
души, другими словами, въ неорганической природе, нетъ 
ничего подобнаго, это— характерная особенность души во
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всяшй моментъ и въ любомъ ея проявлены. Я бросаю 
взглядъ на вещи вокругъ себя и многое замечаю; но на 
сетчатке моего глаза всяшй разъ отражается гораздо боль
шее число вещей, чемъ то, которое доходитъ до моего 
сознашя. Читая книгу, я не могу сразу достичь всего, чего 
бы мне хотелось: если я слежу за смысломъ написаннаго, 
то отъ меня легко ускользаетъ красота формы, если я ста
раюсь подметить опечатки или друпе недостатки текста, 
то я совсемъ не понимаю его общей связи. Для каждой 
особой цели, которой слз^житъ знакомство съ книгой, 
всегда необходимо особое чтеше. Умственной работе ме» 
шаетъ игра на рояли, детскш крикъ, гимнастика или бы
страя ходьба. Кто хочетъ понять серьезную музыку, тотъ 
закрываетъ глаза. Въ решительные моменты или моментъ 
большой опасности легко теряютъ голову, т. е., поглощен
ные представлешями о величине и важности собьтя, д е 
лаются не способными къ более простымъ воспоминашямъ 
и разсуждешямъ.

Для ходячаго представлешя внимаше заключается въ 
чисто произвольныхъ актахъ души. Душа является особымъ 
самостоятельнымъ существомъ, наряду съ ея представле
шями и вне ихъ. Она имеетъ собственные определенные 
цели и интересы, и, сообразно ИхМъ, „направляетъ свое вни
маше" на одни представлешя и отвлекается отъ другихъ. 
Нечего и говорить, что такое миеологическое понимаше 
души невозможно. Подобно тому какъ организмъ и нерв
ная система не представляютъ собою особыхъ, отделимыхъ 
сущностей, существующихъ рядомъ и вне органическихъ 
и нервныхъ процессовъ, а только сумма ихъ, точно также 
по существу родственная имъ душа есть только совокуп
ность всего происходящаго и заключающаяся въ ней. 
Предпочиташе одного и пренебрежете другимъ, въ чемъ 
заключается внимательность и разсеянность, основываются 
не на упражнены особенной деятельности души по отно
шешю къ ея представлешямъ, а являются строго равно
мерными последств1ями определенныхъ особенностей или 
определенныхъ отношенш самихъ впечатлены. Изъ этихъ 
особенностей и отношены наибольшее значеше имеютъ два.

Во первыхъ, э м о ц 1о н а л ь н о е  з н а ч е н 1е впеча- 
тлешй. Ощущешя или представлешя, сильно окрашенныя 
чувствомъ удовольств1я или неудовольств1я, скорее прони- 
каютъ въ душу и сильнее проявляются въ ней, чемъ без- 
различныя переживашя. Все, что по близости говорится 
лично обо мне дурного или хорошаго, я легко слышу, 
даже въ томъ случае, если сказанное произнесено тихо и, 
следов., физически воспринимается очень трудно. Новое и 
отличное отъ окружающаго бросается въ глаза среди обыч- 
наго главнымъ образомъ потому, что отличается отъ него
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меньшей притупленностью и, следовательно, большею си
лою сопровождающаго чувствовашя. Связь чувствовашя 
и внимашя отчетливо выступаетъ и въ проявлешяхъ и н- 
т е р е с а .  Ведь интересъ есть ни что иное, какъ чувство 
удовольстя, вызванное гармоническимъ сочеташемъ между 
появившимся въ данное время въ душе впечатлешемъ и 
прежде прюбретенными и теперь пробужденными имъ пред
ставлешями, вызванное тою, такъ сказать, благопр!ятною 
встречей, которую оно находитъ у последнихъ. И что меня 
интересуетъ, т. е. то, о чемъ у меня имеются некоторыя 
знашя, пр!ятное расширеше и дополнеше которыхъ я те
перь переживаю, то запечатлевается во мне, особенно вы
деляется въ моемъ сознанш. Но, какъ было указано выше, 
чувство удовольстая и неудовольстя есть симптомъ по- 
лезнаго и вреднаго для души и организма. Следовательно, 
значеше этой закономерности заключается въ томъ, что 
изъ всехъ производимыхъ на душу и осведомляющихъ ее 
о внешнемъ Mipe впечатленш преимущественно те  дей- 
ствуютъ на нее, которыя н а и б о л е е  в а ж н ы  д ля  не я  
с а мо й,  для  ея б л а г а  и в р е д а .  Изъ необозримаго мно
жества имеющихся во всякое время воздействш законо
мерно выделяются именно эти, чрезвычайно важныя, и 
оттесняютъ остальныя; конечно, съ известнымъ предпочте- 
шемъ пр!ятному, т. е. полезному. „Никто не обращаетъ 
внимашя",— говоритъ несколько преувеличенно Гете,— „на 
предостерегаклще симптомы; внимаше обращается только 
на те  изъ нихъ, которые заманчивы и многообещающи". 
Хорошо известно, что защитникъ известнаго мнешя оста
навливается преимущественно на согласныхъ съ нимъ мне- 
шяхъ, а приверженецъ известной веры или суевер1*я— на 
благопр1ятныхъ для него авторитетахъ; наоборотъ, противо
речащее, неудобное и непр!ятное совершенно невольно 
игнорируется и упускается изъ виду.

Вторая причина внимашя это— р о д с т в о вступающихъ 
въ душу впечатленш съ имеющимся уже въ ней въ данное 
время. Если сознаше заполняютъ определенныя предста
влешя, то особенно легко вызываютъ къ себе внимаше 
татя ощущешя, отражешемъ которыхъ являются эти пред
ставлешя и которыя въ чувственной действительности со- 
держатъ то, что въ последнихъ мыслится, а также и ташя 
представлешя, которыя ближе дополняютъ имеющаяся въ со- 
знанш или родственны имъ. Кроме соображешя о благе 
и вреде для души, выборъ изъ слишкомъ большого числа 
„проникающихъ въ душу впечатленш" определяется отно- 
шешемъ къ существующему въ данный моментъ течешю 
мыслей. Что уже достигло сознашя —  и что очевидно уже 
въ силу этого факта, вообще, будетъ пользоваться только 
что указаннымъ преимуществомъ, такъ какъ именно это

Эббннгаусъ. 7
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и представлялось важнымъ —  то какъ бы прокладываешь 
дорогу похожимъ или дополняющимъ его содержашямъ 
и расширяетъ такимъ образомъ область своего воз- 
дейсгая. Обычно, мы прослушиваемъ тикаше сшЬнныхъ 
часовъ; уши, конечно, все время воспринимаютъ звуковыя 
волны, но последшя не достигаютъ души. Но какъ только 
подумаешь о времени или о часахъ, сейчасъ же тикаше 
всплываешь въ сознанш. Чтобы услышать слабый тонъ изъ 
множества более сильныхъ или мотивъ въ составе музы
кальной фразы для многихъ голосовъ, нужно сначала вы
слушать ихъ въ отдельности, и тогда попробовать удер
жать ихъ въ представленш. Незаметными остаются незна- 
чительныя отклонешя стрелки какого-нибудь измеритель
н а я  прибора, незначительная разница въ окраске сосед- 
нихъ полей, если они вместе съ другими впечатлешями 
попадаютъ на неподготовленную въ этомъ отношенш душу. 
Но если о нихъ думали прежде, т. е. если ихъ наблю- 
даютъ, то они тотчасъ же будутъ восприняты. Чрезвы
чайно ясно это явлеше при такъ называемыхъ „загадоч- 
ныхъ картинкахъ“. Сначала нельзя отыскать имеющуюся 
въ нихъ замаскированную фигуру, но если удалось схва
тить эту фигуру въ первый разъ, то невозможно уже не 
видеть ее, потому что приступаешь къ картине всегда съ

представлешемъ этой фи
гуры. Посмотрите на 
рис. 14 и спросите себя, 
что онъ представляетъ. 
Всякш скажешь, что это 
смотрящая влево птица. 
Но подумайте, что это 
кроликъ, смотряшдй впра
во, и вы сейчасъ же ска
жете, какъ Полошй въ 
Гамлете „действительно, 
это кроликъ". И смотря 
по тому, что вы себе пред
ставляете, вы будете ви

деть птицу или кролика любое число разъ. Представлешя 
имеютъ такую же пролагающую путь силу и для чисто 
мысленныхъ вещей. Понимаше лекцш облегчается знашемъ 
ея построешя, т. е. сознаше содержащихся въ лекцш 
мыслей благопр1ятствуетъ существовашю другихъ мыслей, 
которыя являются какъ бы изображешемъ и предвосхище- 
шемъ первыхъ.

Особенно характерно для внимашя то, что оно сопро
вождается многими непроизвольными движешями, которыя 
обыкновенно находятся въ шЬсномъ целевомъ отношенш къ 
той форме, которую принимаетъ этотъ процессъ въ данный

Рис. 14. Двойной образъ животнаго 
(по Thorndicke).
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моментъ: они облегчаютъ сохранеше выступающаго въ 
данное время въ душе впечатлешя или обусловливаютъ 
дальнейшее увеличеше его энерпи. Такъ, напр., при чув- 
ственныхъ впечатлешяхъ, передающее ихъ органы лучше 
приспособляются къ объективному раздражешю благодаря 
фиксапдоннымъ движешямъ, поворачивашямъ головы и т. д. 
При чисто мысленномъ вниманы глаза направлены на без
различное или же закрыты, губы сжаты, движешя конеч
ностей задержаны,—  все это благопр!ятствуетъ удалешю 
разсЬивающихъ впечатлены. Эти движешя конечно, не 
только совершаются, но и воспринимаются также въ свою 
очередь; совершаясь, они доходятъ до сознашя души, какъ 
разнообразныя напряжешя и деятельности и темъ самымъ 
придаютъ всему переживант своеобразную окраску. Они 
представляютъ собою тотъ факторъ, который въ соеди
нены съ популярнымъ представлешемъ о душе, создаетъ 
упомянутый выше ошибочный взглядъ на внимаше, какъ 
на деятельность души, направленной на собственное содер- 
жаше. Это понимаше особенно напрашивается при извест
ныхъ обстоятельствахъ. Именно, если въ сознаны есть пред
ставлешя, которыя не только предвосхищаютъ объективно 
друпя, последуюшдя, но которыя мыслятся одновременно, 
к а к ъ  т а к i я п р е д в о с х и щ е н i я, т. е., какъ копш другихъ 
психологическихъ переживанш, имеющихъ осуществиться 
съ большей полнотой и съ большей чувственной жи
востью, тогда мы имеемъ налицо все характерные моменты, 
волевого явлешя (какъ это указано на стр. 93). Весь процессъ 
составляетъ тогда то, что называютъ произволънымъ вни- 
мангемъ и что въ действительности легко можетъ показаться 
результатомъ вмешательства самостоятельной души въ 
собственную внутреннюю жизнь. Но въ действительности 
здесь имеется лишь обогащеше непроизвольнаго внимашя 
путемъ предвосхищающихъ представлены. Оба процесса 
относятся другъ къ другу, какъ воля и влечеше: п р о и з 
в о л ь н о е  в н и м а н 1 е  е с т ь  н е п р о и з в о л ь н о е ,  с д е 
л а в ш е е с я  п р е д в и д я щ и м ъ .  Обыкновенно одно непо
средственно следуетъ за другимъ. Входящее въ сознаше 
впечатлеше безъ предварительныхъ представлены тотчасъ 
же пробуждаетъ представлешя о томъ, что вероятно бу
детъ следовать, и съ появлешемъ ихъ общее состояше 
развивается до степени произвольнаго внимашя. Мы видимъ 
напр., молнто и живо и напряженно, т. е. сокращая мно
жество мускуловъ, думаемъ, о наступлены грома, предста- 
вляемаго приближающимся.

Впрочемъ, яркое выступлеше на первый планъ опре- 
деленнаго содержашя сознашя или же однороднаго класса 
таковыхъ не можетъ продолжаться долго. Они скоро теряютъ 
свою силу, если даже продолжаютъ действовать причины,

7 *
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способствующая ихъ выступлешю; первое место занимаютъ 
друпя впечатлешя и вытесненныя ими представлешя могутъ 
въ лучшемъ случай черезъ короткое время вновь npio- 
брести значеше. Въ особенности характерно проявляется 
у д^тей это скорое ослаблеше внимашя къ каждому опреде
ленному роду привлечешя его, что весьма затрудняетъ пре- 
подаваше. Этому, конечно, несколько могутъ помочь частыя 
требовашя сосредоточиться и не отвлекаться отъ предмета 
занятш, т. к. они вызываютъ обшдя представлешя о предмете, 
о которомъ идетъ речь и, следовательно, оказываютъ въ 
этомъ отношенш благопр1ятное д е й с т е ,—  но всегда на 
короткое время; ведь само представлеше сосредоточивашя 
на сути предмета не можетъ долго удержаться. Ц елесо
образнее, поэтому, по возможности считаться съ этой особен
ностью внимашя, следовательно, заботиться объ известной 
смене вызванныхъ представленш и главнымъ образомъ под
держивать къ нимъ живой интересъ.

Какъ было сказано выше, во всей области неорганической жизни 
не существуетъ ничего подобнаго явлешю внимашя. Но съ другой 
стороны, если правиленъ нашъ общш взглядъ на отношеше души и 
т'Ьла, то н'Ьчто подобное должно быть найдено въ нервныхъ процессахъ. 
И это въ действительности такъ. Если на подкорковые центры одно
временно вл1яютъ мнопя раздражешя, то они вызываютъ не просто 
сумму рефлекторныхъ движенш, изъ которыхъ каждое обусловливалось 
бы отд'Ьльнымъ раздражешемъ самимъ по себе, а смотря по обстоя- 
тельствамъ больше или меньше этой суммы. Оба раздражешя или 
м^шаютъ другъ другу и взаимно ослабляютъ свое д^йств1е (т о р м о- 
l e H i e  р е ф л е к с о в  ъ): если одно раздражеше само по себе выз
вало бы, напр., крикъ, а другое —  движеше ноги, то раздражеше обоихъ 
вм^ст^ не даетъ ничего; или же они взаимно поддерживаютъ и усилива- 
ютъ другъ друга, ( о б л е г ч е н 1 е  р е ф л е к с о в  ъ); напр., каждое изъ 
раздраженш въ отдельности осталось бы безрезультатнымъ въ силу не
большой интенсивности, но оба вместе вызываютъ мускульное сокра- 
щеше. Оба указанныхъ явлешя обладаютъ несомн'Ьннымъ сходствомъ 
съ двумя характерными чертами внимашя; одно походитъ на взаим
ное торможеше многихъ одновременно действующихъ причинъ ощу
щешя и представлешя, другое— на сод'Ьйств1е появленпо впечатлешй 
при помощи предвосхищающихъ или какъ-нибудь иначе относя
щихся къ нимъ представленш. Возможно, что въ душевномъ про
цессе внимашя мы непосредственно переживаемъ явлеше психиче- 
скаго коррелата подобныхъ же процессовъ прокладывашя и тормо- 
жешя въ м о з г о в о й  к о р е ,  какъ это мы можемъ наблюдать посред- 
ствомъ нашихъ органовъ чувствъ въ подкорковыхъ центрахъ.

Л И Т Е Р А Т У Р А .
Е. D и г г, Die Lehre von der Aufmerksamkeit (1907).
H. Ланге. Психологическая изслгъдовашя (i8p2). К. Поварнинъ. 

Внимаше и его роль въ простгьйшихъ психологическихъ процессахъ (1906).

§ 10. Память.
Внимаше есть явлеше выбора и ограничешя. Душа 

уклоняется отъ слишкомъ большого количества предъявля- 
емыхъ къ ней въ данный моментъ требованш въ пользу
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немногихъ, им^ющихъ особое отношеше къ ея задачамъ. 
Счастливымъ дополнешемъ этой первой закономерности 
является другая, которой подчинена душа: последняя одно
временно выходитъ за пределы требуемаго отъ нея внеш
ними причинами и при известныхъ услов1яхъ производитъ 
больше, чемъ непосредственно отъ нея требуется. Именно, 
если то, что въ нее проникаетъ и доходитъ до сознашя 
б ы л о  е ю  п е р е ж и т о  в ъ  с х о д н о м ъ  ил и т о ч н о  т а- 
к о м ъ  же  в и д е ,  т о  о н а  т е п е р ь  о б о г а щ а е т ъ  и л и 
д о п о л н я е т ъ  е г о  п р е д с т а в л е н ! я м и  о т о м ъ ,  ч т о  
б ы л о  с в я з а н о  с ъ  н и м ъ  п р е ж д е  и л и  с л е д о в а л о  
з а нимъ,  при отсутсвш техъ  первоначальныхъ причинъ, 
которыя вызывали указанную связь. Если я слышу началь- 
ныя слова часто читаннаго мною стихотворешя, то я про
должаю его мысленно, если даже и не слышу последую
щ ая . Если я вижу, что деревья гнутся отъ ветра и что 
небо заволокло тучами, то я знаю, что за этимъ последуешь 
гроза. Если пахнетъ карболкой или юдоформомъ, то я 
смотрю, нетъ-ли где больного съ перевязкой. Всюду не
посредственно данное дополняется и расширяется на основа
ны прежняго опыта. Душа возстановляетъ— по крайней мере 
посредствомъ представленш—  более широшя связи и более 
объемлюшдя единства, въ которыхъ она прежде пережила 
то, что теперь въ ней происходить отрывочно и съ пробелами.

Эту общую способность души называютъ памятью 
а ея проявлеше репродукщей (воспроизведешемъ) или ас- 
сощащей. Огромная важность этой душевной способно
сти вполне понятна. Природа повторяется. То, что раньше 
сопровождало известныя обстоятельства или следовало за 
ними, то вновь появляется при повторены техъ  же или сход- 
ныхъ обстоятельству не безъ исключешя, но почти всегда. 
Репродуцируя или воспроизводя въ мысляхъ то, что суще
ствовало прежде, душа обладаетъ знашемъ объективно су
ществующая еще раньше, чемъ оно прямо повл!яло на нее. 
Она становится независимой отъ даннаго места и времени. 
Она обозреваетъ скрытое прежде, чемъ оно стало види- 
мымъ или ощутимымъ, и будущее, прежде, чемъ оно стало 
действительностью, и такимъ образомъ можетъ въ своихъ 
реакщяхъ приспособляться къ далекому по времени и про
странству и проявлять въ борьбе съ вещами предусмотри
тельность и осторожность.

Следуетъ еще упомянуть о часто происходящемъ осо- 
бомъ случае воспроизведешя. Подобно тому, какъ внешшя 
вещи въ своей последовательности не совершенно отличны 
другъ отъ друга, а повторяются, такъ и въ своемъ одно- 
временномъ существовали оне имеютъ между собою много 
сходныхъ чертъ. Но это сходство часто заключается въ томъ, 
что две вещи имеютъ несколько общихъ частей, друпя
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же части ихъ совершенно различны. Таково, напр., сходство 
между двумя риемами, или между фотограф1ей и картиной, 
нарисованной красками, или между этими обоими изобра- 
жешями и оригиналомъ. Когда душа сознаетъ вещь со свой
ствами abcd, но въ то же время въ прежнемъ опыте позна
комилась съ другой вещью со свойствами cdef, то легко 
статься, что она черезъ посредство общихъ чертъ cd бу
детъ привлечена отъ особенностей аЪ первой вещи къ осо- 
бенностямъ e f  второй и такимъ образомъ представить себе 
вторую. Итакъ, благодаря той же закономерности, кото
рая обусловливаетъ воспроизведете событы, находившихся 
во временной связи другъ съ другомъ, и, следовательно, 
по чисто внешнимъ услов!ямъ наступавшихъ многократно 
вместе, мысли, при известныхъ обстоятельствахъ, могутъ 
перенестись къ сходному, т.-е. по с у щ е с т в у  р о д с т в е н 
но му .

Конечно, душа, обладающая более или менее обшир- 
нымъ опытомъ, по поводу каждаго наполняющаго ее пере- 
живашя въ состояны воспроизвести множество прошлыхъ 
переживаны. Лежашдя возле меня для справки книги, на
половину скрывшыся за деревьями крестьянскы домъ, ко
торый я вижу черезъ окно на пригорке, какъ и вообще 
почти все воспринимаемое мною въ данный моментъ, много 
разъ встречалось мне уже раньше, но во временной связи 
съ различными другими вещами; все это находится также въ 
отношешяхъ сходства со всевозможными вещами. Значить, 
въ данное время несчетное множество представлены могло 
бы войти въ мое сознаше, дополняя и обогащая его. П о
чему этого не происходить, я полагаю, объяснять не нужно; 
это является следств!емъ той закономерности, съ которой 
мы познакомились несколько раньше— узости сознашя. 
Равнымъ образомъ, мы отчасти ознакомились и съ темъ, 
что обыкновенно руководить выборомъ представлены, дей
ствительно вступающихъ въ сознаше изъ множества воз- 
можныхъ.

Особенно легко воспроизводятся переживашя, которыя 
сопровождались сильнымъ чувствомъ. Не легко забыть круп
ный успехъ или же тяжкое оскорблеше; воспоминашя о нихъ 
всегда находятся, такъ сказать, настороже, готовые ярко воз
никнуть въ сознаны при малейшемъ удобномъ случае. При 
этомъ преобладающее значеше, еще большее, чемъ при 
вниманы, имеетъ ценность представлены въ смысле до- 
ставляемаго ими удовольств!я. Поскольку мысли могутъ 
выбирать, оне решительно предпочитаютъ пр!ятное при 
воспроизведены прошлыхъ переживаны, непр!ятное вытес
няется на задны планъ. Душа не пренебрегаетъ непр!ят- 
нымъ, пока оно является настоящимъ; оно для нея— хотя и 
не обязательно въ сознательной форме, но объективно—
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признакъ опасности. Но когда душа преодолела это Henpi- 
ятное, когда оно прошло, она имеетъ тенденщю держать 
его въ отдаленш отъ себя. На этомъ основываются извест
ный важныя явлешя: примиряющая и исцеляющая сила 
времени, рисоваше будущаго на основаши радостнаго, а 
не горькаго и тяжелаго опыта, вечно создающееся у каждаго 
более стараго поколешя представлеше о „добромъ старомъ 
времени" и т. п.

Затемъ, дальнейшее направлеше хода представлешй 
определяется общимъ содержашемъ сознашя въ данный 
моментъ: легче всего сознается при прочихъ равныхъ
услов!яхъ то, что имеетъ больше всего точекъ соприкосно- 
вешя съ общей суммой действующихъ въ данное время 
впечатленш, что лучше всего подходитъ къ общему поло- 
жешю деятельности сознашя въ данный моментъ. Одна и та 
же книга будитъ во мне одни представлешя, когда она 
лежитъ на моемъ письменномъ столе, и совершенно дру
пя, когда я вижу ее на прилавке книжнаго магазина. Одна 
и та-же мысль въ потемкахъ или во сне развивается со
вершенно иначе, чемъ днемъ и на яву. Если въ разговоре 
внезапно встречается слово или цитата на чужомъ языке, 
то ее часто не понимаетъ даже знающш этотъ языкъ; 
чуждые звуки не имеютъ достаточной подготовки въ томъ, 
что только что говорилось, и, поэтому, они не могутъ сразу 
вызвать часто связывавппяся съ нимъ представлешя объ 
ихъ значенш. Если же повторить эту цитату, то она легко 
вызываешь ответъ на чужомъ языке, или же весь разго- 
воръ начинаетъ вестись на немъ.

Наряду съ указанными двумя факторами, для конкрет
ной формы общей ассощативной закономерности имеютъ зна
чеше и некоторые друпе, которые и определяюсь, въ сорев- 
нованш съ двумя первыми и другъ съ другомъ, течете пред
ставлешй въ данный моментъ. Въ последшя десятилетоя ча
сто и успешно пробовали уяснить ихъ природу и точную ве
личину ихъ действ!я путемъ экспериментальныхъ изследова- 
нш. Применяли различные методы, добытые наблюдешемъ и 
целесообразнымъ изменешемъ различныхъ способовъ, по ко- 
торымъ совершается воспроизведете въ обыденной жизни и 
главнымъ образомъ въ школе. Напр., обычное непроизволь
ное воспроизведете, внезапно какъ бы вторгающееся въ со
знаше, применяется, чтобы пробудить, путемъ отдельныхъ 
сказанныхъ словъ и показанныхъ картинокъ, представлешя и 
установить, каковы они, смотря по различ!ю вл!яющихъ на 
субъекта впечатленш, или по характеру этого вл1яшя, или же 
по различ!ю лицъ, подвергающихсяэксперименту; сколько вре
мени въ каждомъ отдельномъ случае проходитъ до наступле- 
шя воспроизведешя и т. п. Произвольное воспроизведете не
посредственно передъ этимъ воспринятыхъ впечатленш, къ
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которому пр1учаются въ школе при повторенш за учите- 
лемъ или при диктовке, применяютъ посредствомъ про- 
изнесешя или показывашя словъ, чиселъ, слоговъ, кар- 
тинъ съ просьбой сейчасъ же написать или сказать все, 
что запомнилось; при этомъ можно делать различные вы
воды на основанш количества удержаннаго въ памяти въ 
каждомъ опыте, а также изъ числа ошибокъ и характера 
ихъ. Или же заставляютъ заучивать путемъ частаго повто- 
решя бол^е богатый по объему матер!алъ до полнаго его 
усвоешя, какъ это делается въ школе (методъ заучиватя), 
и изследуютъ, сколько труда требуется для этого при раз
личныхъ услов1яхъ, а также сколько добавочной работы 
требуетъ воспроизведете заученнаго матер!ала, спустя раз
личное время. Наконецъ, заучиваше словъ и хронологиче- 
скихъ датъ положило основаше для такъ называемаго ме
тода восполнемя, т.-е. для усвоешя матер!ала съ попарно 
связанными членами и для позднейшаго воспроизведешя 
одного члена такой пары при указанш другого. Благодаря 
такимъ пр1емамъ изследовашя удалось многое проверить 
и вполне доказать изъ того, что было уже известно по 
прежнимъ не столь достовернымъ опытамъ, и найти также 
кое-что новое. Мы коснемся некоторыхъ фактовъ изъ этой 
области.

Особенно легко воспроизводится, при прочихъ равныхъ 
услов!яхъ, то, что недавно находилось въ сознанш. Вскоре 
после воспроизведешя или запечатлешя определеннаго со- 
держашя последнее— если не какъ целое, въ случае большого 
объема, то урывками или небольшими частями— часто 
всплываетъ въ сознанш по такимъ ничтожнымъ поводамъ, 
что кажется долгое время удерживающимся въ немъ 0пер- 
северащя). Потомъ, возможность воспроизведешя умень
шается очень быстро, вещь забывается, и въ дальнейшемъ 
этотъ процессъ совершается изумительно медленно: я могъ 
спустя более двадцати летъ точно доказать следы отъ 
однократнаго заучивашя стихотворешя. Следовательно, 
для души не легко что-нибудь пропадаетъ вполне, хотя 
возможность воспроизведешя по собственному желашю те
ряется очень скоро.

Самымъ важнымъ средствомъ для обезпечешя возмож
ности воспроизведешя определеннаго содержашя, кроме 
сосредоточешя на немъ внимашя, является частое его повто- 
реше. Этотъ факторъ изследовался особенно часто, и въ 
результате изследовашя получились два очень интересныхъ 
заключешя. Одно подтверждаетъ и оправдываетъ пр1емъ, 
целесообразность котораго давно уже была признана на 
практике. Чтобы запечатлеть и надолго удержать въ па
мяти какой-нибудь учебный матер!алъ, не слёдуетъ доби
ваться этого путемъ множества повторешй, сделанныхъ за
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одинъ разъ, скорее, надобно распределить повторешя на 
бол^е долгое время (на много разъ) съ меньшимъ количе- 
ствохмъ повторены заразъ, т.-е. вновь и вновь возвра
щаться къ предмету и хотя бы несколькими повторешями 
снова вызывать его въ душе. Такимъ образомъ, овладеть 
какимъ-нибудь предметомъ на долгое время невозможно безъ 
постояннаго повторешя, котораго н е л ь з я  з а м е н и т ь  
б о л е е  и н т е н с и в н ы м и  з а н я т 1 я м и  в ъ  к о р о т к i й 
п р о м е ж у т о к ъ  в р е м е н и .  Второй результатъ прямо 
противоположенъ инстинкту практики. При запечатлены 
связнаго матер!ала, напр., стихотворешя, монолога, который 
затемъ нужно точно воспроизводить въ первоначальной 
последовательности его частей, не следуетъ сначала разла
гать его на мелше отрывки строфы, полустрофы, отдельныя 
предложешя, а потомъ объединять эти части въ целое. Въ 
большинстве случаевъ оказывается более экономнымъ, 
если душе представляютъ для воспр1ят1я данное целое сна
чала до конца, не деля его на отрезки, которые при после- 
дующемъ воспроизведены легче утрачиваются.

Весьма интересное практическое применеше получилъ 
недавно первый изъ названныхъ нами методовъ— методъ 
применешя непроизвольныхъ воспроизведены. При помощи 
его пытались проникнуть въ тайники определенной инди
видуальной душевной жизни и раскрыть въ ней представле
шя или особенности ихъ жизни, которыя съ трудомъ 
даются прямому наблюдешю или же умышленно скрываются 
индивидуумомъ (ассощативная diainocmuna). Для этого ис
пытуемая заставляютъ отвечать возможно скорей на целый 
рядъ произносимыхъ передъ ними словъ-раздражителей 
(Reizworten), въ большинстве своемъ безразличныхъ, среди 
которыхъ, однако, попадаются временами некоторые, имею- 
niie близкое отношеше къ предполагаемому у испытуемая 
комплексу представлены или къ другимъ предполагаемымъ 
у него особенностямъ. Если скрытыя представлешя имеютъ 
большое значеше для изследуемой душевной жизни, то въ 
даваемыхъ ответахъ обнаружится ихъ существоваше та
кимъ или инымъ путемъ, даже противъ сознательной воли 
индивидуума. Предполагаемыя представлешя будутъ просто 
вызваны повторяемыми словами или же, если испытуемое 
лицо смущается, старается отогнать все сильнее тесняю- 
щуюся впередъ реакщю и заменить ее ничемъ не значу- 
щей, то для этого требуется известное время; следова
тельно, наступлеше ответа будетъ заметнымъ образомъ 
задержано; часто даже при последующихъ реакщяхъ. Въ 
другихъ случаяхъ изследуемое лицо запутывается, благо
даря своему сремлешю къ безобиднымъ ответамъ и необ
ходимости отвечать быстро, и даетъ совершенно безсмы- 
сленные ответы.
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Конечно, всегда замечались, что память у  различ
ныхъ индивидуумовъ весьма различна. Но и здесь также 
только новейипя изследовашя несколько уяснили виды 
этихъ различш и, —  по крайней мере отчасти, —  ихъ 
более глубокое обосноваше. Сюда относится, напр., раз- 
лич!е т. н. типовъ памяти или eocnpinmin. Разные виды 
ощущенш— звуки, цвета и т. д., для представленш разныхъ 
индивидуумовъ часто имеютъ далеко не одинаковое значе
ше. Одни (зрительный типъ) решительно предпочитаютъ 
зрительныя представлешя. Они легко и очень живо воспро
изводясь формы и цвета, такъ сказать, въ полу-чувственной 
форме видятъ предъ собою то, что думають, и могутъ от
четливо различать въ немъ, что находится справа и слева, 
вверху и внизу. У другихъ (слуховой типъ) такая преобла
дающая роль принадлежитъ, скорее, слуховымъ представле
шямъ, а у третьихъ— представлешямъ, вызываемымъ дви- 
жешями преимущественно речевыхъ органовъ {моторный 
или двигательнный типъ). Крайше случаи преобладашя 
одного типа наблюдается очень редко; съ ними связано, 
вероятно, выдающееся художественное или музыкальное 
дароваше. Въ общемъ д%ло идетъ лишь о некоторомъ 
преобладали того или иного рода представленш. Равнымъ 
образомъ, отношеше индивидуума къ представлешямъ 
внешнихъ предметовъ отлично отъ его отношешя къ сло- 
вамъ, которыя могутъ быть представлены какъ виденными, 
такъ и слышанными или членораздельно произнесенными. 
Естественно, поэтому, что эти индивидуальныя различ1я 
обусловливаютъ чрезвычайное разнообраз1е проявлены па
мяти. Человекъ зрительнаго типа можетъ съ закрытыми 
глазами играть въ шахматы, произнести, после некотораго 
размышлешя, наизусть заученную группу чиселъ въ пря- 
момъ и обратномъ порядке или же въ другой простран
ственной комбинащи, что для человека слухового типа 
представляется совершенною загадкой. Первый легко сме~ 
шиваетъ при воспроизведены элементы, сходные по виду, 
второй, т.-е. слзтховой типъ— элементы, сходно звучание или 
находящееся въ одномъ и томъ же месте такта. Для слухового 
или моторнаго типа при заиоминаши представляетъ очень 
существенную помощь произнесеше громко или въ пол
голоса воспринимаемаго матер1ала, для зрительнаго это не 
имеетъ значешя и т. д.
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§ И. Упражнение.
Э т и м ъ  с л о в о м ъ  обыкновенно обозначаютъ не единое 

по существу явлеше, а множество явленш, имеющихъ ту 
общую черту, ч т о  о н и  н а с т у п а ю т ъ  п р и  ч а с т о м ъ  
п о в т о р е н ^  о д и н а к о в ы х ъ  д у ш е в н ы х ъ  д е я т е л ь 
н о с т е й ,  какъ въ томъ случае, когда эти повторешя сле- 
дуютъ непосредственно другъ за другомъ, такъ и въ томъ, 
когда они отделены небольшими промежутками. Эти явле
шя отчасти представляютъ собою естественныя последств!я 
уже разсмотренной нами восполняющей и выбирающей дея
тельности души. Но лишь отчасти. Кое-что въ нихъ нельзя 
объяснить этими двумя деятельностями и потому нужно раз- 
сматривать, какъ проявлеше особенной, самостоятельной 
закономерности. Отъ этого различ!я между первичнымъ и 
производнымъ здесь следуетъ, однако, отвлечься. Тогда дело 
будетъ итти о трехъ вещахъ.

Во первыхъ, при частомъ повторенш однихъ и техъ  же 
требованш къ душе, какого бы характера они ни были, 
она отвечаешь на нихъ все съ большимъ и большимъ со- 
вершенствомъ. Это выражается различнымъ образомъ, со
ответственно разнымъ сторонамъ, которыя можно разли
чать въ душевныхъ функщяхъ. Поскольку душевныя пере- 
живашя зависятъ отъ воздейств1я внешнихъ раздраженш, 
т. е. въ области ощущенш, усовершенствоваше состоитъ въ 
у т о н ч е н 1 и  функщй: более слабыя раздражешя становятся 
видимыми, слышимыми, ощущаемыми вкусомъ и т. д., а глав- 
нымъ образомъ, нами могутъ быть восприняты и правильно 
оценены темъ менышя р а з н и ц ы  цветовъ, тоновъ, веса, 
движенш, пространственныхъ величинъ и т. д., чемъ чаще 
следуютъ одно за другимъ объективныя воздейств1я, Далее, 
когда функщй протекаютъ во времени, повторешя способ- 
ствуютъ ихъ ускорешю, одно и то же число воспринимае- 
мыхъ частностей обозревается скорее, одинаковое число 
элементовъ запечатлевается въ памяти или воспроизводится 
въ меньшее время; повышается быстрота письма, чтешя, 
мышлешя, выполнешя движенш. Кроме того, поскольку 
функщй обладаютъ известнымъ объемомъ, происходитъ его 
у в е л и ч е н ! е :  въ неоднократно воспринятыхъ предметахъ
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мы сознаемъ больше деталей; одновременно схватывается 
большее число различныхъ предметовъ; при иовторномъ 
выполнены известныхъ действы принимается въ разсчетъ 
большее число обстоятельствъ. Сюда же можно отнести и 
то, что определенная деятельность при частомъ повторены 
можетъ быть продолжительнее. Наконецъ, поскольку фун- 
кцы служатъ определеннымъ целямъ, оне становятся все 
э к о н о м н е е  и т о ч н е е ,  т. е. оне достигаютъ своей цели 
все съ меньшей затратой силы, все лучше и лучше избегая 
ненужныхъ, случайно присоединяющихся деятельностей, 
сопровождающихъ движены и т. п. и все съ меньшимъ ко- 
личествомъ ошибокъ и заблуждешй.

Сюда присоединяется вторая особенность. Хотя часто 
отправляемыя функцы душа выполняешь все легче, скорее 
и правильнее, но съ этимъ не связана необходимость более 
легкаго сознавашя ихъ отдельныхъ частей. Последнее бы
ваетъ только въ томъ случае, если въ этомъ направлены 
действуютъ особенныя причины, какъ, напр., предвосхищаю
щая представлешя или необыкновенно большой интересъ. 
Если эти благопр!ятные моменты отсутствуютъ, то какъ 
разъ ч а с т о  п о в т о р я ю щ е е с я  о с о б е н н о  л е г к о  не  
з а м е ч а е т с я  и не  с о з н а е т с я ;  сознаше темъ больше 
освобождается отъ него, чемъ чаще действовали соответ
ствующая объективныя причины. Мы перестаемъ слы
шать продолжительный или правильно повторяющейся 
шумъ, напр., тикаше часовъ, уличный гулъ, журчанье гор- 
наго ручья, хотя путемъ соответствую щ ая направлешя 
мыслей мы въ любой моментъ можемъ осознать съ пол
ной силой эти ощущешя. Чтеше, письмо, счетъ, игра на 
танино и безчисленныя друпя деятельности сначала выпол
няются медленно и съ отчетливымъ сознашемъ каж дая от
дельн ая шага и содержащихся въ немъ отдельныхъ впе
чатлены. Съ течешемъ времени, после множества повто
рены, мы прюбретаемъ возможность выполнять ихъ очень 
быстро, но при этомъ и, повидимому, благодаря этому мы 
совершенно утрачиваемъ отчетливое сознаше отдельныхъ 
буквъ, цифръ и нотныхъ знаковъ.

Тем ъ не менее— и въ этомъ состоитъ третья особен
ность— результаты несознаваемыхъ или слабо сознаваемыхъ 
промежуточныхъ членовъ не исчезаютъ, особенно р е з у л ь 
таты , п р оя в л я ю iui е с я в о в н е  ш н и х ъ  д в и ж е н 1 я х ъ ,  
объективныя с л е д с т я  душевныхъ реакщй на часто повто
ряющееся ряды впечатлены остаются вполне сохраненными. 
Бегло читающы не сознаетъ ясно отдельныхъ буквъ и даже 
словъ, хорошы шанистъ не сознаетъ отдельныхъ нотъ, но 
движешя органовъ речи или пальцевъ, которыя были прочно 
связаны съ этими знаками при бывшемъ раньше сознатель- 
номъ воспр1яты ихъ, темъ не менее, совершаются. То же
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происходить, при всехъ другихъ медленно заучиваемыхъ и 
часто повторяемыхъ движешяхъ, напр., шитье и вязаши, 
плаванш и верховой езде, танцахъ и каташи на конькахъ; 
первоначально связанное съ ними сильное напряжете со
знательной душевной энергш мало-по-малу делается мини- 
мальнымъ; но самыя движeнiя остаются: они стали автома
тическими.

Въ явлешяхъ упражнешя передъ нами раскрывается, 
такимъ образомъ, усовершенствоваше приспособлешя души 
къ окружающей обстановке, въ которой она стремится къ 
самосохранешю. Благодаря законамъ ассоцдацш и вос- 
произведешя, она приспособляется къ часто повторяю
щимся процессамъ, предвосхищая ихъ усложнеше и течете 
раньше, ч^мъ они стали для нея чувственной действитель
ностью. Въ упражненш ею осуществляется еще более глу
бокое приспособлеше къ особенно частымъ и потому въ 
общемъ особенно важнымъ процессамъ. Она воспринимаетъ 
ихъ особенно тонко, быстро и всесторонне и въ то же 
время встречаешь ихъ реакшями, много разъ испытанными 
въ смысле целесообразности и протекающими теперь осо
бенно быстро, не имея необходимости делать для этого 
сколько нибудь заслуживающей упоминашя затраты своихъ 
всегда ограниченныхъ силъ. Такимъ образомъ, не упуская 
повседневнаго и потому важнаго, душа всегда сохраняетъ 
почти всю свою энергга дляноваго, неожиданная, необычнаго.

Л И Т Е Р А Т У Р А .
E b e r t  и M e u m a n n ,  Einige Grundfragen der Psychologie der 

Ubungsphanomene im Bereiche des Gedachtnisses (1904).

§ 12. Утомлеше.
Явлеше утомлешя наступаетъ почти при техъ  же усло- 

в1яхъ, что и упражнеше, а именно, когда повторешя какой- 
нибудь душевной деятельности с л е д у ю т ъ  о ч е н ь  ч а с т о  
н е п о с р е д с т в е н н о  о д н о  з а  д р у г и м ъ .  Но оно ска
зывается совершенно противоположнымъ образомъ; не какъ 
дальнейшее усовершенствоваше, а какъ у х у д ш е н ! е  дея
тельности. Воспршмчивость къ внешнимъ раздражешямъ и 
къ ихъ различ!ямъ притупляется; внимаше сосредоточи
вается съ меньшей энерпей и становится более узкимъ по 
объему; запоминаше новыхъ представленш затруднено, вос
произведете того, что было уже усвоено, напр., при чтенш, 
счете, размышленш, замедлено и ошибочно. То же происхо
дить съ движешями и поступками, которые являются внеш
ними выражешями душевныхъ реакцш: они совершаются 
медленнее, и не съ прежней ловкостью, они упрощаются, а 
при известныхъ услов!яхъ и совсемъ исчезаютъ.
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Ясно, что утомлеше есть способъ защиты и самохра- 
нешя со стороны души. Ей вредно слишкомъ долгое и въ 
то же время слишкомъ сильное утруждеше определеннымъ 
видомъ деятельности, она уже не можетъ справиться съ 
предъявленными къ ней требовашями и потому уклоняется 
отъ нихъ. Но благодаря непрерывности органическихъ 
функцш, она не можетъ успешно бороться со слишкомъ 
многимъ не начавъ этого делать въ известной степени уже 
при наличности немногаго. Первые следы утомлешя проя
вляются, поэтому, очень скоро после начала много разъ 
повторяющейся психической деятельности, а именно, прежде 
всего въ форме постепенно наростающаго замедлешя въ ея 
совершенствованы, наступающемъ вследств!е упражнешя. 
Нередко это приводить къ удивительному явленш: даже 
на долгое время прерванная деятельность непосредственно 
после возобновлешя выполняется лучше, чемъ въ концЬ 
предшествующаго перюда упражнешя. Прюбретенное прежде 
благодаря упражненш известное совершенство въ данной 
деятельности продолжаетъ существовать, хотя въ несколько 
ослабленномъ виде; но исчезло утомлеше, благодаря кото
рому отчасти парализовывалось действ!е упражнешя и по
лучается парадоксальная видимость, какъ будто способ
ность къ деятельности прогрессировала во время отсут- 
с т я  упражнешя.

Важное практическое значеше, которое имеетъ утом
леше, благодаря своему отношешю къ нарушешю правиль- 
наго функцюнировашя душевной жизни и организма, обу
словило появлеше въ последше годы многочисленныхъ 
изследованш, направленныхъ къ ближайшему выяснешю 
зависимости между этими явлешями. Въ особенности много 
занимало умы утомлеше, вызываемое школьными занятоями. 
Но удовлетворительное разъяснеше этого вопроса могло 
быть достигнуто только отчасти, въ виду сложности пред
мета и трудности найти соответствующее методы изследо
вашя. Часто пытались подойти къ вопросу, такъ сказать, 
извне: напр., заключать объ умственномъ утомлены по ве
личине и быстроте наступлешя мускульнаго утомлешя, вы- 
зываемаго, повторнымъ поднятоемъ какой-нибудь тяжести, 
или же измерять его ухудшешемъ течешя определенной 
формы ощущешя, именно, способности воспринимать при- 
косновеше двухъ концовъ циркуля, раздвинутыхъ на не- 
большомъ разстоянш, какъ два прикосновешя. Однако, связь 
этихъ функщй съ общимъ умственнымъ утомлешемъ хотя и 
возможна, но спорна; пока намъ совершенно неизвестенъ 
характеръ и величина существующей въ данномъ случае 
зависимости. При другихъ часто применяемыхъ пр1емахъ 
изследовашя —  сложеше многозначныхъ чиселъ, продолжи
тельное сложеше отдельныхъ цифръ, письмо подъ диктовку,
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повтореше произнесенныхъ словъ —  умственная деятель
ность весьма одностороння и проста, такъ что заключешя 
объ умственной усталости въ более общемъ смысле слова 
являются и здесь допустимыми не безъ оговорокъ; кроме 
того верному выводу мешаетъ вначале быстрое, благодаря 
упражнешю, совершенствоваше въ исполненш предлагаемой 
для испыташя работы. Напротивъ, при более трудныхъ ра- 
ботахъ —  переводахъ, решешяхъ математическихъ задачъ, 
осмысленномъ дополненш отрывочныхъ текстовъ— не легко 
дать большое число задачъ равной трудности и сравнить 
такимъ образомъ результаты, полученные при разныхъ 
услов1яхъ. К ъ этому присоединяется, наконецъ, трудность, 
общая всемъ возможнымъ методамъ изследовашя. Даже 
когда у насъ не можетъ быть сомненш въ существовали 
умственнаго утомлешя въ томъ или иномъ его виде, мы 
все же пока не имеемъ никакой возможности решить, въ 
какихъ случаяхъ нужно считать его вреднымъ. Несомненно, 
что оно нисколько не вредно при небольшихъ степеняхъ, 
иначе большинство людей давно повредили бы свой умъ. 
Судя по опыту телеснаго утомлешя, напр., при маршировке, 
военныхъ упражнешяхъ, фехтованш, возможно, что и более 
сильное утомлеше вредно не всегда и не всемъ, напротивъ, 
при надлежащемъ отдыхе способность прекрасно перено
сить его все возрастаетъ. Где лежитъ граница допусти
м а я  утомлешя,— это пока неизвестно.

Итакъ, изследовашя, произведенныя до сихъ поръ, не 
позволяютъ определенно судить ни о величине, ни о вреде 
умственнаго утомлешя при школьныхъ заш тяхъ. Но на
сколько можно доверять общему впечатленш отъ этихъ 
изследованш, нужно считать преувеличенными утверждешя 
о болыиомъ вреде современнаго метода преподавашя, ко
нечно, если иметь въ виду учениковъ, которые умственно 
не слишкомъ отстали отъ нормы.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

Многочисленный работы по этому вопросу см. въ Psychologichen 
Arbeiten К г a e р e 1 i п’а, Bd. i — 4.— Кроме того: Zeitschrift ftir Psychol. 
и т. д. Bd. 6, 13, 34. — G r i e s b a c h ,  Energetik und Hygiene des Ner- 
vensystems (1895). Intern Arch. f. Schulhygiene Bd. 1 (1905). —  Общш 
трудъ: Б и н э  и А н р и ,  Умственное утомлеше. М. 1899 г.— М. О f f n е г, 
Die geistige Ermiidung (1910). — Обстоятельный указатель литературы 
у W. В a a d e, Experimentelle und kritische Beitrage zur Frage nach 
den sekundaren Wirkungen des Unterrichts insbesondere auf die Empfang- 
lichkeit des Schulers (1907).

И. Сикорскт. О явлешяхъ утомлешя при умственномъ труды 
(Сборникъ, j  т.), Вирешусъ и др. Рядъ статей въ Русской Школгь съ 
1890 г.
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С. ВНЪШН1Я ПРОЯВЛЕН1Я ДУШЕВНЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ. 

13. Ощущешя и движешя.
Войдя въ соприкосновеше съ душою, явлешя вн^ш- 

няго Mipa даютъ ей поводъ къ образовашю самыхъ разно- 
образныхъ впечатленш. Въ зависимости отъ своихъ инте- 
ресовъ и прошлаго опыта, она ихъ группируетъ, обогаща- 
етъ и объединяетъ. Но наряду съ этимъ каждый разъ про
исходить еще нечто большее. Происходяшдя изъ вн^ш- 
няго Mipa и воспринимаемыя матер1альнымъ организмомъ 
воздейств1я вновь разряжаются во вне; они всегда ведутъ 
за собой самыя разнообразныя движешя, которыя мы— 
оставляя въ стороне более глубокш смыслъ вещей, —  
можемъ разсматривать здесь, согласно популярному пред- 
ставлент, какъ внешшя реакщи души. Существующая въ 
данномъ случай связь, благодаря сложности развитой ду
шевной жизни, часто затемняется: известнымъ впечатле- 
шямъ мы отдаемся пассивно, какъ въ грезахъ, или придаемъ 
большое значеше тому, чтобы при самыхъ волнующихъ об- 
стоятельствахъ сохранить исполненное достоинства спокой- 
cTBie и стоическое равнодуипе. Но первоначально эта связь 
существуетъвсегда. Первоначально н а в с я к о е  в о з д е й -  
с т в 1е в н ' Ь ш н я г о  M i p a  д у ш а  о т в ^ ч а е т ъ  р а з н о 
о б р а з н ы м и  дв иже н1 ями:  движешями органовъ чувствъ, 
рукъ и ногъ, головы, органовъ речи; движешями внутрен- 
нихъ органовъ— сердца, кровеносныхъ сосудовъ, легкихъ и 
т. д. Мы не совс^мъ еще ясно понимаемъ мнопя изъ этихъ 
реакщй, именно большинство выразительныхъ движенш, 
напр., изменешя въ кровообращенш и дыханш, движешя 
см^ха, плача, дрожашя и др. Но въ движешяхъ, которыя 
направлены непосредственно на внешнш Mipb или изменяютъ 
существующее въ данный моментъ отношеше къ нему орга
низма, мы очень ясно можемъ различить две характерныя 
особенности.

Одни движешя п р я м о  направлены къ сохраненш 
организма при существующихъ обстоятельствахъ. Раздра- 
жешя, полезныя всему организму или его органамъ, дру
гими словами, те, которыя вызываютъ чувствовашя удо- 
в о л ьстя , мы удерживаемъ или позволяемъ имъ действо
вать продолжительно, или же они прямо поглощаются те- 
ломъ (хватательныя движемя). Наоборотъ, вредныя или 
разрушительныя раздражешя, которыя вызываютъ въдуш е 
чувствовашя неудовольств!я, отталкиваются, и мы охраня- 
емъ тело отъ ихъ вл1яшя (оборонительныя движешя или дви
жемя бгьгства). Трудно остановиться на какомъ-нибудь од- 
номъ примере изъ множества приходящихъ на умъ. Если 
кусокъ пищи попадаетъ на корень языка, онъ проталкивается
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вдоль по пищеводу въ желудокъ при помощи соотв^тствую- 
щихъ мускульныхъ сокращены и при одновременномъ закры
ты всехъ другихъ путей; если же случайно частица пищи по- 
падетъ въ дыхательное горло, токашлемъона выбрасывается 
оттуда. Когда гладятъ ладонь маленькаго ребенка, его рука 
сжимается и удерживаетъ гладящы палецъ; но эта же рука 
быстро отдергивается отъ царапающаго пальца. Дитя впи
тываешь, такъ сказать, въ себя спокойный умеренный 
св^тъ, фиксируешь его, следишь за его движешями глазами 
и головой; но оно отворачивается отъ него, если онъ 
слишкомъ силенъ и ярко вспыхиваешь. Вытянувъ губки, 
ребенокъ переворачиваетъ языкомъ и смачиваешь слюной 
пр!ятный и необходимый для него въ качестве составной 
части питашя сахаръ, пока онъ не растворится и не усво
ится организмомъ; наоборотъ, горькы корешокъ дитя вы
брасываешь изо рта, втягивая назадъ свои губы. Когда ре
бенокъ голоденъ, онъ мечется въ поискахъ и кричитъ до 
т^хъ поръ, пока неудовлетворена его потребность въ пище; 
если же онъ сытъ, то лежитъ неподвижно, и начинающееся 
пищевареше не нарушается приливомъ крови къ другой 
области и т. д.

Наряду съ этимъ существуетъ еще второй классъ 
прирожденныхъ реакцы. Если кошка видишь мышь, она ло
вишь и пожираетъ ее: это полезно для поддержашя ея жизни. 
Но прежде чемъ съесть мышь, кошка обычно выпускаешь 
ее несколько разъ и ловитъ снова, хотя при этомъ въ из
вестной степени рискуешь упустить ее; когда кошка за
мечаешь клубокъ шерсти или катящыся шарикъ, она по
ступаешь съ нимъ такъ-же, какъ съ мышью, хотя въ не
съедобности его она убеждается съ самаго начала. Собака 
гложетъ брошенную ей кость: это питаетъ ее. Но она гло
жешь также ножки столовъ и края ковровъ, хотя для пи
ташя они совершенно не годятся. Она инстинктивно пре
следуешь бегущаго зайца и другихъ животныхъ, могущихъ 
служить ей добычей, но съ такимъ же рвешемъ преследу
ешь себе подобныхъ, проезжаюшде экипажи, всадниковъ и 
т. д., настижеше которыхъ для нея не имеешь никакого 
смысла. То же наблюдается и у человека. Кроме подоб
ныхъ вышеупомянутыхъ реакцы удерживашя и отталкива- 
шя, онъ на множество получаемыхъ имъ впечатлены от
вечаешь п е р в о н а ч а л ь н о  и н е п о с р е д с т в е н н о  дви
жешями, которыя не имеютъ никакого п р я м о г о  отноше
шя къ его самосохранешю: топашемъ и барахташемъ, раз- 
рывашемъ и составлешемъ, возней съ вещами и своими 
членами, борьбой съ себе подобными и т. д. Люди и жи- 
вотныя не только борются съ вещами, они также иг р а -  
ю т ъ  съ ними. То, что осуществляется въ этихъ играхъ, 
что составляетъ ихъ смыслъ, это д е я т е л ь н о с т ь

Эббиогаусъ. 8
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и х ъ  о р г а н о в ъ  и р е а л и з а г и я  и х ъ  с и л ъ ,  р а з в и 
тие, у п р а ж н е н 1 е  и п о д д е р ж а н 1 е  п р и с у щ и х ъ  
и м ъ  с п о с о б н о с т е й .  Какъ и при охранительныхъ дви- 
жешяхъ, сопровождающимъ явлешемъ или целью этихъ 
действш, съ п с и х и ч е с к о й  точки зр^шя, служишь полу- 
чеше удовольств!я или избежаше неудовольств!я. Широкое 
использоваше силъ и достижеше хотя-бы въ игре постав
ленной цели въ высшей степени пр!ятны; покой, пол
ная бездеятельность мучительны и невыносимы.

С ъ этой непосредственной полезностью игры для ор
ганизма косвенно связывается еще другое значеше ея. Про
являющаяся въ игре способности и силы, конечно, т е  же, 
что действуютъ и при борьбе съ внешнимъ м!ромъ. Пус
кая ихъ въ ходъ и темъ самымъ упражняя ихъ, играющш 
будетъ ловчее действовать и при самосохраненш. Животное, 
играя въ выслеживанье, гоньбу и хваташе мнимой добычи, 
прюбретаетъ навыкъ и совершенствуешь вместе съ темъ 
свою готовность къ борьбе съ настоящей добычей. Вотъ по
чему движешя игры, хотя они по своему характеру и ближай- 
шимъ целямъ отличны отъ движенш, направленныхъ къ 
самосохранешю, следуешь разсматривать какъ подготови- 
тельныя упражнешя къ последнимъ. И бюлогически игры 
прюбрели такое большое значеше, быть можетъ потому, 
что сильное влечеше къ игре означаетъ большое преи
мущество въ борьбе за существоваше, и что индивидуумы, 
отъ природы менее расположенные къ игре, легче поги- 
баютъ.

Борьба и игра сопровождаютъ всю жизнь человека и 
животныхъ, но конечно въ различной степени. Сначало мо
лодое животное и въ особенности ребенокъ охраняются и 
поддерживаются родителями. Поэтому, у нихъ существуетъ 
меньше поводовъ къ собственнымъ движешямъ самосохра- 
нешя, да къ тому же они не имеютъ еще достаточно 
силъ и опыта для успешнаго ведешя борьбы за самосо
хранеше. Съ достижешемъ же зрелаго возраста индуви- 
дуумъ обычно всецело погруженъ въ заботу о сохранеши 
силъ, такъ что для игры лишь изредка остается излишекъ 
ихъ. Поэтому-то играетъ преимущественно молодежь, за
бота же объ охраненш лежитъ преимущественно на стар- 
шихъ.

Какъ уже раньше было сказано, движешя самосохра- 
нешя и игры представляютъ собою данныя съ самаго на
чала, первичныя, двигательныя реакцш организма. Конечно, 
мнопя изъ нихъ могутъ выработаться лишь постепенно, 
путемъ приспособлешя къ особеннымъ условгямъ и после 
достижешя индивидуумомъ иолнаго господства надъ своими 
органами движешя; но громадное большинство ихъ суще
ствуетъ съ самаго начала непосредственно, безъ всякаго
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обучешя. Прюбр^теше и выработка ихъ— дело жизни прош- 
лыхъ поколенш; въ настоящее время это— приданое, съ кото- 
рымъ рождается каждый, и которое обусловливаетъ возмож
ность его целесообразная поведешя по отношенш къ 
внешнимъ воздей стям ъ, а также даетъ матер1алъ для 
всехъ его будущихъ поступковъ. Матер1альный субстратъ, 
съ которымъ они связаны и съ которымъ они переда 
ются —  это подкорковые центры (стр. 37). Въ этихъ цент- 
рахъ полученныя извне возбуждешя, смотря по месту, 
силе и комбинацш ихъ, посредствомъ определенныхъ при- 
рожденныхъ сочетанш нервныхъ элементовъ проводятся 
по определеннымъ путямъ далее и передаются мускуламъ; 
такимъ образомъ, различныя объективныя раздражешя 
всегда получаютъ въ ответъ определенныя и постоянно 
одинаковыя реакцш. Эти реакщи называютъ, смотря по 
сложности и быстроте ихъ или сходству съ сознательно 
целесообразными движешями—рефлекторными движешями, 
движешями по влечетю и инстинктами. Но сущностью этихъ 
процессовъ остается всегда одно и тоже: противодейсгае 
органовъ движешя, следующее непосредственно въ ответъ 
на внешнее воздейств1е и прямо или косвенно способству
ющее сохранент организма.

Л И Т Е Р А Т У Р А
По вопросу о бюлогическомъ значенш игръ: К. G г о о s, Die 

Spiele der Tiere. 2 изд. (1907). Die Spiele der Menschen (1899).

§ 14. Представлешя и движешя.
Въ указанныхъ чисто рефлекторныхъ реакщяхъ тела не 

принимаетъ участ1я сознаше, такъ же какъ и органъ его — 
большой мозгъ. Будучи прирожденными, оне являются для 
сознательной душевной жизни чемъ-то внешнимъ, чуждымъ, 
подобно процессамъ внеш няя Mipa. Но когда оне совер
шаются, то вступаютъ въ тесныя отношешя къ сознанш и 
потому весьма скоро втягиваются въ его общш механизмъ.

Эти отношешя образуются въ двухъ направлешяхъ. 
Одно идетъ, такъ сказать, къ душе. Это то же отношеше, 
которое существуетъ между душой и другими внешними 
процессами: к о г д а  с о в е р ш а ю т с я  к а к 1 я - л и б о  и з ъ  
у к а з а н н ы х ъ  д в и ж е н 1 й ,  т о  о ни,  по  к р а й н е й  м е  р е  
в ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е  в ъ, в о с п р и н и м а ю т с я  
на ми.  И х ъ  п р и ч и н ы  в н е  д у ш и ,  но д е й с т в ! я —  
в ъ  д у ш е .  Эти движешя отчасти видимы, отчасти служатъ 
поводомъ къ возникновешю кожныхъ ощущенш, но прежде 
всего и всегда они имеютъ для души значеше кинэстети- 
ческихъ ощущенш (стр. 61) т. е. значеше впечатлешй, 
рождающихся въ суставахъ, сухожшияхъ и мускулахъ. К о

8 *
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нечно, эти кинэстетичесюя ощущешя ассощируются въ душе 
съ вызванными одновременно съ ними слуховыми, зритель
ными и другими впечатлешями, и когда эти последшя во
зобновляются при отсутствш раньше сопровождавшая ихъ 
движешя, то соответствующее этому движенш кинэстети- 
ческое содержаше сознашя все таки воспроизводится, какъ 
представлеше. Это же имеетъ значеше для второго отно- 
шешя, такъ сказать, идущаго отъ души и являющагося 
основнымъ закономъ для всякаго опосредствованнаго дви
жешя: к и н е с т е т и ч е с к 1 я  п р е д с т а в л е ш я  и м е ю т ъ  
т е н д е н г и ю  в ы з ы в а т ь  к а к ъ  р а з ъ  т е  д в и ж е н 1 я ,  
к о т о р ы м ъ  с а м и  о б я з а н ы  с в о и м ъ  в о з н и к н о в е -  
н i е м ъ. О д н а  л и ш ь  м ы с л ь  о т о м ъ ,  ч т о  и с п ы т ы -  
в а е т ъ  ч е л о в е к ъ ,  п р о и з в о д я  о п р е д е л е н н о е  дви
ж е т е ,  п р и  е я д о с т а т о ч н о й  ж и в о с т и ,  в ы з ы в а е т ъ  
и с а м о е  д в и ж е н 1е. Мотивъ танца пробуждаетъ кинэ- 
стетичесшя представлешя размеренныхъ наклоненш тела 
во время танца, и они проявляются въ легкомъ качанш тела 
или головы. Живыя мысли стремятся вылиться въ слова; 
часто отчетливо ощущается наклонность губъ двигаться и, 
если умышленно не подавлять ее, дело доходитъ до шепта- 
шя словъ. Даже живое представлеше о движешяхъ чужого 
тела обладаетъ силой воплотиться въ действительномъ дви
жение Сначала оно вызываетъ более близкое представле
ше соответствующихъ движенш собственнаго тела, потомъ 
эти движешя выполняются въ действительности. Это дока
зываюсь разнообразныя движешя рукъ и корпуса, которыми 
возбужденные игроки на бшипарде или въ кегли указы
ваюсь направлеше своимъ шарамъ.

Благодаря этому вовлечешю первоначально чисто ре- 
флекторныхъ реакшй въ сознательную душевную жизнь и 
ихъ предвосхищешю въ представлешяхъ, оне обращаются 
иногда въ желаемыя движешя.

Дитя видитъ нечто блестящее, белое; оно хватаетъ 
его и, какъ обычно делаюсь дети, рефлекторно подноситъ 
ко рту. Случайно схваченное имъ оказывается кускомъ 
сахара; онъ замечательно вкусенъ, ребенокъ крепко дер
жись его, сосетъ и съедаетъ. В се испытанныя при этомъ 
переживашя— видъ предмета, движешя рукъ и кисти, очень 
пр1ятный вкусъ и сосательныя движешя —  такъ близки 
другъ къ друг}7 по времени, что они ассощируются другъ 
съ другомъ, и эта ассощащя становится темъ прочнее, 
чемъ чаще повторяется подобный опытъ. Поэтому, въ по- 
следующихъ случаяхъ ребенокъ, при взгляде на кусокъ 
сахару, тотчасъ-же будетъ предвосхищать въ представле
шяхъ его пр1ятный вкусъ, такъ же, какъ и ощущешя, исхо- 
дивипя отъ движешя рукъ и сосашя, которыя присоединя
лись къ этому вкусу, и эти представлешя вызовусь более
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или менее сильное стремлеше къ выполненш соответствую- 
щихъ движенш: рука будетъ протягиваться, ротъ и языкъ 
делать сосательныя движешя, даже въ томъ случай, если 
сахаръ случайно лежитъ такимъ образомъ, что его нельзя 
сразу достать, а можно видеть лишь издали. Сознаше ре
бенка въ такомъ случай содержитъ все то, что по выше- 
излошенному (стр. 93) составляетъ волю: эмоцюнально окра
шенное чувственное впечатлеше (зрительное воспр!ят!е са
хара), различныя ощущешя движешя и напряжешя (отъ вы- 
званнаго двигательнаго возбуждешя) и представлеше пр!ят- 
наго конечнаго результата. Т о г д а  р е б е н о к ъ  х о ч е т ъ  
и м е т ь  с а х а р ъ ,  т. е. движешя, примыкавпня первона
чально чисто внешнимъ образомъ къ впечатленш, и ре
зультаты этихъ движенш, теперь сперва проходятъ черезъ 
душу, по крайней мере въ форме представленш, и ихъ объ
ективное осуществлеше обусловливается, помимо наличности 
перви’чнаго рефлекторнаго механизма, также и этимъ душев- 
нымъ предвосхищешемъ.

Матер1альная основа этого теснаго сцеплешя движенш 
съ происходящими отъ ихъ выполнешя кинэстетическими 
представлешями лежитъ въ строеши большого мозга. Т е  
участки большого мозга, которые связаны ц е н т р о б е ж н о  
съ начальными клетками известной комбинацш движенш 
въ подкорковыхъ центрахъ, въ то же время теснейшимъ 
образомъ связаны съ конечными этапами кинэстетическихъ 
возбуждешй, зависящихъ отъ выполнешя именно этихъ дви
женш и притекающихъ ц е н т р о с т р е м и т е л ь н о  къ моз
говой коре. Если въ этихъ областяхъ, черезъ посредство 
ассощащонныхъ путей, приходитъ въ возбуждеше группа 
клетокъ, соответствующая известному движенш, то мы 
душевно переживаемъ вызванное ассощащей представлеше 
о томъ, что испытывали при выполненш этого движешя. 
Матер1ально же возбуждеше, достигшее элементовъ моз
говой коры, разряжается въ связанныя съ ними моторныя 
клетки подкорковыхъ центровъ и мысленно представленное, 
при известныхъ услов!яхъ желаемое движеше сейчасъ же 
выполняется реально (если одновременно нетъ подавляю
щего его вл!яшя).

Эта взаимная связь вещей проявляется и въ обратномъ 
порядке. Ч т о б ы  д в и ж е н 1е б ы л о  в ы з в а н о  с а м о й  
д у ш о й ,  т. е. с о з н а т е л ь н о ,  с н а ч а л а  д о л ж н ы  быт ь  
п р о б у ж д е н ы  с о о т в е т с т в у ю щ а я  к и н э с т е т и ч е -  
ск 'ш  п р е д с т а в л е н ! я ,  т. е. о н и  д о л ж н ы  б ы т ь  в о с 
п р о и з в е д е н ы  д р у г и м и  п р е д с т а в л е ш я м и .  Х отеть 
можно лишь то, что по крайней м ере въ элементахъ было 
уже выполнено, именно рефлекторно выполнено, благодаря 
этому узнано и въ то же время ассощативно связано съ 
другими впечатлешями. Напротивъ, если мы не знаемъ о
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переживашяхъ, сопровождающихъ выполнеше движенш, и 
если выполнеше этихъ движенш не сопровождается регу
лярно другими определенными ощущешями, то ташя дви- 
жешя нельзя создать самой душе, т. е. произвольно и на
меренно. Д ети владеютъ физически языкомъ лишь постольку, 
поскольку они случайно, т. е. по телеснымъ причинамъ, ко
торыхъ мы вполне не знаемъ, напали на встречаюпиеся въ 
немъ звуки. Такъ какъ это обычно наступаетъ весьма 
поздно для некоторыхъ отдельныхъ звуковъ, напр. к , р , ш у 
то несмотря ни на как1я подсказывашя, проходитъ много 
времени, пока, ребенокъ научится выговаривать ихъ. К о
нечно, лишь въ томъ случае, если дети не глухи; потому 
что тогда кинэстетичесшя ощущешя, появляюшляся при ре- 
флекторномъ произнесенш звуковъ языка, не могутъ ассо- 
цшроваться и, следовательно, не могутъ воспроизводиться. 
Мнопе взрослые знаютъ, что при изученш звуковъ до сихъ 
поръ чуждаго языка, напр., язычнаго р вместо язычковаго 
р или французскихъ носовыхъ звуковъ— величайипя стара- 
шя оказываются* тщетными, пока не придетъ на помощь 
случайное уклонеше при произнёсенш сходныхъ звуковъ, 
пока мы не набредемъ на звукъ, такъ сказать, случайно. 
Тогда только мы овладеваемъ его произношешемъ.

Для общихъ целей души имеетъ огромное значеше 
вмешательство и вплетеше прирожденныхъ рефлекторныхъ 
реакцш тела въ ея сознательную деятельность, говоря ма- 
тер!ально —  въ течеше процессовъ мозговой коры. Ведь 
столкнувшись съ более сложными явлешями жизни моло
дой организмъ— при всей целесообразности рефлексовъ для 
его начальнаго сохранешя— съ одной ихъ помощью далеко 
не уйдетъ. Этимъ рефлексамъ свойственны болыше недо
статки. Рефлекторное движете следуетъ только какъ реак- 
щя на раздражеше, действующее на организмъ въ данный 
моментъ и непосредственно. Но часто раздражешя, весьма 
сходныя и потому сопровождающаяся одними и теми же 
рефлексами, имеютъ весьма различныя последств1я. Ядови- 
тыя вещества по виду заманчивы и на вкусъ такъ же пр!ятны, 
какъ и целебныя; врагъ маскируется, выглядитъ и держитъ 
себя такъ же доброжелательно, какъ и другъ. 1Рефлектор- 
ное д е й с т е  не можетъ достаточно примениться къ подоб- 
нымъ фактамъ. Оно сначала будетъ соответствовать обман
чивой внешности пр1ятнаго и полезнаго. Если затемъ на- 
ступаютъ вредныя последств!я, оно делается другимъ и 
вступаетъ въ соответств!е съ последними, но въ большин
стве случаевъ это бываетъ слишкомъ поздно: о н о  н е о к а 
з а л о с ь  д о с т а т о ч н о  д а л ь н о в и д н ы м ъ .  Кроме того, 
рефлексы представляютъ собою разъ навсегда готовые и 
действуюшде всегда одинаковымъ образомъ механизмы. Въ 
этомъ заключается ихъ громадное преимущество, въ осо
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бенности для молодого организма: если бы всему, что не
обходимо для его жизни, ему нужно было научаться, то 
онъ сразу погибъ бы. Но именно поэтому рефлексы при
способлены не ко всевозможнымъ случайностямъ, а лишь 
къ наиболее обычнымъ явлешямъ, ведь немыслима же 
определенная подготовка къ безконечному разнообразш 
обстоятельствъ. Они не изменяются и не совершенствуются 
применительно къ особымъ переживашямъ и опыту даннаго 
индивидуума. Р е ф л е к с ы  б ы л и  и б у д у т ъ  п р о ч н о  
з а к р е п и в ш и м и с я  я в л  е н 1 я м и  с р е д н я г о  п о р я д к а ,  
представляя собою целесообразныя приспособлешя къ об
щей обстановке жизни целаго класса существъ; до сообра- 
зовашя съ непривычной или запутанной комбинащей об
стоятельствъ они обыкновенно 
не подымаются.

Эти недостатки устра
няются темъ, что возбужде- 
шя, доведенныя извне до нерв
ной системы, не ограничи
ваются подкорковыми центра
ми, но тотчасъ распростра
няются дальше къ коре боль
шого мозга и здесь вступаютъ 
въ новыя связи, сообразно 
ихъ постояннымъ или произ- 
водящимъ особенное впеча
тлеше сопровождающимъ об- 
стоятельствамъ и следств1ямъ.
Благодаря этому, ответомъ на 
нихъ служатъ новыя комби- 
нащи движенш. Схематическш 
примеръ показываетъ лучше 
всякихъ общихъ разъясненш, 
какъ это возможно. Пословица гласитъ: „ожегшись на молоке, 
дуютъ и на воду". Ребенокъ видитъ огонь, хватаетъ его, обжи
гается и отдергиваетъ рученку. Въ этомъ процессе сначала 
участвуютъ подкорковые центры. Зрительное раздражеше 
(рисунокъ 15) вызываетъ въ нихъ, черезъ находящаяся въ 
зрительныхъ буграхъ и спинномъ мозгу станщи а и с, хва
тательное движеше bv Когда оно совершается и при этомъ 
сопровождается сильной болью, оно вл1яетъ на спинной 
мозгъ, какъ новое раздражеше г2, которое черезъ d н е  
вызываетъ рефлекторное движеше отдергивашя 62* Послед
нее, вместе съ сопровождающимъ его чувствомъ удовле- 
творешя по поводу прекращешя боли, образуетъ третье 
раздражеше г3, возможныя последств1я котораго насъ, 
однако, здесь не интересуютъ. Но въ то время, какъ раз- 
дражешя г вызываютъ въ подкорковыхъ центрахъ указан-

Рис. 15. Схематическое поясне- 
Hie возникновешя произволь- 
ныхъ движенш изъ рефлексовъ.
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ныя движешя, они излучаютъ часть своей энергш дальше 
къ коре большого мозга и раздражаютъ здесь места о, .9 
и т оптической, чувствительной и кинэстетически-двига- 
тельной сферы. Эти возбуждешя распространяются на
встречу другъ другу по ассощашоннымъ путямъ, соединяю- 
щимъ три указанные пункта (о, 5 и т) и въ результате, 
в с л е д с т е  только что упомянутой связи, отводятся къ еу 
т. е. къ центру спинного мозга, которымъ иннервируется 
движеше отдергивашя, воспринятое, какъ г*. Благодаря 
этому путь о s т е делается сравнительно съ другими хо
рошо проводящимъ и легко возбудимымъ и, если после 
этого повторяется снова зрительное раздражеше отъ огня, 
то оно находитъ въ немъ новую дорогу, определяющую 
его дальнейшее проведеше, которая прежде не была такъ 
подготовлена. Возбуждеше, раздваивающееся въ а идетъ 
частью къ с, чтобы вызвать здесь, какъ и раньше хвата
тельный рефлексъ Ь1 —  частью же направляется въ кору 
большого мозга къ о, распространяется отсюда, черезъ 
пункты 5 и т ,  ■*— на этотъ разъ непосредственно, не ожи
дая предшествующихъ возбуждешй этихъ пунктовъ —  къ 
е и вызываешь здесь рефлексъ отдергивашя, который по
давляешь антагонистическое движеше схватывашя въ мо
ментъ его возникновешя.

Такимъ образомъ, реакщя нервной системы, благодаря 
участш большого мозга, органа сознашя, становится пред
видящей. Она уже не простой ответъ на непосредственно 
действующее чувственное раздражеше; на основанш произ- 
ведшаго сильное впечатлеше прежняго переживэшя, она 
можетъ противодействовать такому вредному последствш, 
которое еще не стало действительностью. Такимъ путемъ 
постепенно совершенствуется окаменевшая закономерность 
первоначальнаго механизма рефлексовъ: ответы на внеш
няя раздражеше, последовавгше при вмешательстве созна
тельной душевной жизни, в с л е д с т е  накопившагося опыта, 
все более и более целесообразно приспособляются какъ 
къ отдаленному во времени и пространстве, такъ и къ 
своеобразнымъ, уклоняющимся отъ средней нормы комби- 
нащямъ обстоятельствъ.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

A. F о u i 11 ё e, La psychologie des Idees-Forces (1893)— L ’Evolu- 
tionisme des Idees-Forces (1908). Весьма поучительны и относяпцеся 
сюда отделы изъ психологическихъ сочиненш Джемса.
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Сложныя явлешя душевной жизни.

А. ЖИЗНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.

§ 15. BocnpiflTie.
i. Общая характеристика. Душа подвергается въ 

каждый данный моментъ ея бодрствующаго состояшя массе 
внешнихъ впечатленш; глаза и уши, кожа и друпя вн^шшя 
чувства всегда пребываютъ въ деятельномъ состоянш, 
чтобъ держать ее въ курсе дела относительно явленш 
внеш няя Mipa и измененш, происходящихъ въ собствен- 
номъ тел*. Однако, благодаря присущей душе особой 
закономерности, ея фактичесшя переживашя, являюшдяся 
результатомъ получаемыхъ ею воздействш, въ высокой сте
пени отличаются отъ простой с у м м ы  о щ у щ е н !  й, кото
рыя могли бы быть вызваны этими внешними раздраже- 
шями самими по себе, т. е. отличается отъ того, что дошло 
бы до сознашя, если-бы луша имела исключительно чув
ственную организащю. Душевныя переживашя определяются 
также,— конечно при первенствующемъ участш ощущенш,—  
еще всеми другими законами душевной жизни, благодаря 
чему они прюбретаютъ во многихъ отношешяхъ особенный 
характеръ. Въ отлич!е отъ простого мысленно изолиро
ванная ощущешя действительное душевное переживаше 
называется eocnpinmieMb.

Если мы перевернемъ газетный листъ, онъ будетъ 
выглядеть совершенно иначе, чемъ когда мы его держимъ 
правильно; ландшафтъ, на который мы смотримъ въ не
обыкновенной позе, напр., нагнувшись внизъ головой и 
глядя въ образовавшшся между ногами промежутокъ, по
кажется намъ совершенно въ иномъ виде, чемъ обыкно
венно. Въ одномъ случае, при необычномъ способе 
разсматривашя, мы видимъ множество разбросанныхъ не- 
понятныхъ подробностей, линш, фигуръ, цветныхъ пя-
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тенъ; въ другомъ —  смотря правильно —  определенные и 
знакомые предметы, осмысленно объединенные въ отдЪль- 
ныя группы или въ одно большое целое. Первое есть ре
зультату обусловленный по преимуществу одной только 
деятельностью внешнихъ чувствъ, ибо вл1яше психическихъ 
законовъ, благодаря неправильному распорядку впечатле
ны не могло здесь проявиться. Второе есть действитель
ное, нормальное переживаше развитой души.

Разница между ними обусловлена участоемъ внимашя, 
памяти и упражнешя.

Прежде всего, въ каждомъ данномъ акте воспр1ят!я до 
сознашя доходитъ г о р а з д о  м е н ь ш е ,  чемъ это было-бы 
возможно, если судить по количеству воздействующихъ въ 
данную минуту на душу объективныхъ раздражены. Въ 
зависимости отъ эмощональнаго значешя воздействы, отъ 
прежняго душевнаго опыта, отъ наполняющихъ душу въ дан
ный моментъ мыслей, каюя-нибудь одни содержашя полу- 
чаютъ преимущественное значеше насчетъ многочисленныхъ 
другихъ, объективныя причины которыхъ также суще- 
ствуютъ и действуютъ на органы внешнихъ чувствъ. Я вос
принимаю вполне сознательно только небольшую часть пред- 
метовъ, запечатлевающихся каждый моментъ на моей сет
чатке, да и то-лишь благодаря некоторымъ ихъ особенно- 
стямъ; далее, если я воспринимаю въ данный моментъ види
мые предметы, то все одновременно слышимыя или осязае- 
мыя вещи легко мегутъ остаться незамеченными. Въ благо- 
пр!ятномъ положены оказывается при этомъ главнымъ обра
зомъ то, что въ интересахъ повседневной жизни для насъ 
важно, что практически интересно, практически неважное, 
напротивъ, нами пренебрегается. Различные оттенки скла- 
докъ платья обыкновенно мало замечаются; сознаше, что все 
платье сделано изъ „одной и той-же“ матеры, практически 
важнее, потому получаетъ перевесъ. Мнопя совершенно 
повседневныя вещи, какъ, напр., зрительные следы, обертоны, 
дифференщальные тоны, вследств1е ихъ малаго практиче
ск а я  значешя остаются незамеченными въ течеше всей 
жизни большинства людей.

Зато, съ другой стороны, воспр1ят1е содержитъ также 
г о р а з д о  б о л ь ш е ,  чемъ это было бы возможно, вслед- 
CTBie воздейств1я однихъ только объективныхъ раздражены; 
душа тотчасъ-же обогащаетъ и оплетаетъ проникаюиця въ 
нее исключительно путемъ органовъ чувствъ впечатлешя 
всевозможными представлешями, заимствованными изъ ея 
прежняго опыта. То, что она при сходныхъ услов1яхъ 
раньше регулярно или особенно часто переживала, то она 
теперь мысленно вкладываетъ въ чувственно-данное, истол
ковывая или дополняя его темъ живее и настойчивее, 
чемъ чаще испытывались ею сходныя впечатлешя. Такъ,
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напр., мы сразу видимъ по вещамъ, каковы оне наощупь 
или на вкусъ, горячи или холодны, гладки или шероховаты, 
легки или тяжелы, хотя глазами этого, конечно, увидать 
нельзя. Вообще, все наше знаше вещей, ихъ свойствъ и ихъ 
названш, всякое понимаше ихъ значешя и употреблешя со
стоишь не въ чемъ иномъ, какъ въ мысленномъ присоеди
нены впечатленш, усвоенныхъ раньше при помощи другихъ 
органовъ чувствъ. Какъ велико стремлеше къ этому мыс
ленному присоединенш, можно ясно видеть на рисункахъ 
детей и н^которыхъ первобытныхъ народовъ. Въ нихъ 
передается не непосредственно виденное; данная непосред
ственно огранами чувствъ перспектива для нихъ не суще
ствуетъ. По поводу некоторыхъ чувственно воспринятыхъ 
данныхъ рисовальщикъ сообщаетъ все, что онъ вообще 
знаетъ о предмете и что для него практически важно: такъг 
напр., онъ рисуетъ два глаза на видимыхъ въ профиль 
лицахъ, одинаково длинныя ножки въ столахъ и стульяхъ, 
близко и далеко находяшдеся предметы въ одинаковомъ 
размере и т. д. Поучительны бываютъ и некоторыя пато- 
логичесюе случаи. Вследств1е болезненныхъ процессовъ въ 
мозгу иногда нарушается обогащеше впечатленш путемъ 
ассощащй; тогда у насъ имеется чистое ощущеше, которое 
бываешь только въ первое время жизни безъ узнавашя и по- 
нимашя объектовъ. Некоторые больные видятъ, напр., формы 
и цвета вещей совершенно верно, что можно доказать; они 
въ состоянш ихъ нарисовать или изобразить въ краскахъ. 
Темъ не менее они не могутъ верно назвать виденное или 
указать его назначеше; они самымъ нелепейшимъ обра
зомъ спутываютъ одно съ другимъ, и только путемъ ося
зашя познаютъ видимое (душевная слтюта). Д рупе больные, 
при отсутствш заметнаго повреждешя чувствительности 
кожи, не въ состоянш распознать предметы при помощи 
ощупывашя (параличъ осязашя). Но какъ только имь поз- 
воляютъ посмотреть на нихъ, они тотчасъ же узнаютъ, съ чемъ имеютъ дело.

Для процесса воспр!ят1я характерна еще третья особен
ность. И при виде перевернутой верхомъ внизъ картины 
или газеты мы различаемъ внутри целаго отдельныя части. 
Но это делается по чисто внешнимъ соображешямъ: отде
ленные другъ отъ друга пустымъ пространствомъ или огра- 
ниченныя черными лишями группы воспринимаются на 
шимъ сознашемъ въ известномъ смысле изолированно; то- 
можно сказать и относительно смежныхъ поверхностей 
одинаковой или сходной окраски; но то, что мы называемъ 
обыкновенно действительной связью вещей, совсемъ не 
играетъ при этомъ никакой роли. Совершенно иначе об
стоишь дело съ воспр1ят!емъ развитого сознашя. При бег- 
ломъ взгляде на комнату я сразу различаю столы, стулья,
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картины и т. д., какъ отдельный самостоятельный вещи. 
Точно также при взгляде вдаль— отдельные дома, деревья, 
дороги ит. д. Т утъ  я руководствуюсь, однако, уже не простой 
пространственной связью частей этихъ вещей или сход- 
ствомъ ихъ окраски. Для гклеснаго глаза ножки кресла 
находятся ближе къ ковру или ножкамъ сосЬдняго стола, 
чемъ къ спинке того-жо кресла, да и по виду ножки не 
похожи на спинку; однако, глазъ при участш души объеди
няешь въ воспр1ятш то и другое въ одно целое. Когда я 
разсматриваю портретъ, поставленный внизъ головой, то 
темные волосы сливаются въ одно целое съ темнымъ фо- 
номъ, а лицо выделяется изъ того и другого въ виде свет- 
лаго пятна. Въ правильно постановленномъ портрете, на- 
противъ, темные волосы и лицо образуютъ одно целое съ 
остальнымъ теломъ. Я вижу изображеше человека, высту
пающее на фоне, какъ бы ни былъ онъ сходенъ съ от
дельными частями портрета и какъ бы ни отличались эти 
последшя одна отъ другой по своей окраске и т. п. Зна
чить, въ воспр1ятш до нашего сознашя доходитъ совершенно 
иное р а с ч  л е н е н 1 е  в е ще й ,  чемъ то, которое было бы 
вызвано простымъ разражешемъ органовъ чувствъ. Мы 
объединяемъ или разделяемъ въ воспр1ятш группы раздра
женш не по непосредственно присущимъ имъ и въ некото- 
рыхъ отношешяхъ второстепеннымъ свойствамъ, а по ихъ 
п р и н а д л е ж н о с т и  д р у г ъ  к ъ  д р у г у ,  т. е. п о  т е м ъ  
с о ч е т а н 1 я м ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  о н е  п о с т о я н н о  
в с т р е ч а ю т с я  н а мъ .

Въ основе этого различ!я между воспр1ят1емъ и ощу- 
щешемъ лежитъ законъ упражнешя, наряду съ памятью и 
внимашемъ, которыя также имеютъ здесь значеше. Дей- 
cTeie же его обусловлено одной особенностью событш 
внешняго Mipa, которая кажется едва заслуживающей вни- 
машя; именно темъ, что группы объективныхъ раздра
женш, действующихъ въ различное время на наш}' душу, 
не бываютъ ни въ точности одинаковыми, ни вполне отлич
ными другъ отъ друга, а представляютъ собою нечто 
среднее, отчасти совпадающее или, по крайней мере, подоб
ное прежде воспринятымъ группамъ раздраженш, отчасти же 
отъ нихъ отличающееся. Это съ необходимостью влечетъ за 
собой различное отношеше къ нимъ души. Ребенокъ видитъ 
свою мать то въ столовой, то въ кухне, то на улице; одинъ 
разъ она занята чтешемъ, другой хозяйствомъ и т. д. Не счи
тая незначительныхъ различш, впечатлешя, получаюшдяся при 
этомъ отъ личности матери, постоянно остаются въ высшей 
степени сходными, почти одинаковыми: черты лица, голосъ, 
одежда и т. д.; окружающее же, напротивъ въ высшей сте
пени разнообразно и часто меняется. Ясно, что в с л е д с т е  
упражнешя часто повторяющаяся въ одинаковомъ сочета-
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нш впечатлешя должны яснее и легче проникать въ со- 
знаше именно въ этомъ сочетанш. Кроме того различныя 
части ихъ взаимно дополняютъ одна другую путемъ ассо- 
щативнаго воспроизведешя. Различныя же обстановки, на- 
противъ, могутъ быть запечатлены не такъ легко, вслед- 
CTBie менее частаго повторешя каждой изъ нихъ. Наряду 
съ этимъ вызываемыя каждый разъ видомъ матери пред
ставлешя о предшествовавшихъ обстановкахъ мешаютъ 
другъ другу и воспр1ятш обстановки даннаго момента. Та- 
кимъ образомъ, какъ въ данномъ, такъ и въ тысяче дру
гихъ подобныхъ случаевъ, въ сознаванш внешнихъ впеча
тленш постепенно вырабатываются совершенно друпя груп
пировки чемъ первоначальныя, основываюпияся на особен
ности самыхъ впечатленш: группы раздраженш, которыя 
переживаются регулярно или очень часто, какъ совместныя, 
тесно сливаются для нашей души въ единыя целыя и въ 
то же время отделяются отъ переменчивой среды, въ ко
торой оне происходятъ: оне обращаются въ самостоятельныя 
вещи.

Итакъ, чувственное воспр1ят1е внешнихъ впечатленш, 
кажущееся на первый взглядъ столь простымъ и чисто 
пассивнымъ, въ действительности является очень сложнымъ 
процессомъ. За нимъ скрыта вся душа, которая въ акте 
воспр1ятоя проявляетъ свою своеобразную природу и свои 
законы, одновременно выбирая, обогащая и расчленяя объ
ективно данное. Въ этихъ процессахъ заключается то, что 
нередко называюсь апперцепщей. Только къ сожаленш это 
слово употребляется не всегда въ одномъ и томъ-же смы
сле. Одни применяюсь его преимущественно или исключи
тельно для обозначешя выбирающей и обособляющей де
ятельности, друпе —  обогащающей и дополняющей; кроме 
того и въ томъ и другомъ случае существуюсь различные 
оттенки значешя. Такъ какъ назваше „апперцепщя 4 кроме 
того осталость совершенно чуждымъ общему словоупотреб- 
блешю, то лучше применять вместо него более понятное 
выражеше воспр1ятге.

2. Bocnpinmie пространства. Одинъ изъ самыхъ важ- 
ныхъ результатовъ обогащающаго воспр!ят1я— это образо- 
ваше въ насъ представлешя пространства. Какъ нами было 
указано выше (стр. 75), уже отъ рождешя и раньше всякаго 
опыта нашъ глазъ видитъ и наша рука осязаесь удален
ность вещей другъ отъ друга на плоскости. Но, какъ тамъ 
же было указано, это первоначальное представлеше про
странства можетъ быть мыслимо лишь крайне примитивнымъ 
и несовершеннымъ. Вся тонкость и точность, которою оно 
обладаетъ въ развитомъ сознанш, богатство его трехъ из
мерены, всесторонняя связь единаго и мыслимаго безконеч- 
нымъ пространства— все это дело опыта, возникшихъ изъ
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опыта связей между уже изначала пространственными зри
тельными и осязательными впечатлешями и другими впе
чатлешями, первоначально непространственными. Сюда от
носятся два класса ощущенш: те, которыя получаются отъ 
д в и ж е н i я н а ш и х ъ  ч л е н о в ъ ,  пальцевъ, рукъ и ногъ и 
те,которыя происходятъ отъ д в и ж е н i я г л а з ъ ,  не считая 
ощущенш положешя и движешя головы, обусловленныхъ 
полуокружными каналами и отолитовыми мёшечками, ко
торыя тоже играютъ здесь некоторую второстепенную роль.

Когда я протягиваю руку и держу пальцы въ извест- 
-номъ положеши, глядя на нихъ при этомъ, или беру ими 
какой-нибудь предметъ, то я переживаю при этомъ двоя- 
каго рода процессы: во-первыхъ, обусловленныя главнымъ 
образомъ суставами, кинэстетичесшя ощущешя участвую- 
щихъ или участвовавшихъ при этомъ членовъ, а во-вто- 
рыхъ, видимое перемещеше въ пространстве или видимое 
положеше руки и пальцевъ въ поле зрешя. Сходныя 
переживашя возникаютъ въ насъ и при движенш глазъ. Въ 
то время, какъ они переходятъ отъ одной фиксащонной 
точки къ другой, нами сознается прежде всего непосред
ственно видимое разстояше между ними въ пространстве 
и отношеше ихъ положешя; но вместе съ темъ появляется 
и ощущеше определенная по величине и направленто 
движешя, при посредстве котораго взглядъ переводится отъ 
одной точки къ другой. Сами по себе кинэстетичесшя ощу
щешя и двигательныя ощущешя глазъ не имеютъ въ себе 
ничего пространственная, и точно такъ же оптичесшя впе- 
чатлешя не имеютъ ничего о бщ ая  съ двигательными 
ощущешями. Но благодаря тому, что оба рода переживанш 
несчетное количество разъ происходятъ совместно в ъ 
о д н о й  и т о й  же  по  с в о е м у  с м ы с л у координацш, 
они должны теснейшимъ образомъ ассощироваться и та
кимъ путемъ всякое виденное въ пространстве разстояше, 
охарактеризованное по величине и положенш, постепенно 
прюбретаетъ з н а ч е н i е определенная д в и ж е н i я чле
новъ и глазъ, и наоборотъ, всякое движете, ощущаемое 
какъ своеобразное по своему размеру и направлешю, прюбре
таетъ определенное оптическое п р о с т р а н с т в е н н о е  
з н а ч е н ! е .  Иными словами: самыя обшдя особенности на
шихъ движенш или двигательныхъ ощущенш привносятся въ 
чисто зрительныя ощущешя, даже въ зрительныя ощущешя 
покоющагося глаза; точно такъ же и наоборотъ: простран
ственная протяженность видимаго переносишь свои при
знаки на первоначально свободныя отъ нихъ д л я  со- 
з н а н 1 я  предметы нашихъ кинэстетическихъ ощущенш, 
какъ будто эти признаки были всегда имъ свойственны.

На этихъ комбинащяхъ основаны очень знакомыя яв
лешя. Что мы видимъ, напр., вещи прямо, это есть мыслен
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ное привнесете кинэстетическаго опыта въ оптическш. В се 
только виденныя направлешя по существу для насъ равно- 
значущи. Но передвигая наши члены и при этомъ, между 
прочимъ, ощущая тяжесть и напряжете, мы переживаемъ 
значительныя различ1я между поднят1емъ и опускатемъ, 
движетями по направленш къ небу и движетями по на- 
правленш къ земле. Различная оценка направленш и осо
бенное отлич1е вертикальныхъ направленш само собою на
вязывается намъ и сейчасъ же переносится естестзеннымъ 
образомъ также и на виденное. Д а л е е ,  р а в е н с т в о  ил и 
п о д о б i е г е о м е т р и ч е с к и  с х о д н ы х ъ  ф и г у р ъ  мы 
узнаемъ зретем ъ т о л ь к о  тогда, если оне находятся отъ 
насъ на одинаковомъ или почти одинаковомъ разстояши, или 
же расположены симметрически. Очевидно потому, что только 
въ случаяхъ одинаковаго разстояшя или симметрическаго 
расположешя, движешя глазъ, предпринятыя для облегчешя 
сравнешя, непосредственно ощущаются какъ сходныя. Т а
кимъ образомъ виденное сравнивается здесь одновременно 
по своему двигательному значеншдля глазъ. Обратный про
цессъ, толковаше движенш глазъ въ оптическомъ смысле, 
по всей вероятности содействуетъ пониманш простран- 
ственныхъ отношенш между вещами при разсмотр^ши ихъ 
съ помощью двигающихся глазъ, но вообще этого, конечно, 
нельзя строго доказать, такъ какъ одновременнно мы не
посредственно видимъ эти отношешя. Доказательство это 
возможно только въ гЬхъ случаяхъ, когда в сл ^ д сте  не- 
обычныхъ движенш или двигательныхъ тенденцш глазъ вос
принимаемое чисто оптически пространство не совпадаетъ 
съ пространствомъ, воспринимаемымъ при соучастш этихъ

Если я, напр., хмысленно продолжу вправо линш а на 
рисунке 16, то она пройдетъ не черезъ отрезокъ с, лежаний 
въ действительности на продолженш линш а, а несколько 
ниже его. Благодаря проведенной рядомъ линш Ьу лишя а 
какъ-бы сдвигается несколько со своего места, именно, 
отодвигается отъ Ь\ то-же самое бываетъ вообще со всякой 
видимой фигурой, если рядомъ съ нею находится другое 
какое-нибудь зрительное раздражеше. Причина этого— вл1я- 
Hie на движете глаза бокового раздражешя. Въ то время, 
какъ я прослеживаю взглядомъ линш а, глазъ притягивается 
лишей b и рефлекторно отвлекается въ ея сторону. Это 
отвлечете взгляда я долженъ преодолеть, т. к. я намере
ваюсь следить за направлешемъ линш а, и это преодолеше 
удается при помощи уже не рефлекторной, а церебральной

Ь

а
Рис 16.

движенш. Такъ дело 
обстоитъ при много- 
численныхъ т. н. гео
метрически - оптиче- 
скихъ обманахъ.
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иннервацы въ противоположномъ направлены, т. е. въ 
сторону отъ Ь. Естественнымъ слгЬдств1емъ этого является 
тогда соответствующее изменеше пространственнаго впе- 
чатлешя.

Самое значительное относящееся сюда явлеше есть не
сомненно обогащеше нашего первичнаго плоскостнаго 
представлешя о пространстве, превращеше его въ телес
ное: р а з в и т 1 е  с п о с о б н о с т и  в и д е т ь  г л у б и н у .
Глядя на ы\ръ съ его необыкновенно бросающейся въ глаза 
и осязаемой пластичностью, конечно трудно признать, что 
эта округленная телесность вещей, эта отчетливая удален
ность ихъ отъ насъ и другъ отъ друга въ направленш 
зрительной лиши не есть такое же первичное и чувствен
ное переживаше, какъ протяжеше вещей вширь и ввысь, 
или какъ ихъ окраска, а представляетъ собою нечто при
сочиненное и живо представляемое. И все же дело не мо
жетъ обстоять иначе. Ибо, когда я закрываю о д и н ъ  
глазъ, то глубина видимаго пространства хотя и становится 
несколько меньшей, пластичность предметовъ несколько 
более плоской, но изменешя, при этомъ происходяиця, не 
далеки отъ техъ, которыя наблюдаются при внезапномъ 
замещены чувственно воспринимаемыхъ тоновъ или вкусовъ 
ихъ представлешями. Бывали случаи, когда ослешше на 
одинъ глазъ долго не замечали случившагося съ ними. 
Однако, легко убедиться въ томъ, что для одного глаза 
глубина пространства не можетъ быть содержашемъ чув- 
ственнаго впечатлешя. Предметы, находящееся въ раз- 
личномъ отдалены, при отчетливости и одинаковой вели
чине изображены на сетчатой оболочке, не производятъ 
различная дейсгая на одинъ глазъ; какимъ же образомъ 
можетъ быть непосредственно опознано различ1е въ ихъ 
удаленности? Воспр1ят1е удаленности или глубины, которое 
с ъ  с а м а г о  н а ч а л а  дано вместе съ ощущешемъ отъ 
определенной точки сетчатки, можетъ быть всегда только 
о д н и м ъ. Пространство мы воспринимаемъ первоначально, 
какъ плоскость.

Итакъ, глубину и телесность мы видимъ только нашимъ 
духовнымъ окомъ. Но посредникомъ при этомъ служитъ 
двучленная цепь опытовъ и обусловленныя этимъ перене- 
сешя. Одно изъ этихъ перенесены заключается въ выше
упомянутой пространственной оценке движенш нашихъ 
членовъ. Хватательныя движешя нашихъ рукъ, движешя 
ногъ при ходьбе мы пр1учаемся истолковывать простран
ственно. Даже не видя ихъ, мы воспринимаемъ ихъ, какъ 
пространственныя величины. К ъ  этому присоединяется еще 
второе привнесете. При нашемъ обращены съ предметами и 
пребываны среди нихъ, видъ ихъ изменяется определен- 
нымъ закономернымъ способомъ. Когда мы къ нимъ при
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ближаемся, ихъ образы на сетчаке становятся больше, ихъ 
окраска отчетливее; где они непосредственно граничили 
другъ съ другомъ пересекающимися контурами, тамъ часто 
оказываются еще болышя разстояшя между ними. При не- 
большомъ и среднемъ удаленш прежде всего изменяются 
незначительныя различ1я вида предметовъ, въ какомъ они 
являются нашему левому и правому глазу. Регулярно со
провождая наши движешя, все эти отношешя делаются для 
насъ все более и более привычными. С ъ  определенной 
величиной изображены, съ определеннымъ неравенствомъ 
образовъ на сетчаке и т. д. все прочнее и принудительнее 
связывается такимъ образомъ сначала представлеше изве
стныхъ движенш, а въ заключеше— благодаря отступленш 
на заднш планъ этого более неинтереснаго для насъ по
средствующая члена— живое представлеше определенныхъ 
пространственныхъ величинъ, которыя намъ не даны непо
средственно.

3. Обмани чувствъ. Значеше описанныхъ процессовъ 
для общихъ целей душевной жизни очевидно. При помощи 
ихъ душа, такъ сказать, стремится схватить важнейния для 
нея въ каждую данную минуту впечатлешя, выделяя ихъ 
изъ безпорядочнаго множества всего, что имеется на лицо, 
и иритомъ схватить въ ихъ общихъ, а не только въ на- 
стоящш моментъ существующихъ взаимоотношешяхъ. Въ 
громадномъ большинстве случаевъ она достигаетъ своей 
цели. Но во всякомъ случае не всегда.- При известныхъ 
услов!яхъ какъ разъ изъ этой закономерной деятель
ности возникаютъ своеобразныя уклонешя отъ того, къ 
чему душа собственно стремилась; эти уклонешя сле
дуешь разсматривать, какъ неизбежныя п о б о ч н ы  я д е й 
с т в  i я, являюшдяся следств1емъ большой сложности вещей: 
они представляютъ собою такъ называемые обманы чувствъ.

Какъ уже было сказано, то, что часто бывало, обы
кновенно вновь повторяется. Такимъ образомъ, если при 
воспр1ятш отдельныхъ частей какой нибудь часто пережи
ваемой группы впечатленш душа порождаетъ остальныя ея 
части въ качестве представленш, въ то время какъ ихъ 
объективныя причины еще не оказали на нее своего дей- 
егая, то получается очень целесообразное предвосхище- 
Hie объективной действительности. Но природа ведь идетъ 
своими собственными путями. Хотя о б ы к н о в е н н о  она 
повторяешь то, что совершила раньше, однако, бываютъ и 
исключешя. Усложнеше ея явленш нередко влечетъ за собою 
отклонешя: повтореше отдельныхъ обстоятельствъ извест
н а я  процесса въ другихъ комбинащяхъ, чемъ въ преобла- 
дающемъ большинстве случаевъ. На этихъ отклонешяхъ 
душа непременно должна споткнуться. Она истолковываетъ 
впечатлешя въ смысле привычныхъ сопровождающихъ

Эббингаусъ. 9
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обстоятельствъ; но привычнаго сопровождешя въ данную 
минуту совсЬмъ н^Ьтъ, и истолковаше уклоняется отъ объек
тивной действительности. Если я вижу очень ясно цветъ пред- 
метовъ и подробности ихъ очерташя, то я, какъ житель ра
внины, нахожусь всегда на близкомъ разстоянш отъ нихъ. 
Подходя къ нимъ, черезъ сравнительно короткое время я 
оказываюсь въ непосредственной близости съ ними. Однако, 
если въ непривычно сыромъ и потому более легкомъ воз
духе пылинки, находящаяся въ атмосфере, осаждаются бы
стрее обыкновенная, или если я нахожусь въ горной 
местности, где содержаше пыли въ воздухе гораздо меньше, 
то вследств1е большей прозрачности воздуха, и на боль- 
шомъ разстоянш предметы видны ясно и отчетливо; и 
если на основанш моего повседневнаго опыта я думаю 
и долженъ думать, что они недалеко отъ меня, то я оши
баюсь. Итакъ, противореч1е между обусловленнымъ зако
номерностью душевной жизни предвосхшцешемъ объек
тивной действительности и случающимися иногда, вслед- 
CTBie законовъ природы, отклонешями последней отъ при
вычной нормы,— таковъ обшдй типъ этого рода обмановъ 
чувствъ. Ихъ можно назвать обманами ассощацт.

Наряду съ ними существуютъ еще обманы другого 
рода. Если известныя представлешя наполняютъ душу и 
одновременнно съ этимъ на нее действуютъ объективныя 
раздражешя, вызывающая соответствующая этимъ предста- 
влешямъ ощущешя (см. стр. 97), то эти ощущешя особенно 
легко проникаютъ въ наше сознаше. Всякое наблюдете, 
особенно всякое сознаше более тонкихъ подробностей или 
различш, основано на этой закономерности; вместе съ темъ, 
въ силу этой самой закономерности, устанавливается це
лесообразная связь между окружающей насъ въ каждый 
данный моментъ обстановкой и между нашей внутренней 
душевной жизнью. Однако, тесное отношеше между пред
ставлешями и ощущешями, которое при этомъ проявляется, 
имеетъ свою обратную сторону. Именно, если на душу воз- 
действуютъ внешшя раздражешя, которыми вызываются 
ощущешя, сами по себе не вполне, а лишь приблизительно 
соответствующая наличнымъ представлешямъ, то и эти ощу
щешя также весьма легко проникаютъ въ наше созна
ше. Но получаюшдяся при этомъ впечатлешя всегда не
сколько изменяются и уклоняются въ сторону наличныхъ 
представленш, благодаря чему одни и те  же объективныя 
раздражешя воспринимаются разно, въ зависимости отъ 
отношешя къ нимъ наличныхъ мыслей и знанш.

„Однако, какой онъ тяжелый", сказалъ одинъ изъ дру
зей Деви (Davys), взявъ на палецъ маленьшй кусокъ откры
т а я  последнимъ металла кал!я. Между темъ калш до того 
легокъ, что плаваетъ въ воде. Въ данномъ случае вызван-



ное его металлическимъ видомъ представлеше о чемъ-то 
тяжелов1>сномъ повл1яло въ этомъ направлены и на ощу
щеше. Если положить рядомъ два куска серой бумаги ни
сколько различной окраски и спросить себя, не будетъ ли 
серая бумага съ желтоватымъ оттенкомъ несколько св е 
тлее, чемъ та, что съ голубоватымъ оттенкомъ, она тотчасъ 
же покажется намъ светлее. Но какъ только мы начнемъ 
сомневаться, не обманулъ ли насъ желтоватый тонъ окраски 
и не темнее ли „въ действительности" желтоватая бумага, 
она тотчасъ же покажется намъ въ самомъ деле темнее. 
Нельзя сказать, что это „только воображаемое" измене
ше, если подъ этими словами разуметь, что, во-первыхъ, 
существуетъ объективно верное впечатлеше, и, во-вторыхъ, 
наряду съ этимъ неверное представлеше о немъ. Такой 
двойственности въ сознаны не существуетъ, если не го
ворить о случайно присоединяющихся рефлекаяхъ надъ 
воспринятыми Въ сознанш имеетъ место только одно не
делимое переживаше. Разсуждешя о возникновенш этого 
последняя приводятъ къ заключешю, что оно имеетъ два 
корня: одинъ чувственный, обусловливаемый перефериче- 
скими раздражешями, и другой умственный, обусловленный 
центральными раздражешями. Но происходящей изъ этихъ 
обоихъ корней результатъ, воспр1ят1е, такъ-же мало позво
ляешь узнать о нихъ, какъ река у ея устья о различы 
ручьевъ, послужившихъ ей истоками. Въ томъ именно и 
заключается о б щ е е  с в о й с т в о  в с е х ъ  в о с п р ! я т ! й ,  
что они определяются и обусловливаются не только объек
тивными раздражешями, въ первую очередь участвующими 
въ ихъ образованы, но и относящимися сюда представле
шями и ожидашями. Чемъ живее эти представлешя, темъ 
больше объективный элементъ поддается ихъ вл1янш, изме* 
нешю или даже искажешю. Когда это вл!яше достигаетъ 
более высокихъ степеней, то его (съ недавнихъ поръ) на
зываюсь внугиетемъ. При наивысшихъ же степеняхъ такое 
переживаше получаетъ еще особое назваше —  иллюзт.

Л И Т Е РА Т У РА .
J. S u l l y ,  Les illusions des sens et de 1’esprit (1883).

§ 16. Воспоминаше. Фантаз1я. Абстракщя.
Когда въ душе начинаютъ действовать соответству- 

юшдя причины, чтобы воспроизвести прежшя ассощативно 
связанныя съ ними воспр1ятоя въ виде представленш, то при 
этомъ совершается то же самое, что и при воздействы 
внешнихъ раздражешй. Причины эти производясь возмож
ное для нихъ самихъ по себе действ!е, именно, точное 
оживлеше прежнихъ переживаны, всегда лишь при опре-
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дкляющемъ соучастш своеобраз1я души; т. е. воспоминашя, 
точно такъже, какъ и сами воспр1я^я, которыя известнымъ 
образомъ повторяются въ нихъ, всегда обусловлены различ
ными законами душевной жизни.

Воспоминашя, во-первыхъ, имеютъ гораздо больше 
пробеловъ и ограниченнее, чемъ воспр!ят1я, и въ смысле 
полноты они, поэтому, еще больше, чемъ эти посл1здшя, 
отдаляются отъ богатства объективныхъ раздраженш, со- 
ставляющихъ ихъ последнюю внешнюю причину. Предста- 
вимъ себе мысленно известный ландшафтъ, уличную сцену, 
знакомое лицо; въ такомъ представленш постоянно отсут
ствуешь огромное количество подробностей, даже такихъ, 
которыя при воспр!ятш несомненно дошли бы до сознашя: 
отсутствуютъ какъ реально отделимыя части, такъ и ре
ально неотделимыя отдельный черты или свойства. С ъ  дру
гой стороны, однако, воспоминашя въ свою очередь богаче 
воспр!ятш. Они содержать дополнешя и истолковашя, ас- 
сощативно приносяшдяся къ нимъ отъ другихъ аналогич- 
ныхъ воспр1ятш; напр., воспоминаше о ландшафте до
полняется видомъ башни, воспоминаше о человеке— боро
дой, которыхъ въ действительности не было. Наконецъ, 
они въ большей или меньшей степени видоизменяются 
подъ вл!яшемъ другихъ возникающихъ въ душе предста
вленш, напр., подъ вл1яшемъ такихъ вопросовъ о воспри
нятому которые наводятъ на определенныя представле
шя (внушающее вопросы), подъ вл1яшемъ желашя произ
вести впечатлеше, импонировать и т. п. И даже тамъ, 
где нЬтъ сознательнаго преувеличешя, вроде того, какъ у 
Фальстафа въ описашяхъ сражешй, образы воспоминашй 
постепенно изменяются такъ, что все непривычное, значи
тельное, выдающееся, выступаешь сильнее, между темъ какъ 
все обычное, мелкое или неудобное все больше и больше 
затушевывается. Где воспоминашя имеютъ пробелы или 
неопределенны, они съ трудомъ могутъ противостоять 
вл1яшю представленш, внушенныхъ вопросомъ (напр., не 
правда-ли, г. X. былъ такого же роста, какъ Вы?). Итакъ, 
воспоминашя являются неточнымъ воспроизведешемъ вос
принятая не только случайно или въ виде исключешя, но 
и вполне естественно и закономерно,— какъ недавно под
тверждено прямыми опытами надъ точностью воспоминашй; 
и хотя последшя только очень редко бываютъ совершенно 
ненадежными, однако не безъ основашя мы доверяемъ воспо- 
минашямъ отдельная лица лишь постольку, поскольку они 
совпадаютъ съ показашями другихъ, независимыхъ отъ него 
наблюдателей. Если своеобразная деятельность души, какъ 
это было показано выше, оказываешь такое многостороннее 
вл1яше на чувственныя впечатлешя, опирающаяся на сра
внительно прочную почву внешнихъ раздраженш, то нетъ
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ничего удивительная, что такому же ея вл!янш подвер
гаются и лишенныя этой прочной основы представлешя. 
Въ особенности это можно сказать относительно юной души, 
души ребенка. У  ребенка н^тъ въ такой мере, какъ у 
взрослыхъ, того опыта по отношенш къ действительной, 
т. е. воспринимаемой связи вещей, который въ силу повто
решя обусловливаетъ все более и более верное воспроиз
ведете; кроме того, ребенокъ еще не научился такъ, 
какъ взрослые, ценить значеше точныхъ воспоминашй; 
поэтому, они обладаютъ у него лишь незначительной досто
верностью.

При более высокихъ степеняхъ истолковашя и видо- 
изменешя образовъ воспоминашя при помощи ассощируе- 
мыхъ или существующихъ рядомъ съ ними представленш, 
говорятъ обыкновенно о фантазш, и считаютъ ихъ продук- 
томъ последней. Такъ, говорятъ о фантазш ребенка, пе
реносящей его представлешя о вещахъ въ область чудовищ
н а я  и чудеснаго, о фантазш художника, превращающей 
повседневныя переживашя въ более совершенныя формы, 
служашдя источникомъ эстетическаго наслаждешя. Не безъ 
основашя требуютъ и отъ изследователя немного поэтиче
ской фантазш, чтобы онъ могъ сделать вещи понятнее, 
путемъ обнаружешя отдаленная сходства и отношешя между 
ними. Но мы знаемъ, что фантаз!я не есть новая, самостоя
тельная основная функщя души, а представляетъ лишь ре
зультата техъ-же элементарныхъ функщй, которыя, взаимо
действуя при несколько иныхъ отношешяхъ ихъ силы, 
даютъ въ результате воспоминаше, обыкновенно противо
полагаемое фантазш Но мы хотимъ здесь разсмотреть не 
эту сторону вопроса, а остановиться несколько подробнее 
на упомянутыхъ выше пробелахъ въ воспроизводимыхъ 
представлешяхъ.

Эти пробелы, какъ и пробелы въ воспр1ятш, обусло
влены прежде всего выбирающей деятельностью внимашя. 
Не все интересуетъ насъ въ одинаковой степени въ вещахъ, 
доходящихъ путемъ воспр!ят!я до нашего сознашя. Въ кар- 
манныхъ часахъ, напр., ребенку, —  хотя онъ замеча
ешь въ нихъ и многое другое, —  интересно прежде всего 
тикаше и блескъ золотой крышки, въ собаке —  пугаюшдй 
его лай или ея четыре ноги, въ военной форме— блестяпця пу
говицы и ярко красный цветъ. Если воспр1ят1я часовъ или 
собаки часто бываютъ связаны съ какимъ нибудь другимъ, 
в с е г д а  о д и н а к о в  ымъ впечатлешемъ и воспроизводятся 
затемъ въ качестве представленш благодаря п о я в л е -  
Hi i o э т о г о  в п е ч а т л е н ! я ,  то при действш многочислен- 
ныхъ конкурирующихъ причинъ ташя воспроизведешя будутъ 
содержать далеко не в с е  то, что еще сознавалось въ вос- 
пр!ятш изъ богатства объективныхъ раздраженш, а только
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какъ бы экстрактъ изъ последнихъ, т. е. указанный о с о 
б е н н о  и н т е р е с у ю щ а я  п о д р о б н о с т и ,  напр., одно 
лишь представлеше тикашя часовъ или краснаго цвета.

Въ смысле выбора действуешь, кроме того, еще и дру
гое обстоятельство: именно тотъ упомянутый выше (стр. 
124) фактъ, что группы раздраженш внешняго Mipa> а бла
годаря этому также и вызываемыя ими воспр1ятоя, никогда 
не бываютъ ни одними и шЬми-же, ни совершенно различ
ными, но представляютъ собой известную смесь сходства 
и различ1я. Различныя сосны въ лесу, по которому я иду, 
различныя собаки, встречающаяся мне на улице, различ
ные луга въ различномъ освещенш, различные звуки скри
пки —  все эти объекты при точномъ разсмотреши отлича
ются другъ отъ друга во многихъ частностяхъ и однако-же 
многое въ нихъ почти тождественно. Само собой разуме
ется, что совпадающая черты такихъ предметовъ восприни
маются несравненно чаще, чемъ несовпадаюшдя, такъ какъ 
первыя постоянно встречаются, последшя же —  лишь въ 
отдельныхъ случаяхъ. И вотъ, какъ выше уже было ука
зано (стр. 124), воспринятое въ определенной связи, при но- 
вомъ воспр1ятш, легче будетъ доходить до сознашя именно 
въ этой связи. Естественно, что и при воспроизведены из
вестн ая  воспр!ят1я его обшдя съ другими воспр1ят1ями 
черты более другихъ выдвигаются на первый планъ и легче 
другихъ представляются. Кроме того: если множество сход- 
ныхъ воспр!ятш часто переживаются в ъ  с в я з и  с ъ  д р у 
г и м ъ  в с е г д а  о д н и м ъ  и т е м ъ  же с о д е р ж а ш е м ъ  
с оз на  Hi я (напр., если сходные предметы обозначаются 
однимъ и темъ же словомъ), то ассощащя между этимъ 
другимъ представлешемъ и совпадающими частями вос- 
пр!ятш становится все сильнее и прочнее, такъ какъ 
ведь всякое отдельное воспр!ят!е повторяетъ и упрочи
ваешь ее. Несовпадаюшдя же части, напротивъ, вследств!е 
своей многочисленности мешаютъ другъ другу и прочныя 
ассощащи между ними и постоянно существующимъ со
провождающимъ представлешемъ не могутъ легко обра
зоваться. Такимъ образомъ, при появлеши въ созна- 
ши ассощативно связаннаго со сходными воспр!ят1ями при
знака, все будетъ благопр1ятствовать воспроизведен^ со- 
впадающихъ частей этихъ восцр!ятш и мешать воспроиз
веден^ несовпадающихъ; первыя будутъ все более и более 
отделяться отъ последнихъ и обособятся въ самостоятель
ное представлеше.

Итакъ, законы душевной жизни, внимаше, упражнеше 
и память, вместе съ одной простой особенностью внеш
нихъ явленш, оказываютъ своеобразное вл1яше на про
цессы представлешя: они въ несравненно большей степени, 
чемъ при воспр1ятш, освобождаютъ его отъ случайно
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данныхъ связей внешнихъ впечатлкшй и порождаютъ 
представлешя, то изъ однкхъ бросающихся въ глаза чертъ 
воспринятыхъ вещей (абстрактныя представ летя) , то изъ 
признаковъ, общихъ целой группе объективныхъ вещей 
(общ1я представлешя)у что часто сводится къ одному и 
тому же. Душа постепенно образуетъ ташя представлешя, 
которыя, по ихъ простоте и изолированности, не имеютъ 
никакого объективнаго оригинала, и однако существоваше 
которыхъ въ ней самой, темъ не менее, ни минуты не 
подлежитъ сом нент; она создаетъ эти представлешя не 
произвольно, не стремясь сознательно къ какой-либо цели, 
а въ силу совершенно непреднамеренная проявлешя ея 
своеобразной деятельности. Примеромъ могутъ служить 
представлешя одной только длины или одного только крас
н а я  цвета, или представлешя цвета вообще, представлеше 
собаки, дерева, человека вообще и т. д.

Построенныя такимъ путемъ представлешя имеютъ 
черезвычайно важное значеше для всехъ высшихъ формъ 
психической деятельности. Въ нихъ душа удаляется отъ 
объективно даннаго, но этимъ путемъ она, пользуясь при
сущими ей особенностями, темъ легче можетъ достичь 
его усвоешя и господства надъ нимъ. Въ этомъ отношенш 
абстрагирующее мышлеше имеетъ два важныхъ следств!я.

Во первыхъ, благодаря ему, то предметное расчлене- 
ше чувственно данныхъ комплексовъ, на зачатки котораго 
было указано выше при описанш воспр1ятш (стр. 124), про
должается дальше. Окружаюшдя насъ и воспринимаемыя 
нами вещи большей частью представляются нашему наблю- 
дешю случайно соединеннымъ, пестрымъ и безпорядочнымъ 
многообраз!емъ. Но сознавая при мысленномъ воспроизве
ден^ впечатленш лишь отдельныя черты, которыя притомъ 
присущи целому множеству вещей, и мысленно выделяя 
такимъ образомъ о б щ е е  въ вещахъ, мы темъ самымъ 
умственно распределяемъ ихъ по классамъ и родамъ. Мы 
отделяемъ ихъ отъ случайностей окружающей среды и отъ 
особенностей отдельная случая и соединяемъ по внутрен- 
нимъ ихъ соотношешямъ, по ихъ родству, какъ мы въ 
такихъ случаяхъ выражаемся. Необозримая масса сосуще- 
ствующихъ вещей уясняется благодаря подчиненно однихъ 
объектовъ другимъ. Смотря по большему или меньшему 
сходству вещей, образуются близко или далеко другъ отъ 
друга стояшдя группы и мы постепенно доходимъ до того, 
что огромное мнояобраз1е разбросанная здесь и тамъ и 
лишенная связи объективно даннаго мы обозреваемъ на- 
шимъ духовнымъ взоромъ въ с т р о й н о й  с и с т е м е .  Но 
вместе съ познашемъ о б щ ая  у насъ соединяется въ 
большинстве случаевъ познаше з а к о н о м е р н а г о  въ 
отношешяхъ вещей, съ помощью котораго только и
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возможно овладеть ими; единичное и индивидуальное 
слишкомъ богато содержашемъ и сложно для этого. 
Возьмемъ прим^ръ. Вотъ собрана охапка дровъ безъ 
разбора, какъ попало, и зажженъ костеръ. Одни по
лынья горятъ весело, потрескивая, друпя шипятъ и ды- 
мятъ, третьи не горятъ совс^мъ. Где причина этого? Одно 
лишь частое повтореше процесса, которое, конечно, тоже 
необходимо, едва ли научитъ чему нибудь человека, на- 
блюдающаго отд^льныя полынья въ совокупности ихъ 
многочисленныхъ свойствъ. Только когда эти совокупности 
мысленно, такъ сказать, раздроблены на составные элементы, 
н некоторые изъ этихъ элементовъ, присушде однимъ 
пол^намъ, оказываются отсутствующими у другихъ,— дела
ется легко понятнымъ, что причина лучшаго или худшаго 
гор^шя лежитъ не въ форме, не въ цвете, не въ про- 
исхожденш и не во многихъ другихъ свойствахъ отдель- 
ныхъ поленъ, а въ ихъ сухости или сырости. Такимъ обра
зомъ о т к р ы т i е п о р я д к а  и з а к о н о в ъ  в ъ  Mi p e  в е 
ще й  есть первое с л е д с т е  абстракцш.

Второе следств1е заключается въ известномъ п р е о д о -  
лЪ н'т  г р а н и ц ъ ,  п о с т а в л е н н ы х ъ  д у ш е  у з о с т ь ю  
(ограниченностью объема) с о з н а н i я (см. 95). Я думаю 
о дереве или о деревьяхъ. Т о содержаше, съ которымъ 
душа при этомъ оперируетъ, въ высшей степени незначи
тельно. Я думаю о названш дерева, быть можетъ, о чемъ- 
то высокомъ, ветвистомъ; едва ли о чемъ-либо болыиемъ. 
В се безчисленныя подробности, которыя характеризую т 
определенныя деревья или одинъ определенный видъ де- 
ревьевъ, равно какъ и огромное множество ихъ видовъ, —  
далеки при этомъ моему сознашю, оне не обременяютъ 
душу. Поэтому, я могу очень удобно оперировать и дальше 
съ моимъ представлешемъ о деревьяхъ, связывать его съ 
другими и думать, напр., что деревья могутъ достигать 
глубокой старости или только известной высоты и т. д. 
Но какъ только игра моихъ мыслей создастъ такое соче- 
таше, которое не вяжется съ какой-нибудь изъ немысля- 
щихся мною въ данный моментъ особенностей деревьевъ 
или ихъ видовъ, какъ тотчасъ же эти виды и свойства на- 
чинаютъ обыкновенно живо сознаваться и не допускаютъ 
противоречивая. Следовательно, они не были для души 
ничемъ, хотя до сихъ поръ сознательно и не представ
лялись. Напротивъ, мышлеше общаго представлешя какъ бы 
подготовляетъ одновременно путь и къ темъ подробностямъ, 
съ которыми оно было пережито и отъ которыхъ потомъ 
освободилось путемъ абстракцш. Они какимъ-то образомъ 
оказываются б л и з к о  с т о я щ и м и  к ъ  с о з н а н 1 ю ,  и 
одного маленькаго толчка достаточно, чтобы та или другая 
изъ нихъ ассощативно пробудилась въ сознанш; оне, какъ
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говорится, приходятъ въ голову. Итакъ, въ общемъ пред
ставлены въ действительности мыслится не только то не
многое, что составляетъ его содержаше— хотя одно только 
это отчетливо сознается— но какимъ то образомъ одновре
менно мыслятся и те  многочисленныя частныя предста
влешя, которыя имеюсь отношеше къ этому общему пред- 
ставлент. П о с л е д н е е  з а м е щ а е т ъ  и х ъ  в ъ  мышл е -  
н 1и, я в л я е т с я  и х ъ  п р е д с т а в и т е л е м ъ .  Пока они не 
имеютъ особеннаго значешя для деятельности сознашя въ 
данный моментъ, они остаются незаметными въ душе; но 
какъ только возникаетъ необходимость, т. е. какъ только 
появляются друпя представлешя, имеющая къ нимъ отно- 
шешя, они обыкновенно делаются сознательными и заме
няюсь представительство, теперь уже недостаточное, своимъ 
собственнымъ появлешемъ. Очевидно, что такимъ образомъ 
душа въ сущности достигаетъ всего, что ей требуется. Въ 
каждый данный моментъ она въ состоянш сознательно 
охватить лишь ограниченное количество впечатлены и пред- 
ставлешй, благодаря чему изъ подавляющаго множества 
возможностей въ сознаше проникаетъ въ каждый данный 
моментъ лишь немногое, наиболее существенное и наибо
лее часто повторяющееся. Но немнопя мыслимыя ею пред
ставлешя всегда являются въ то же время заместителями 
огромнаго множества относящихся къ нимъ представлены, 
и ими подготовляется появлеше последнихъ въ надлежащи! 
моментъ. Такимъ образомъ, легко оперируя надъ замещаю
щими представлешями, душа вместе съ темъ въ известной 
степени владеетъ и пользуется целой массой замещенныхъ, 
почти такъ же, какъ если бы эти последше сами были на 
лицо въ сознаны.

Въ техъ  случаяхъ, когда даны отдельные члены группы 
представлены, созданной процессомъ абстракцы, они есте
ственно имеютъ тенденщю воспроизводить и остальные 
недостающее члены, даже если являются въ совершенно дру
гомъ, отличномъ отъ обычнаго, сопровождены. Въ этомъ въ 
сущности состоитъ тотъ процессъ, который называютъ мыш-  
л е н 1 е м ъ  по  а н а л о г ! и .  Въ немецкомъ языке, напр., су- 
ществительныя на е обыкновенно женскаго рода; окончаше 
е и членъ женскаго рода тесно сростаются, поэтому, въ 
одно представляемое целое, совершенно независимо отъ 
смысла даннаго слова. Поэтому по немецки, die Sonne, напр., 
будетъ женскаго рода, вопреки всемъ родственнымъ язы- 
камъ; равнымъ образомъ, если французсшя слова, оканчи
вающаяся на е, усваиваются немецкимъ языкомъ, то они 
обыкновенно, въ силу аналогы, становятся словами жен
скаго рода, вопреки употребленш ихъ въ другомъ роде 
въ первоначальномъ языке; накъ, напр., Etage, Loge, Bla- 
mage. Болезни, какъ оспа, скарлатина, дифтеритъ, имеютъ
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сходство въ ыЬкоторыхъ практически важныхъ чертахъ, 
такъ, напр., въ общемъ способе заражешя ими и въ не- 
воспршмчивости къ повторному зараженда после ихъ пере- 
несешя. Съ т^хъ поръ, какъ микроскопическими изсл^до- 
вашями доказано для н^Ькоторыхъ такихъ болезней, что 
носителями ихъ являются маленьше организмы, и одновре
менно было найдено средство получать отъ забол^вшаго 
индивидуума целебное вещество противъ забол^вашя этими 
болезнями другихъ,— съ т^Ьхъ поръ всякш, кто знаетъ объ 
этой связи, думая о другихъ бол^зняхъ, им^Ьющихъ лишь 
отдаленное сходство съ упомянутыми, легко будетъ по ана- 
лопи приписывать и имъ такое же происхождеше и пред
ставлять возможность предохранительной прививки и про
тивъ нихъ.

Л И Т Е РА Т У РА .
Опыты надъ точностью воспоминашя: А. В i n e t, La suggestibi- 

Шё (1900).— W. S t e г n, Zur Psychologie der Aussage (1902). Beitrage zur 
Psychologie der Aussage. 2 т. (1903— 1906). P и б о, Творческое вообра- 
жеше. Спб. 1886.— A. S c h o p p a ,  Die Phantasie nach ihrem Wesen und 
ihrer Bedeutung fur das Geistesleben (1909).— Экспериментальный изсл1э- 
довашя объ абстракцш и образованш мыслей въ Archiv fur die ge- 
samte Psychologie Bd. 8, 9, 12.

§ 17. Языкъ.

j .  Его сущность. У  высшихъ животныхъ, несомненно, 
имеются обшдя представлешя, такъ какъ они во всякомъ 
случае не лишены субъективныхъ основъ последнихъ —  
памяти и внимашя. Комнатная собака, очевидно, имеетъ 
представлеше о „комнате* вообще, равно какъ и пред- 
ставлеше „на дворе" вообще. Ведь опрятность, соответ
ствующую человеческимъ требовашямъ, ассоцшруютъ у 
нея путемъ пр1учешя не со всеми отдельными местами 
въ комнате, а лишь съ ограниченнымъ числомъ ихъ, темъ 
не менее, она представляетъ себе эту опрятность въ связи 
съ комнатой вообще и даже въ связи съ разными комнатами.

Однако, эти душевныя образовашя, прюбретенныя 
однеми способностями животныхъ, не достигаютъ высокой 
степени абстракцш и не прюбретаютъ поэтому большого 
значешя. Ведь для возникновешя общихъ представленш не
обходимо, какъ выше было указано (стр. 133), чтобы вос- 
пр1ят1я, только отчасти интересуюшдя насъ или не вполне 
совпадающая другъ съ другомъ при новыхъ появлешяхъ, 
часто переживались въ связи съ какимъ-либо неизмен- 
нымъ впечатлешемъ, которымъ обусловливалось бы ихъ 
воспроизведете; необходимо, чтобы они сочетались съ ка- 
к и м ъ - н и б у д ь  в с е г д а  о д и н а к о в ы м ъ  з н а к о м ъ ,  
появлеше котораго вызывало бы эти воспр!ят1я въ форме
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представленш. Но въ естественномъ теченш явленш вн̂ Ьш- 
няго Mipa ташя связи между нисколько отличающимися 
другъ отъ друга вещами встречаются редко. Действи
тельно, есть ли такое свойство, которое всегда сопровож
дало бы все наши воспр!ят!я деревьевъ, книгъ, часовъ и 
т. п., и было бы въ то же время легко отделимо отъ нихъ? 
Едва-ли можно назвать что-нибудь подобное. Поэтому, не
обычайно важно то, что человекъ обладаетъ способностью, 
которая въ совершенстве заменяешь ему этотъ недостатокъ 
внешнихъ явленш. Чего не даетъ ему природа— постоянно 
одинаковыхъ знаковъ, закономерно связанныхъ съ наполо
вину однородными, наполовину меняющимися воспр1ят1ями,—  
то онъ самъ создалъ и благодаря этому получилъ воз
можность поднять абстрагирующее мышлеше на степень 
наивысшаго доступнаго ему совершенства. Это создаше 
есть я з ы к ъ .

Что такое языкъ съ точки зрешя психолопи? Во-пер- 
выхъ, это скрепленное прочными ассощащями соединеше 
двухъ элементовъ: съ одной стороны, словъ и предложенш 
съ ихъ значешемъ, съ другой —  вещей. Отдельными пред
ставителями второго элемента могутъ быть всевозможныя 
душевныя содержашя: всякаго рода ощущешя, представле
шя, чувства, какъ въ простой, такъ и въ сложной форме 
или во взаимномъ сочетанш другъ съ другомъ. Представи
тели перваго элемента, напротивъ, берутъ свое начало 
всегда отъ определенныхъ классовъ ощущенш, всегда отъ 
небольшой группы ихъ. Оставляя въ стороне книжный и 
письменный языкъ, который является сравнительно позд- 
нимъ прюбретешемъ и доступенъ лишь меньшинству гово- 
рящихъ людей, мы снова будемъ иметь два элемента, ко
торые представляютъ собою подлинную сущность предло- 
женш и словъ: тоны и шумы, вызванные деятельностью 
органовъ речи, и возникаюшде вследств!е этой же деятель
ности ощущешя движешя и положешя, т. е. слуховыя и 
кинэстетичесшя или речевыя впечатлешя.

Понятно, что оба упомянутыхъ элемента словъ тесно 
связаны между собою особенно прочными ассощащями. Для 
нормальнаго человека съ определенными речевыми ощуще
шями всегда связаны определенныя слуховыя ощущешя; сле
довательно, оба рода ощущенш сопряжены. Однако, предста
влеше предмета, сочетаемое съ определеннымъ соединешемъ 
словъ, внутренно съ нимъ нисколько не связано, —  за ис- 
ключешемъ сравнительно редкихъ звукоподражанш (щебе- 
таше, кудахташе и т. п.). Уже огромное множество различ
ныхъ языковъ въ противоположность, напр., большой одно
родности выразительныхъ движенш, показываетъ, что здесь 
не можетъ быть и речи о более тесной и для всехъ оди
наково принудительной связи между знакомъ и обозначае-
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мымъ. Размышление надъ этими  фактами давно привело къ 
вопросу, какъ же однако повсюду сложились столь важныя 
сочеташя, какъ возникъ языкъ. Вполне удовлетворитель
н а я  и безспорнаго ответа на этотъ вопросъ нельзя дать 
еще и теперь, хотя участвующее въ выработке языка фак
торы въ основныхъ чертахъ уже точно установлены. Н е 
который светъ проливаетъ разрешеше другого, более лег
к а я  вопроса, привлекавшаго къ себе въ последнее время 
особенное внимаше,— вопроса о томъ, какъ передается уже 
сложившшся языкъ взрослыхъ первоначально совершенно 
лишеннымъ его детямъ, какъ въ настоящее время возника
ешь языкъ у отдельныхъ индивидовъ. Тысячи ежедневно 
рождающихся детей приблизительно черезъ годъ начина- 
ютъ усваивать искусство речи. Передъ нами, такимъ обра
зомъ, открывается широкая возможность более точная 
наблюдешя надъ этимъ процессомъ, которая совершенно 
неосуществима по отношешю къ возникновенш языка; при
чина, почему этой возможностью стали широко пользоваться 
лишь въ последшя десятшгкпя, заключается, вероятно, въ 
томъ, что здесь не усматривали ничего требую щ ая объясне- 
шя. Думали, что ребенокъ просто подражаетъ слышаннымъ 
отъ окружающихъ словамъ и ихъ употреблешю, и что 
будто-бы этимъ объяснено все. Между темъ для возможно
сти подражашя—  а ребенокъ конечно подражаетъ —  необ
ходимо, чтобы онъ научился раньше производить, по крайней 
мере въ элементахъ, то, чему онъ будетъ подражать (ср. 
стр. 117). Но даже когда ребенокъ уже дошелъ до этого, 
онъ можетъ путемъ подражашя усваивать только слова, 
но отнюдь не ихъ значеше.

2. Возникновете языка у ребенка. Первый шагъ къ 
изученш ребенкомъ языка есть его свободная деятельность: 
движешя органовъ речи, которыя онъ производить играя. 
Предоставленный самому себе и довольный ребенокъ, на
ряду съ разными движешями рукъ и ногъ, совершенно не
вольно и безъ внеш няя побуждешя движетъ также язы- 
комъ и губами, горломъ и грудной клеткой, производя 
такимъ образомъ множество различнейшихъ звуковъ и зву- 
ковыхъ сочетанш, начиная съ такихъ, которые имеютъ зна
чеше для языка окружающихъ его, и кончая редкими 
каркающими, щелкающими и т. п. звуками. Производя эти 
звуки, ребенокъ слышитъ ихъ, и когда такимъ путемъ 
звукъ уже достаточно прочно ассощировался съ моторными 
ощущешями органовъ речи, ребенокъ въ силу упомянутой 
выше закономерности (стр. и б ) получаетъ въ слуховомъ 
воспр1ятш толчекъ къ повторенш этого звука. Отсюда 
столь частое монотонное повтореше отдельныхъ звуковъ 
въ детскомъ лепете, отсюда, затемъ, склонность къ удвое- 
нш въ детскомъ языке.
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Этимъ самостоятельно найденнымъ, а не прюбретен- 
нымъ путемъ подражашя детскимъ лепетомъ, сейчасъ же 
после его возникновешя начинаютъ пользоваться взрослые. 
Осуществляется это двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, про
изводится ограничеше и выборъ. Изъ множества произно- 
симыхъ ребенкомъ звуковъ взрослые удерживаютъ лишь 
те, которые встречаются въ ихъ собственномъ языке или 
же, по крайней мере, имеютъ некоторое сходство съ по
следними. Эти звуки они снова и снова произносятъ передъ 
ребенкомъ, комбинируютъ ихъ въ маленьшя предложешя и 
побуждаютъ такимъ образомъ самого ребенка къ более 
частому повторешю именно этихъ звуковъ и комбинаций, 
произношешемъ которыхъ онъ уже овладелъ. Благодаря 
этому ребенокъ научается распоряжаться ими все у в е 
реннее и ловчее, между темъ какъ остальные звуки, без
различные для окружающихъ, постепенно у него изглажи
ваются и часто настолько забываются, что соответствую
щая имъ иннерващя не можетъ быть более возстановлена. 
Можно сказать, что вначале любой ребенокъ можетъ, начи
ная съ приблизительно одинаковаго для всехъ детей лепета, 
въ совершенстве овладеть любымъ языкомъ. Напротивъ, 
взрослый человекъ научается говорить на иностранномъ 
языке обыкновенно только съ известнымъ „акцентомъ“ , 
т. е. и слышаше и воспроизведете чужого языка непре
менно будетъ уклоняться въ сторону навыка выработавша
я с я  у  него тысячекратными упражнешями въ родномъ 
языке. Во-вторыхъ, деятельность взрослыхъ сказывается въ 
расширены и сочетаны. Неустанно произносимыя передъ 
детьми слова и сочеташя словъ взрослые повторяютъ глав- 
нымъ образомъ въ присутствы техъ  лицъ, вещей или про- 
цессовъ, которые обозначаются этими словами; такимъ 
образомъ они (взрослые) ассоцшруютъ съ первоначально 
двучленными соединешями звуковъ, третш членъ— значеше. 
Такъ ребенокъ постепенно научается понимать, т. е. при 
слышаны или произношены определенныхъ словъ воспро
изводить представлеше много разъ одновременно съ ними 
воспринятыхъ лицъ или предметовъ; онъ переживаетъ слова 
въ качестве знаковъ вещей. Вместе съ этимъ онъ одно
временно научается и говорить, т. е. при виде или осяза
ны вещей и въ особенности при желаны ихъ (въ самомъ 
широкомъ смысле слова), онъ воспроизводитъ представле
ше связанныхъ съ ними и ставшихъ для него привычными 
словъ. Эти представлешя словъ сейчасъ же ведутъ за со
бою произнесете самихъ словъ, и такимъ образомъ ребе
нокъ выражаетъ и доводить до сведешя окружающихъ 
свои представлешя о вещахъ, главнымъ же образомъ —  
с в о и ч у в с т в о в а н 1 я  и в о л е в ы я  п е р е ж и в а н 1 я  по 
о т н о ш е н 1 ю  к ъ  п о с л е д н и м ъ .



—  1 4 2  —

Когда ребенокъ достигъ уже этой стадш и хоть 
сколько нибудь понимаетъ важность такого обозначешя 
предметовъ словами, онъ весьма охотно и самъ начинаетъ 
подражать речи взрослыхъ, ч'Ьмъ и д^лаетъ свой третш 
шагъ впередъ. Съ одной стороны, онъ подражаетъ упо- 
требляемымъ взрослыми словамъ просто какъ словамъ, 
часто совершенно механически, играя, совНЬмъ не понимая 
или очень плохо понимая ихъ содержаше. Сначала, ко
нечно, его подражаше крайне несовершенно: ведь онъ
ум^Ьетъ произносить еще далеко не все звуки и не въ со
стоянш подражать темъ движешямъ, кинэстетическихъ ощу
щенш которыхъ онъ еще не знаетъ. Но при безпрерывной 
болтовне возникаютъ всевозможныя случайности и откло- 
нешя, благодаря чему онъ постепенно наталкивается и на 
трудные звуки, находитъ далее характерныя для языка его 
окружающихъ и особенно важныя для произношешя поло
жешя органовъ р^чи, и въ течете несколькихъ летъ 
обыкновенно совершенно усваиваетъ все богатство звуковъ 
своего родного языка. Но съ другой стороны онъ подра
жаетъ также и всей деятельности взрослыхъ, въ смысле 
обозначешя словами вещей и фактовъ. Экономно пользз^ясь 
находящимся въ его распоряженш запасомъ понятныхъ ему 
словъ, онъ самостоятельно творитъ новыя формы и сочета- 
шя ихъ по аналогш со знакомымъ ему ихъ употреблешемъ. 
Отчасти онъ производитъ это опять таки играя, особенно 
когда окружаюице показываютъ, что имъ нравится это его 
за ш те  и часто комичные для насъ его продукты, но въ 
большинстве случаевъ ребенокъ сознательно пользуется 
языкомъ, какъ средствомъ общешя. Такъ, напр., ребенокъ 
создаетъ ташя выражешя какъ: жгать вместо жечь, ножить 
вместо резать, имянинная лавка вместо кондитерской и т. п.

Итакъ, подражая, ребенокъ все таки уклоняется отъ 
языка окружающихъ, благодаря своеобразт действую- 
щихъ въ немъ душевныхъ силъ. Но это своеобраз1е души, 
проявляющееся во всякомъ процессе речи, имеетъ вместе 
съ темъ еще другое действ!е. Понимаше речи взрослыхъ, 
т. е. слушаше ихъ словъ и верное схватываше обозначае- 
мыхъ этими словами вещей— есть воспр1ят1е въ указанномъ 
выше (стр. 121) смысле. Однако, воспр1ят1е зависитъ, какъ 
мы видели, отъ самыхъ различныхъ обстоятельствъ, глав- 
рымъ образомъ отъ интересовъ воспринимающихъ и нако
пившаяся у нихъ опыта. Интересы же детей совершенно 
отличаются отъ интересовъ взрослыхъ, ихъ опытъ несрав
ненно ограниченнее; какъ же ребенокъ можетъ связать со 
словами взрослыхъ тотъ же смыслъ, что и они? Вначале 
это совершенно невозможно. Въ позднейшей же стадш раз
в и т  речи ребенка этому недостатку до известной степени 
можно помочь при помощи самого языка, словесно поясняя
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связанный со словами смыслъ. Само собой разумеется, 
что это пояснеше возможно лишь после того, какъ ребе
нокъ научился верно понимать значительную часть суще- 
ствующихъ словъ. Вотъ почему даже и умеющш говорить 
ребенокъ первоначально не понимаетъ огромной части 
употребляемыхъ взрослыми словъ: отвлеченныхъ понятш, 
словъ, выражающихъ отношешя (сегодня, здесь, я) и всего, 
что чуждо его кругозору. Но даже и те  слова, кото
рыя относятся къ кругу наблюдавшихся имъ предметовъ, 
и значеше которыхъ онъ, повидимому, понимаетъ, пони
маются имъ сплошь и рядомъ совершенно иначе, чемъ 
взрослыми. Часы для ребенка— нечто тикающее и блестя
щее. То, что взрослые понимаютъ подъ этимъ словомъ, ни- 
коимъ образомъ нельзя уяснить ребенку, и онъ не нашелъ 
бы ничего общаго между карманными, песочными и сол
нечными часами. Известно, какъ часто дети самымъ уди- 
вительнымъ образомъ применяюсь слова, повидимому, 
усвоенныя ими правильно, какъ они часто изумляютъ 
взрослыхъ мнимо страннымъ перенесешемъ смысла словъ. 
Напримеръ, назваше какого нибудь съедобнаго предмета 
употребляется ими для обозначешя всего съестного во
обще, а кроме того еще для обозначешя еды и голода и 
т. д.; одинъ мальчикъ называлъ, наприм., отца, мать, няню, 
сестру, рожокъ, наконецъ всяшй бросающшся въ глаза 
предметъ словомъ дада. Охотно говорятъ, что ребенокъ 
употребляетъ слова въ более общемъ смысле, чемъ взро
слые, или что онъ имеетъ тенденщю къ обобщешю поня
тш. Однако, совершенно неосновательно окружать детскз^ю 
душу ореоломъ какой то особой логической способности. 
Конечно, слова у детей имеютъ большею частью более общее 
значеше, чемъ у взрослыхъ. Ведь при ограниченной способ
ности ребенка къ воспр1ят1ю, употребляемыя имъ назвашя 
ассоцшрз'ются обыкновенно съ гораздо меньшимъ количе- 
ствомъ отличительныхъ признаковъ вещей, чемъ у взро
слыхъ; естественно, эти признаки повторяются затемъ у 
большого числа вещей. Но не въ этомъ заключается харак
терная особенность детскаго словоупотреблешя. Довольно 
часто ребенокъ зшотребляетъ слова и въ гораздо более 
узкомъ смысле, чемъ взрослые. Ребенокъ едва ли обозна
чить червей, птицъ и лошадей однимъ общимъ словомъ—  
животное. Существенно скорее вотъ что: ребенокъ упо
требляетъ слово для обозначешя бросающейся е м у  въ 
глаза стороны вещи или важнаго дл я  н е г о  впечатлешя, 
вызываемая ею; онъ сплошь и рядомъ имеетъ въ виду при 
этомъ совершенно не то, что темъ же словомъ обозна
чаешь взрослый. Тамъ, где подразумеваемый ребенкомъ 
признакъ или существенное для него впечатлеше повто
ряется, тамъ онъ снова употребляетъ то же слово, не
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потому, что онъ руководится при этомъ обнаружившимся 
изъ сравнешя вещей сознашемъ ихъ сходства въ какомъ 
нибудь отношенш, а исключительно потому, что согласно 
общимъ законамъ ассощащи, одинаковый исходный членъ 
ассощативной цепи долженъ воспроизвести одинаковый 
последующий членъ. Для взрослаго же дело потому только 
и представляется удивительнымъ, что онъ совершенно не 
знаетъ смысла, придаваемая ребенкомъ известному слову 
и наивно считаетъ этотъ смыслъ одинаковымъ съ темъ, 
который данное слово имеетъ для него самого.

Даже и въ томъ случае, если ребенокъ въ словахъ 
подражаетъ речи его окружающихъ, добрая часть всего 
того, что онъ делаетъ, есть все же его собственное творе- 
реше; прюбретенныя путемъ подражашя слова онъ приме- 
няетъ для самостоятельныхъ новыхъ построешй и также 
самостоятельно связываетъ эти слова съ представлешями 
о вещахъ. Поскольку при этомъ дети принадлежать къ 
определенной среде съ общимъ языкомъ и культурой и 
имеютъ сходные интересы и наблюдешя, постольку, ко
нечно, и плоды ихъ творчества оказываются сходными: на 
ряду съ языкомъ взрослыхъ существуетъ еще понятный 
для всей объединенной однимъ языкомъ группы индиви- 
довъ детскш языкъ. И наоборотъ. Поскольку интересы и 
опытъ отдельныхъ детей различны, постольку бываетъ 
различенъ и детскш языкъ; поэтому, строго говоря, дет
скш языкъ одной семьи не будетъ во всехъ своихъ частно- 
стяхъ понятенъ въ другой; въ этомъ ясное указаше на одну 
изъ причинъ, обусловившихъ большое расхождеше языковъ 
различныхъ народовъ и племенъ. Но, конечно, все эти раз- 
лич1я не могутъ долго устоять противъ подавляющая вл\я- 
шя единая языка взрослыхъ. Усвоеше языка ребенкомъ 
проходитъ такимъ образомъ четвертую и последнюю, про
должительную стад1ю развит1я, заключающуюся въ томъ, 
что его языкъ постепенно приспособляется къ языку окру
жающихъ. Ребенокъ замечаетъ изъ недоразуменш, кото
рыя у него возникаютъ (къ которымъ онъ подаетъ по- 
водъ своею речью или узнаетъ изъ спещальныхъ разъ- 
яснешй), въ какомъ смысле агЬдуетъ понимать применяемыя 
имъ слова, чтобы они соответствовали общему употребле- 
шю; такимъ образомъ, онъ постепенно все больше и больше 
приспособляется къ последнему.

Конечно, совершенство въ этомъ отношенш почти 
что недостижимо. Языкъ каж дая индивидуума предста
вляетъ нечто своеобразное по своему запасу словъ, по 
значешю многихъ изъ нихъ, особенно по более тонкимъ 
его оттЬнкамъ, а также по способу ихъ употреблешя. 
Строго говоря, не существуетъ единая и совершенно 
тождественная языка для всехъ принадлежащихъ къ опре
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деленной языковой группе, а есть только множество инди- 
видуальныхъ языковъ, въ общихъ чертахъ сходныхъ другъ 
съ другомъ. Для практическихъ целей этого сходства со
вершенно достаточно. Но все же сколькимъ недоразуме- 
шямъ, разъяснешямъ, спорамъ и т. п. даютъ поводъ имею- 
шдяся между ними различ!я! Это является большимъ не- 
достаткомъ съ точки зрешя великой практической задачи, 
которой служитъ языкъ —  задачи взаимнаго общешя и по- 
нимашя. Но можно только сказать: Sit ut est aut non sit. 
Природа интеллектуальной жизни, обусловливающая про- 
исхождеше языка и его форму, съ необходимостью обуслов
ливаешь именно этотъ способъ его образовашя, и только 
на высшей ступени разви^я языка говоряшде создаютъ съ 
сознательнымъ намерешемъ и съ определенной целью 
единый для всехъ почти абсолютно однозначный и такъ 
сказать сверхъиндивидуальный языкъ, примеромъъ котораго 
является языкъ формулъ математики и химш. Однако, на 
нихъ мы познаемъ также, что указанныя выше несовершен
ства не суть только несовершенства. Вся сила, вся красота 
и художественность языка связана съ индивидуальной фор
мой, которую онъ принимаетъ въ устахъ отдельныхъ но
сителей его.

3. Измгьнетя языка. Какъ мало языкъ представляетъ 
собой нечто вполне тождественное для всехъ говорящихъ 
на немъ, такъ же мало онъ является чемъ-либо вполне 
устойчивымъ. Онъ недолго сохраняетъ постепенно дости
гаемую отдельными индивидуумами и на известный про- 
межутокъ времени все же довольно однообразную форму. 
Онъ живетъ и развивается вместе съ развипемъ его но
сителей, и въ зависимости отъ нихъ видоизменяется то 
медленнее, то быстрее, принимая все новыя и новыя формы. 
Изменеше это совершается одновременно въ обеихъ глав- 
ныхъ составныхъ частяхъ языка, соединеше которыхъ со
ставляешь его сущность. Слова съ ихъ грамматическими 
формами и сочеташями, служашдя для обозначешя опреде- 
ленныхъ вещей, отношенш и явленш, постепенно становятся 
иными, и въ то же время постепенно изменяются много- 
численныя значешя, соответствующая определеннымъ сло
вамъ. Первый процессъ, и з м е н е н 1 е з в у к о в ъ  и 
ф о р м ъ, обусловленъ главнымъ образомъ внешними об
стоятельствами, какъ, напр., удобствами говорящ ая, заим- 
ствовашемъ изъ чужого языка, благодаря близкому зна
комству съ иными языковыми привычками. Но уже и здесь 
въ значительной степени, а въ другомъ процессе, процессе 
и з м е н е ^ я  з н а ч е н 1 я  с л о в ъ  —  исключительно, изме- 
нешя совершаются на основанш различныхъ законовъ ду
шевной жизни. Т е  же самыя силы, которыя въ связи съ 
определенными переживашями, мыслями, интересами, по-
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требностями первоначально определеннымъ образомъ форми
руюсь языкъ, съ необходимостью обусловливаютъ и его 
видоизменеше, заставляя его приспособляться къ другимъ 
переживашямъ, мыслямъ, потребностямъ.

Исключительныя услов!я могутъ, напр., вести къ тому, 
что изъ многихъ характерныхъ признаковъ личности или вещи 
н^которыя становятся для насъ особенно важными и при
влекаюсь къ себе особенное внимаше, какъ напр, у Юл1я 
Цезаря его власть, которой онъ достигъ, у  управляющаго 
Бойкотта всеобщее презр^ше, которое онъ вызвалъ своею 
строгостью. Естественно, въ такомъ случай, что при про
изнесены этихъ именъ указанные признаки часто выдвига
ются на первый планъ. Говоряшдй думаетъ преимуще
ственно о нихъ, и если возникаетъ необходимость и по 
другому поводу обозначить однимъ словомъ совокупность 
именно этихъ отличительныхъ свойствъ, не касаясь другихъ, 
сопровождающихъ ихъ, то для этого естественно напраши
вается то первоначально собственное имя, которое уже изме
нило свой первоначальный смыслъ. Оно теряетъ одну, ста
вшую менее важной часть своего содержашя, но зато р а с 
ш и р я е т  ъ свой объемъ. Точно такимъ же образомъ происхо
дить, наоборотъ, с у ж е н i е объема поняты. Бываетъ, 
напр., что изъ большого числа вещей, обозначаемыхъ 
однимъ и темъ же словомъ, некоторыя становятся осо
бенно важными для говорящихъ, потому напр., что съ ними 
приходится особенно часто иметь дело. Тогда при употре
блены этого слова выступаютъ особенно ясно въ сознанш 
именно эти вещи. Отличаюцця ихъ детали стушевываются 
и постепенно опускаются, темъ более, что при одинако- 
выхъ интересахъ собеседниковъ въ нихъ более нетъ нужды, 
и объемъ слова такимъ образомъ суживается. Такъ, напри- 
меРъ,для каждаго деревенскаго жителя слово „городъ" озна
чаешь ближайшы къ его деревне городъ; слово „газъ" для не- 
занимающагося физикой— только светильный газъ. Мнопя 
наименовашя должностныхъ лицъ, наприм,, министръ, гене- 
ралъ, полковникъ— ничто иное, какъ слова, потерявипя свое 
первоначально широкое значеше. Несколько иными резуль
татами такого совм естная действ!я законовъ ассощацы и 
перемещешя внимашя являются метафоры. Здесь слово съ 
первоначально обозначавшагося имъ предмета переносится 
на другой, похожы на него въ какимъ-нибудь отношены, 
такъ, наприм., слово лиса —  на хитраго человека, слово 
нога— на ножки столовъ и стульевъ и т. п. То же самое и 
въ метоним(яхъ, при которыхъ имеетъ место перенесеше 
слова на нечто, связанное съ нимъ во времени, такъ, на
прим., слово месса, обозначающее религюзную церемонш, 
переходить на ярмарки, связанныя иногда съ последнею во 
времени. Слово „туалетъ“ , обозначавшее первоначально не-



— i47 —

большую скатерть, переносится на покрываемый ею столъ, 
затЬмъ на совершающшся около последняя актъ од^ванья, 
на употребляемыя при этомъ платья и т. д.

Много интересныхъ перенесены значешя словъ обязаны 
своимъ происхождешемъ н^которымъ побочнымъ нам^ре- 
шямъ говорящихъ. Очень часто говорятъ съ темъ, чтобы 
добиться чего-нибудь отъ другихъ. Для этого необходимо 
заслужить ихъ благосклонность и соответственно обра
щаться съ ними, наприм., оказывать имъ всячесшя почести 
и говорить объ ихъ достоинствахъ, а въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ стараться лучше сделать больше, чемъ меньше. Поэ
тому во всехъ языкахъ все почтительныя обращешя, ве- 
личашя и т. д.. особенно по отношенш къ лицамъ женскаго 
пола, имеютъ тенденщю терять свое первоначальное значе
ше. Слово „господинъ" первоначально обозначаетъ высоко
поставленное, повелевающее другими лицо, теперь же это 
слово применяется почти ко всякому взрослому мужчине. 
Еще при Лессинге немецкое слово Fr&ulein (барышня) при
менялось исключительно къ девушкамъ знатнаго происхо- 
ждешя, ныне же такъ называется въ Гермаши всякая неза
мужняя женщина. Далее, всякш говорящш имеетъ еще 
цель быть услышаннымъ не только физически, но въ осо
бенности такъ, чтобы привлечь къ себе внимаше, а, где 
возможно, и одобреше. Но при огромной массе говорящихъ 
очень трудно заставить себя слушать, особенно это трудно для 
подростающаго поколешя, для молодежи, о которой боль
шая публика еще ничего не знаетъ и къ которой не имеетъ 
серьезнаго довер!я, между темъ какъ она хочетъ сказать 
такъ много новаго и важнаго. Очевидно, что она должна 
говорить не просто, какъ друпе, съ той лишь целью, чтобы 
быть понятой; молодежь въ то же время должна заботиться, 
какъ бы привлечь къ себе внимаше. Это достигается различ
ными способами. Либо она выступаетъ подъ флагомъ обще- 
признаннаго автора, подражая ему. Старается говорить 
остроумно, какъ Гейне, или страстно-чувствительно, какъ 
Гетевскш Вертеръ или въ ослепительныхъ антитезахъ, 
какъ Ницше. Такимъ путемъ она обращаетъ въ м о д у  спо
собы выражешя и обороты отдельная автора и способ
ствуем  ихъ широкому распространенш. Въ другихъ же 
случаяхъ она говорить вычурно, странно, не употребляеть, 
какъ советуетъ Шопенгауэръ, обыкновенныхъ словъ, для 
выражешю необыкновенныхъ вещей, а, наоборотъ, выра- 
жаетъ обыкновенныя вещи необыкновенными словами, сло
вами, въ которыхъ хотя и можно отгадать подразумевае
мый смыслъ, но которыя въ такой связи обычно не употре
бляются. Выбираются, наприм., самыя крайшя выражешя для 
обозначешя посредственная и ординарнаго, и такъ какъ 
отъ эпитетовъ: адсшй и небесный, восхитительный и ужас-

IO*
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ный сами вещи нисколько не изменяются, то слова эти 
постепенно теряютъ свое значеше и становятся избитыми, 
плоскими. Наконецъ, языкъ улицы вводится въ разговоръ 
образованныхъ людей, возвышенное и благородное выра
жается грубыми словами (студентъ „лопаешь", а не естъ, 
живетъ въ „каморке", а не въ комнате). Этимъ путемъ 
мнопя слова постепенно входятъ въ обиходный языкъ и 
облагораживаются.

Н етъ необходимости увеличивать число такихъ при- 
меровъ. Вся суть ихъ заключается вътомъ, что речь, какъ 
и воспр1я'пе, есть во всякое время д е л о  в с е й  д у ши .  
Происхождеше, такъ же какъ и сохранеше и дальнейшее 
развипе языка, есть естественный продуктъ совокупности 
всехъ душевныхъ силъ. Какъ относительно формы упо
требляем ыхъ словъ и внешняго сочеташя, такъ и относи
тельно выбора ихъ для выражешя своихъ мыслей и груп
пировки для взаимнаго определешя значешя каждаго изъ 
нихъ, говорящш всегда находится въ зависимости отъ спо
соба, какимъ онъ раньше выражался или выразился бы 
въ подобныхъ случаяхъ, отъ прюбретенныхъ имъ и осо
бенно важныхъ для него представленш о вещахъ, и въ 
особенности отъ техъ  целей, которыя онъ преследуешь 
и вообще и въ данномъ частномъ случае. Конечно, онъ 
не отдаетъ себе сознательнаго отчета во всехъ этихъ мо- 
ментахъ; они действуютъ въ немъ безъ его ведома, ибо 
такова природа души, что все проявлешя ея деятельности 
известнымъ образомъ определены. Великая цель, которой 
служитъ языкъ— взаимное понимаше— съ особенной силой 
действуешь конечно въ направленш сглаживашя первона- 
чальныхъ, индивидуальныхъ различш речи и постояннаго 
сохранешя въ смене поколенш того, что однажды прюбре- 
тено. Но и то и другое никогда вполне не достигается въ 
самостоятельно развивающемся языке. CBoeo6pa3ie отдель- 
ныхъ личностей, различ1е условш, въ которыя оне поста
влены, и целей, которыя оне преследуютъ, постоянно ска
зывается въ индивидуальныхъ особенностяхъ употреблешя 
языка; смена же индивидуумовъ, а также и целей неизбежно 
обусловливаетъ то медленныя, то внезапныя изменешя его. 
Существоваше письменнаго языка сильно замедляетъ этотъ 
процессъ. Можно также пытаться и искусственно задер
жать его путемъ введешя языка чистыхъ понятш или пу
темъ принудительнаго введешя нормальнаго языка съ не
изменными правилами и формами. Но это уничтожаетъ 
или наноситъ ущербъ другимъ ценнымъ свойствамъ языка. 
Языкъ остаюшдйся неизменнымъ вследств1е принуждешя 
очень скоро становится мертвымъ языкомъ, если только 
онъ не таковъ уже съ самаго начала, а мертвое плохой 
выразитель живого. Силу, красоту и прежде всего п р а в 
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д и в о с т ь  языка въ передаче мыслей можно безъ ущерба 
сохранить лишь ценой т^хъ обусловленныхъ душевной 
жизнью особенностей, которыя съ точки зрешя одного 
взаимопонимашя кажутся вредными.

4. Значеше языка. Однако, эти изследовашя о жизни 
языка отклонили насъ въ сторону отъ того пути, который 
привелъ насъ къ нему. Вступимъ же теперь на него опять. 
Какое значеше имеетъ языкъ,— помимо огромной важности 
его, какъ средства общешя между людьми,— въ индивиду
альной душевной жизни, какъ таковой, и въ ея развиты? Въ 
общихъ чертахъ объ этомъ было уже сказано выше: языкъ 
обусловливаетъ возможность возвышешя абстрактнаго мыш- 
лешя до крайнихъ достижимыхъ пред'Ьловъ, возможность 
совершеннейшая расчленешя воспр1яты, мыслей и чувствъ 
вплоть до ихъ последнихъ элементовъ и возможность ком- 
бинировашя последнихъ въ новыя сочеташя, вначале раз- 
группированныя по ихъ сходству, а затемъ объединенныя 
для различныхъ целей. Не будь языка, возможны ли были 
бы таюя представлешя, какъ ускореше, высота тона, ирра- 
щональное число, атомная теплота, справедливость, бла
женство? Они просто немыслимы безъ него. Но это повы- 
шеше степени абстракцш обозначаетъ вместе съ темъ 
увеличеше власти нашего мышлешя надъ вещами въ обо- 
ихъ выше (стр. 135) упомянутыхъ отношешяхъ. Во пер- 
выхъ, въ отношенш отыскашя законовъ, господствующихъ 
надъ вещами. Трудно сразу сказать, какъ падаютъ тела, 
когда ихъ бросаютъ или оставляютъ безъ поддержки: 
одни быстро, друпя медленно, третьи совс^мъ не пада
ютъ, а летятъ вверхъ. Но когда устранить мысленно воз- 
духъ и образовать понят1е ускорешя, то явлеше стано
вится совершенно простымъ, касающимся и земныхъ и не- 
бесныхъ т^лъ: они падаютъ съ постояннымъ у ск о р еш е м ъ . 
И такъ въ безчисленномъ количестве случаевъ. Физичесше, 
химичеоие, лингвистичесше, психологичесше и друпе законы 
зависятъ главнымъ образомъ отъ образовашя высокихъ 
абстракцш: синуса или тангенса угловъ, электро-моторной 
силы, молекулярнаго веса, изменешя звуковъ въ языке, 
силы ощущешя. Безъ языка не можетъ быть и речи о та- 
кихъ абстракщяхъ, а вместе съ темъ и о познанш связан- 
ныхъ съ ними законовъ. Вотъ почему более высокая сте
пень абстракцш равнозначна большему объему представле
ны, большему числу вещей, въ которыхъ находятся немно- 
rie признаки, выделенные съ помощью мышлешя, другими 
словами, она равнозначна бблыиему богатству замещающаго 
мышлешя. Возьмемъ для примера любое общее предложеше, 
напр., слова Фридриха Великаго: Дисусъ Христосъ не далъ 
намъ никакихъ догаатовъ, но вселенсше соборы объ этомъ 
достаточно позаботились", строчку стихотворешя: „Ты снова
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молчаливо наполняешь кусты и долину туманнымъ аяш емъ"х), 
или общее указаше на коллективно объединенныя вещи: 
„собьтя  последнихъ 30 л^тъ". Какое множество взглядовъ, 
мыслей, комбинащй, отношенш и настроенш выражается 
каждымъ такимъ предложешемъ. Изъ всего этого лишь 
очень немногое сознается непосредственно; ровно столько, 
сколько необходимо для понимашя словъ. Но все остальное 
богатство какъ бы подводится къ порогу сознашя, оно го
тово вступить въ распоряжеше души и служить ея ц^лямъ, 
на случай, если особыя услов1я потребуютъ болыиихъ под
робностей; пока же н^тъ этихъ условШ, оно не сознается 
въ заслуживающей упоминашя форме.

Итакъ, безконечно более глубокое, а вместе съ темъ 
и более широкое подчинеше вещей нашему мышленш, 
чемъ это могло бы быть при другихъ услов1яхъ,— вотъ въ 
чемъ великое значеше языка, помимо его роли въ жизни 
человеческихъ обществъ. На наряду съ этимъ онъ оказы- 
ваетъ намъ еще одну очень важную услугу. Представлешя, 
вызванныя одинаковыми внешними впечатлешями и связан- 
ныя поэтому съ одними и теми же словами, бываютъ, какъ 
мы видели, чрезвычайно различными у каждаго индивиду
ума, различны они и у одного и того же индивидуума въ 
разное время, да даже и въ любой данный моментъ крайне 
непостоянны и текучи. Все это имеетъ свои преимущества, 
поскольку такимъ образомъ мышлеше целесообразно при
способляется къ спешальнымъ услов!ямъ даннаго индивида 
и даннаго случая, и, несмотря на присущую ему ограничен
ность, путемъ быстрой смены до известной степени отдаетъ 
отчетъ въ богатстве вещей. Однако, дело не обходится и 
безъ существенныхъ недостатковъ: часто внимаше отвле
кается къ случайнымъ и, быть можетъ, второстепеннымъ 
особенностямъ вещей, вместо того, чтобы сосредоточиться 
на основныхъ и важныхъ признакахъ ихъ б ь т я  и ихъ 
отношенш. Этимъ затрудняется передача мыслей и правиль
ное понимаше ихъ. Языкъ, если не совсемъ устраняетъ, то 
все же несколько ограничиваетъ эти недостатки. Прибавляя 
къ словамъ, означающимъ известныя вещи, целый рядъ дру- 
гихъближе определяющихъ и разъясняющихъ ихъ словъ, уста
навливая ихъ опредгьлетеу онъ такимъ образомъ закрепляетъ 
ихъ значеше и возводить неопределенный и шаткш про- 
цессъ представлешя до степени мышлетя въ попят(яхъ. 
Что означаютъ въ обыденной жизни та тя  слова, какъ: кругъ, 
энерпя, свобода и т. п. въ собственномъ и все более и 
более переносномъ смысле (кругъ друзей, свобода отъ пош- 
линъ)? Но физикъ даетъ следующее определеше: энерпя есть

х) Изъ стих. Гете „Къ лун-Ь44. „Ftillest wieder Busch und Tai stili 
mit Nebelglanz".
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для меня способность производить механическую работу и 
больше ничего. Философъ: свободно то существо, которое 
не подчиняется внешнему принужденш, а действуешь по 
законамъ своей природы. И благодаря тому, что подвергав- 
цняся определенда слова мыслятся при участш определяю- 
щихъ словъ, они им^ютъ общее для всехъ и постоянное зна
чеше. Строго говоря, конечно, то, что сказано о словахъ 
вообще, относится и къ определяющимъ словамъ: и ихъ 
смыслъ не вполне определенъ и точно ограниченъ. Для 
этого и они въ свою очередь должны быть определены и 
т. д. Такимъ образомъ п ош те, поскольку оно должно быть 
вполне определеннымъ и всегда тождественнымъ для всехъ 
представлешемъ, нельзя продумать до конца; оно есть иде- 
алъ, требоваше, для выполнешя котораго, въ особенности 
при бегломъ мышленш, делается только нисколько шаговъ, 
несколько усилш, чтобы тотчасъ же остановиться. Тем ъ 
не менее и при такомъ положенш вещей выигрышъ по 
сравненш съ мышлешемъ безъ помощи понят1я— колосса- 
ленъ. На немъ основано всякое охватывающее предметъ и 
систематическое знаше.
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§ 18. Мышлеше и познаше.

г. Мышлеше. Въ процессе воспр!ят!я и отчасти также 
въ процессе воспоминашя наша представляющая деятель
ность тесно связана съ чувственно даннымъ, въ процессе 
же абстракцш она становится самостоятельной и удаляется 
отъ него въ о д н о м ъ  направленш, такъ сказать, ввысь. Но, 
наряду съ этимъ, она можетъ также удалиться отъ чув
ственно даннаго и въ другомъ направленш— вширь и вдаль. 
Я получаю письмо отъ друга. Я читаю слова и понимаю 
ихъ смыслъ; у меня пробуждаются обшдя воспоминашя о 
личности моего друга и о времени, проведенномъ съ нимъ. 
Но этимъ дело не кончается; мое представлеше идетъ 
дальше. Какъ ему теперь живется? Такъ же, какъ и мне,
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живущему съ т^хъ поръ, какъ мы разстались, въ одино
честве? Или онъ, благодаря своей большей подвижности, 
иодыскалъ себе новое общество? и т. д. Изъ воспр!ят1я 
развивается въ одномъ направленш абстрактное представ
леше, а въ другомъ— не отдельно отъ последняго, а поль
зуясь имъ —  мышлеше и размышлеше.

Что такое мышлеше, т. е. стройное и связное мы
шлеше? Быть можетъ, намъ станетъ понятнее, что оно 
представляетъ собой, если мы раньше скажемъ, чего оно 
собою не представляетъ, чему служитъ противоположностью. 
Такихъ противоположностей мышлешя— две.

Во-первыхъ, мышлеше не есть сновидеше. Правда, со- 
ставныя части сновидешя, въ большинстве случаевъ, нахо
дятся во взаимной зависимости; всякш последующш членъ 
его связанъ какимъ-нибудь сходствомъ или одновременно
стью переживашя съ предыдущимъ. Но, по большей части, 
они связаны какъ звенья цепи, т. е. каждое съ двумя сво
ими соседями. Нечто, связанное со в с е м и  ими и не только 
связанное, но и соединяющее ихъ воедино, здесь отсут
ствуешь. Высшую степень такой, чисто цепеобразной связи 
обнаруживаютъ иногда представлешя сумасшедшаго при 
такъ называемомъ вихре идей. Знаете-ли вы Гете? „Ахъ, 
Гете и Шиллеръ; улица Шиллера, площадь Шиллера, дра- 
матическш театръ и оперный театръ; черезъ леса, черезъ 
долины" х). Привычная связь, созвуч!е словъ, простран
ственная смежность вещей, всевозможныя причины въ пе
строй смене увлекаютъ мысль изъ пятаго въ десятое до 
техъ  поръ, пока наконецъ въ эту цепь не ворвется новое 
чувственное впечатлеше или совершенно неожиданное пред- 
ставлеше, какая-нибудь внезапная мысль, обрывающая цепь 
и кладущая начало новой. Когда татя  внезапныя и обры- 
ваюшдя цепь мыслей начала преобладаютъ, говорятъ о 
безсвязности.

Во-вторыхъ, мышлеше— не ломаше головы надъ чемъ- 
нибудь, не продолжительное пребываше или постоянно по
вторяющееся возвращеше одного единственнаго, постоянно 
являющагося въ одномъ и томъ же виде представлешя, 
какъ это случается, когда насъ долго мучитъ боязливое 
ожидаше, или мы не можемъ, къ своей досаде, отделаться

*) Вихрь идей— это крайнее ускореше течешя представленш, 
наблюдающееся у душевнобольныхъ при машакальномъ возбужденш. 
Типичность приведеннаго ответа душевно-больного не можетъ быть 
вполн'Ь сохранена при перевод^. Утрачивается созвуч1е словъ и раз- 
м'Ьръ (стихотворный). Поэтому, приводимъ н^мецкш текстъ: „Ach, 
Goethe und Schiller, Schillerstrasse, Schillerplatz, Schauspielhaus und 
Opernhaus, durch die Walder, durch die Auen“.

Ред.
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отъ какой-нибудь мелодш или поговорки или, наконецъ, 
когда неотвязное сомнете, д^йствительно-ли мы заперли 
домъ, м^шаетъ намъ спать. Крайняя степень этой противо
положности мышленш точно также обнаруживается при 
душевныхъ заболевашяхъ: въ навязчивыхъ представлешяхъ 
сумасшедшаго, напр., въ неотвязно преследующемъ его 
стремленш убить кого-нибудь, или въ овладевающемъ вс^мъ 
его существомъ представленш о томъ, что онъ гр^шенъ 
или дуренъ.

Упорядоченное мышлеше, можно сказать, есть нечто 
среднее между вихремъ идей и навязчивымъ предсТавле- 
шемъ. Оно состоитъ въ чередованш представленш, ко
торыя не только ассощативно связаны между собою, какъ 
звенья одной цепи— хотя и это необходимо для мышлешя—  
но вместе съ темъ подчинены другому г о с п о д с т в у ю 
щ е м у  п р е д с т а в л е н  ira и содержатся въ немъ;отношеше 
всехъ ихъ въ совокупности къ в ы с ш е м у  п р е д с т а в л е -  
н 1ю есть отношеше частей къ целому. Е д и н о е  наглядное 
представлеше, напр., какой-нибудь ландшафтъ, борьба, про
изведете искусства, или единая мысль, напр., мысль о 
моемъ призванш, о моихъ стремлешяхъ, о будущемъ не- 
мецкаго государства,— обараскрываютъ въ мышленш въ пра
вильной и опять таки ассощативно определенной последова
тельности богатство своего содержашя, оба распадаются на 
частичныя представлешя и частичныя мысли, которыя въ 
нихъ содержатся, но не достигаютъ въ отдельномъ акте 
представлешя полнаго сознашя и въ лучшемъ случае 
могутъ мыслиться въ качестве заместителей. Когда проис
ходить подобное разложеше господствующаго въ данный 
моментъ представлешя, то это последнее уступаетъ место 
другому; мышлеше переходить къ раскрытш содержашя 
другого единаго целаго. При этомъ различныя господ- 
ствуюиця или главныя представлешя, которыя такимъ обра
зомъ сменяютъ другъ друга, и связываются между собою 
лишь последовательно, въ виде рядовъ, могутъ быть 
вызваны также и новыми воспр!ят1ями, вне связи съ преды
дущими, какъ это бываетъ, напр., въ непринужденной бе
седе, при писанш писемъ, при отдыхе отъ работъ. Или же 
они могутъ въ свою очередь въ виде группы быть подчи
нены высшимъ представлешямъ, а эти последшя— еще более 
высшимъ и т. д., такъ что целое при известныхъ обстоя
тельствахъ образуетъ собою весьма сложную и бо
гато расчлененную систему господствующихъ и подчинен- 
ныхъ представленш различныхъ степеней. При всякомъ 
намеренномъ мышленш, напр., при преследовали опреде
ленной цели, все остальныя, хотя бы даже высиня пред- 
ставлешя, всегда бываютъ подчинены наивысшему предста- 
вленш цели. Такъ дело обстоитъ съ хорошо составленнымъ
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докладомъ, точно также и съ отдельными предложешями, 
отделами, главами и, наконецъ, со всемъ содержашемъ 
любой книги или даже целаго ряда книгъ.

Мышлеше является отчасти продуктомъ деятельности 
памяти. Содержаше господствующихъ представленш, равно 
какъ и совокупность содержащихся въ нихъ частичныхъ 
представленш, а въ особенности своеобразный способъ, 
какимъ последшя связаны съ объединяющей ихъ главною 
мыслью, —  все это основано только на опыте, хотя часто и 
на весьма сложномъ и запутанномъ опыте. К ъ  тому же и 
самое ‘ возникновеше господствующихъ представленш и ихъ 
чередоваше, если не всегда, то по крайней м ере очень 
часто, бываетъ обусловлено ассощащями. Но въ то же 
время мышлеше основано на законахъ внимашя. Ведь 
именно въ томъ, что высшее представлеше любого момента 
главенствуетъ въ душе надъ другими и остается действую- 
щимъ до техъ  поръ, пока не воспроизведетъ въ достаточ
ной мере все свое содержаше въ виде подчиненныхъ ча
стичныхъ представленш, и заключается одна изъ существен- 
ныхъ особенностей внимашя. Чтобы это осуществилось, 
главенствующее представлеше должно отвечать темъ об- 
щимъ услов1ямъ, отъ которыхъ зависитъ появлеше опреде- 
ленныхъ содержанш сознашя и предпочтете ихъ предъ 
другими (стр. 96); оно должно иметь, напр., достаточно 
сильный эмоцюнальный характеръ, достаточно интересовать 
насъ. Тамъ, где эти услов1я осуществлены, тамъ есть и 
мышлеше; чтобы вызвать его, кроме нихъ не требуется 
еще деятельности какой-нибудь особой сущности или осо
бой способности —  конечно, при предположены нормально 
функцюнирующей души. Если ассощативные процессы бе- 
рутъ верхъ надъ функщей внимашя или слишкомъ слабо 
проявляютъ себя въ сравненш съ последней, то возникаютъ 
те  вышеупомянутыя два отклонешя отъ правильнаго мы- 
шлешя, съ крайними степенями которыхъ —  вихремъ идей 
и навязчивыми представлешями —  мы только что познако
мились.

Наиболее содействуешь удерж ан т господствующихъ 
представленш, а потому и мышленш, языкъ. Простота и 
удобство словъ, легкость ихъ применешя къ любому слож
ному содержанш, делаешь ихъ незаменимыми носителями 
единства даже богатейшихъ по содержанш господствую
щихъ представленш, и прочной опорой въ заиутанныхъ и 
отклоняющихся въ сторону мысляхъ. Представлешя, осо
бенно богатыя отношешями, съ трудно исчерпываемымъ 
при помощи мышлешя содержашемъ, какъ, напр , прилич!е, 
долгъ, честь и т. п., благодаря словеснымъ обозначешямъ 
крайне легко проникаютъ въ сознаше и потому обращаются 
въ объекты, почти всецело определяющее течете мыслей и
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поведете. Прежде всего лишь благодаря языку получаетъ 
господствующее для всей душевной жизни значеше одно 
представлеше, которое особенно важно уже по своему про- 
исхождент. Это представлеше о я или о самомъ себе.

2. Я  и внгымнт м{ръ. У  ребенка уже довольно рано 
должна выделиться изъ общей суммы впечатленш и стать 
въ противоположность ко всемъ имъ определенная группа 
впечатленш, отличающаяся своими общими, резко выра
женными особенностями. Когда ребенка переносятъ изъ 
комнаты въ комнату или изъ дома на улицу, или когда онъ 
самъ ползкомъ передвигается и падаетъ, то огромное мно
жество впечатленш, которыя онъ воспринимаетъ, превра
щается у него въ друпя: вместо стены съ картинами онъ 
видитъ окна съ занавесками, вместо стола и стульевъ—  
дома, деревья и незнакомыхъ людей. Но некоторыя впеча
тлешя остаются неизменными. Куда бы онъ ни смотрелъ, 
онъ почти всегда видитъ части своихъ рукъ или своего 
тела; где бы и въ какомъ положенш онъ ни находился, 
его всегда сопровождаютъ ощущешя, воспринимаемыя имъ 
отъ одежды, отъ движешя его членовъ, отъ процессовъ 
дыхашя, пищеварешя, кровообращешя. Сюда присоединяется 
еще рядъ другихъ замечательныхъ наблюденш. Очень часто 
видимые нами предметы движутся; тогда ребенокъ пережи
ваешь своеобразные сдвиги и изменешя зрительныхъ 
образовъ. Но когда движутся т е  предметы, которые всюду 
сопровождаютъ его, т. е. его руки и ноги, то онъ воспри
нимаетъ не только таюя же в и д и м  ыя изменешя, какъ 
при движенш внешнихъ предметовъ и другихъ людей, но 
одновременно еще и друпя: изменешя его кинэстетическихъ, 
а въ большинстве случаевъ и осязательныхъ ощущенш; 
такимъ образомъ, у него накопляются наблюдешя двоякаго 
характера. Точно такое же явлеше наблюдается и въ дру
гомъ отношенш. Когда руки или ноги ребенка соприкаса
ются съ меняющимися при каждомъ передвиженш тела 
предметами, то къ зрительному впечатлешю присоединяется 
еще ощущеше прикосновешя. Когда же руки или ноги его 
соприкасаются другъ съ другомъ или съ остальными ча
стями тела, то отъ этого получается, независимо отъ зри
тельныхъ ощущенш, опять таки двойное ощушеше, которое, 
очевидно, испытывается, ребенкомъ, какъ нечто весьма до
стойное внимашя. Вспомните ребенка, играющаго болыпимъ 
пальцемъ своей ноги или котенка, кусающаго свой собствен
ный хвостъ.

Однимъ словомъ, въ силу различныхъ основашй, зри- 
тельныя, осязательныя, органичесшя и др. ощущешя, исхо
дящая изъ собственнаго тела ребенка, должны мало-по-малу 
занять исключительое положеше въ его сознанш. Въ силу 
некоторыхъ особенностей они выделяются изъ всехъ другихъ
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впечатл^нш, вызываемыхъ внешнимъ м1ромъ, въ качестве 
сего-то своеобразнаго. Благодаря ихъ постоянному сосуще- 
чтвованш, эти ощущешя образуютъ въ высшей степени 
прочное соединеше, а благодаря тому, что они постоянно 
сопутствуютъ другимъ впечатлешямъ, это соединеше не
обычайно легко воспроизводится любымъ изъ последнихъ. 
Во избежаше распространенныхъ недоразум^нт и непра- 
вильныхъ толкованш сл^дуетъ особенно подчеркнуть, что 
это соединеше не есть аггрегатъ, внешнее сочеташе пер
воначально разделенныхъ единичныхъ переживанш, но по 
самому существу своему несомненно представляетъ е д и н 
с т в о  въ указанномъ выше смысле (стр. 77). У ребенка 
первоначально совсемъ не существуетъ такой разделен- 
ности и обособленности ощущенш, какая свойственна 
взрослому; какъ уже было указано (стр. 124), она выраба
тывается лишь постепенно, благодаря наблюдешямъ надъ 
постоянно сосуществующимъ и часто меняющимся. Такимъ 
образомъ, кожныя, органичесшя и кинэстетичесюя ощуще
шя, которыя даже развитымъ сознашемъ часто еще не 
вполне различаются, для ребенка несомненно образуютъ, 
хотя смутное и неопределенное, но все же ощущаемое въ 
качестве единства целое, въ которомъ выдвигаются резче, 
не отделяясь однако отъ другихъ частей, то те, то друпя 
составныя части. Только зрительный образъ тела, самъ по 
себе составляющей некоторое единство, мы вправе раземат- 
ривать, какъ нечто извне присоединяющееся къ указан
ному соединент.

Но одновременно со своимъ образовашемъ эта группа 
телесныхъ ощущенш расширяется еще въ другомъ напра- 
влеши. Представлешя и мысли, равно какъ и сопровождаю
щая ихъ или перенесенныя на нихъ чувства, часто продол- 
жаютъ существовать и остаются неизменными, въ то время 
какъ внешше предметы, в с л е д с т е  ихъ собственныхъ дви
женш или движенш тела, изменяются. Благодаря этому они 
являются, хотя и связанными зачастую въ своемъ возник- 
новенш съ внешними впечатлешями, но въ своемъ дальней- 
шемъ существование оказываются независимыми отъ по
следнихъ и скорее принадлежащими нашему телу. Сюда 
относятся главнымъ образомъ воспроизведешя особенно 
частыхъ или особенно сильныхъ по впечатлешю пережи
ванш, которыя очень часто повторяются при самыхъ раз
личныхъ внешнихъ услов!яхъ, но всегда въ сопровожденш 
одинаковыхъ телесныхъ ощущенш. Поэтому, мысли и чув
ства должны всегда связываться гораздо теснее съ впечат
лешями, исходящими изъ тела, чемъ съ впечатлешями, 
вызываемыми внешними предметами; они локализуются въ 
телесныхъ впечатлешяхъ. Но благодаря большому сходству 
нашего тела съ телами другихъ людей,и съ вещами внеш-
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няго Mipa вообще, все же остается всегда какъ бы пропасть 
между видимой, матер1альной частью всего сочеташя и 
этимъ невидимымъ, непространственнымъ комплексомъ мы
слей; целое развивается, следовательно, какъ такое обра- 
зоваше, части котораго хотя и шЬсно связаны, но которое 
однако распадается на две половины: телесную и безшЬ- 
лесную.

Это целое, крайне богатое содержашемъ и все более 
и более расширяющееся съ ростомъ интересовъ и отно
шены индивидуума, ребенокъ научается обозначать однимъ 
простымъ словомъ: сначала какимъ-нибудь собственнымъ 
именемъ, предназначеннымъ только для этого соединешя: 
Павелъ, Грета и т. д., а позднее, когда онъ уже понимаетъ 
смыслъ и употреблеше поняты отношешя, —  однимъ 
словомъ, предметное значеше котораго меняется вместе съ 
говорящимъ лицомъ, именно, словомъ я. Это обстоятельство 
необычайно увеличиваетъ прочность связи между всеми 
членами сочеташя, легкость, съ которой оно мыслится въ 
качестве заместителя, несмотря на неисчерпаемое богат
ство его содержашя, въ особенности же легкость, съ какою 
оно по всякому поводу сознается. Такъ какъ это сочеташе 
часто сопровождаетъ все впечатлешя, то оно также легко 
воспроизводится другими впечатлешями, какъ на это только 
что было указано. Это возрасташе объединенное™ и удобство 
оперировашя надъ нимъ делаетъ его чемъ-то почти вездесу- 
щимъ. „Л" п о с т е п е н н о  с т а н о в и т с я  г о с п о д с т в у ю -  
щ и м ъ  п р е д с т а в л е н 1 е м ъ  д у ш е в н о й  жи з н и .  Я ни
чего не слышу, ничего не вижу, ничего не думаю, не мысля 
одновременно, хотя бы мимолетно, что это я тотъ, кто чи
таешь или отвечаешь, или строишь планы и т. д. Точно 
также едва-ли возможно говорить о содержанш моей ду
шевной жизни, не употребляя слова: „я “ или „мое11. Только 
въ случаяхъ сильнаго обременешя души большимъ количе- 
ствомъ или подавляющей силой впечатлены, она бываешь 
лишена возможности уделить место еще и мысли о я. Въ 
такихъ случаяхъ, мы говоримъ о самозабвеши, о погло
щены души чемъ-нибудь, объ экстазе, между темъ какъ 
ея деятельность, с о п р о в о ж д а е м у ю  б о л е е  о т ч е т 
л и в ы мъ п р е д с т а в л е н 1 е м ъ  о „я “ называютъ самосо- 
знамемъ.

Конечно и мышлеше о томъ, что находится вне на
шего я, чрезвычайно облегчается благодаря такимъ общимъ 
именамъ, какъ „вещи", „внешны м1ръ", „не я '. Но въ виду 
того, что совокупности этихъ другихъ вещей не достаетъ 
единаго ядра, въ виду того, что оне обыкновенно никогда 
не появляются въ одной и той же связи, а напротивъ, во 
всевозможныхъ меняющихся сочеташяхъ, это представлеше 
внешняго Mipa въ общемъ далеко не достигаетъ той удобо-
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мыслимости и вездесущности, какой отличается предста- 
влеше я\ представлеше о вшЬшнемъ Mipe, будучи противо
положностью я , на фоне которой это я выделяется, часто 
сопровождаешь все же мышлеше о я  въ виде мимолетнаго 
созвуч1я.

Правда, необычайная и весьма важная для всей ду
шевной жизни легкость, сообщаемая языкомъ мысли о я, 
влечетъ за собою или, по крайней мере, благопр1ятствуетъ 
болыиимъ заблуждешямъ и трудностямъ. При обычномъ, 
быстро протекающемъ мышленш, представленш я, большей 
частью лишь мимолетно затрагиваемое, не успеваешь 
въ необходимыхъ размерахъ развернуть неисчерпаемое бо
гатство своего содержашя; оно кажется всегда одинаково 
простымъ и такъ сказать лишеннымъ определешя образо- 
вашемъ. Даже при сравнительно медленномъ теченш мысли, 
когда, сдерживая ея потокъ, я задумываюсь надъ темъ, кто 
собственно я, все это переживающш, у меня въ сущности 
всплываютъ всегда одни и те  же представлешя объ изве
стной наружности, известномъ возрасте, известномъ поло- 
женш и известныхъ жизненныхъ целяхъ, объ яркихъ пе- 
реживашяхъ и т. д. Этой простотой и одинаковостью пред
ставлешя о я безчисленное количество разъ пользовались, 
какъ доказательствомъ объективнаго существовашя имею- 
щихъ ташя же свойства реальныхъ сущностей, которыя 
въ этомъ представленш достигаютъ сомосознашя, шЬхъ же- 
лательныхъ сущностей, шЬхъ простыхъ и неизменныхъ 
душъ, о которыхъ речь была выше (стр. 49). Лишь въ но
вейшее время это несостоятельное заключеше потеряло 
кредитъ; оно поддерживается только теми остатками схола
стической психолопи, связанной церковными догмами, кото
рые сохранились еще по сей день. Это заключеше не более 
обосновано, чемъ если бы мы изъ наличности безсодержа- 
тельнаго и постоянно одинаковая представлешя „es" х) 
стали бы выводить заключеше о существовали соответ
ствующей ему объективной реальности.

Однако, место метафизическаго утверждешя заняло не 
много отличающееся отъ него гносеологическое. Согласно 
последнему, конечной основой всехъ нашихъ мыслей о ве- 
щахъ и надежной исходной точкой всякаго разсмотрешя 
душевныхъ образованы и процессовъ является я, которое 
будто-бы отнюдь не можетъ встречаться въ томъ же са- 
момъ смысле, какъ внешнш объектъ, не можетъ, подобно 
последнему, быть описано въ своихъ составныхъ частяхъ 
или объяснено по своему происхождешю. Всяшй человекъ

*) Согласно строю нЪмецкаго языка личное м-Ьстоимеше es (оно) 
часто употребляется въ смысла неопределенная ц служишь грамма- 
тическимъ подлежащимъ. Ред.
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непосредственно сознаетъ себя въ свободномъ отъ всякихъ 
вл1янш опытк; онъ постоянно переживаетъ это въ своемъ 
воспр1ятш, мышленш, д е й с т я х ъ , какъ всегда наличную 
последнюю предпосылку ихъ, но это переживаше не яв
ляется для его сознашя ч^мъ-то постигаемымъ ближе при 
помощи расчленешя и перечислешя, а исключительно 
с в о й с т в е н н ы  мъ  ему в и д о м ъ  д е й с т в о в а н 1 я  и 
в о л е н 1 я ,  совершенно н е д е л и м о й  е д и н о й  л и ч 
н о с т ь ю.  Это единство „актуальности",ничего не знающей 
объ ея элементахъ, будто-бы именно и есть единство 
души, какъ ц ел ая ; безъ него она, подобно потоку, рас
теклась бы на капли. Такого же рода единства проявля
ются, согласно этому взгляду, и въ творешяхъ религш, 
искусства, государства. Мы вправе сказать, что это про
стое и неописуемое единство личности въ сущности является 
простой субстанщональной душой стараго времени, только 
какъ бы еще более одухотворенной, именно, лишенной не
разрушимая существовашя въ традищонномъ смысле. К о
нечно, душевная жизнь, какъ целое, есть единство: деятель
ность определенная своеобразная характера, осуществле- 
ше высшей господствующей надъ всемъ цели. Но какъ 
разъ это единство вовсе не просто и не неопределимо, а 
чрезвычайно богато расчленено и прекрасно поддается опи- 
санто во многихъ частностяхъ, а именно, какъ единство, ко
торое противостоитъ своимъ составнымъ частямъ не какъ 
нечто отъ нихъ отдельное, а какъ нечто лишь въ нихъ и 
благодаря имъ существующее, совершенно такъ же, какъ 
единство органическая тела или растешя. Въ этомъ все- 
объемлющемъ и, такъ сказать, объективномъ единстве со
держатся более ограниченныя единства, между прочимъ 
представлеше я, о которомъ здесь идетъ речь. Единство 
этого последняя также не просто, а обнимаетъ множе
ственность съ весьма изменчивымъ составомъ. Временами 
представлеше я до того расширяется, что богатство его со-, 
держашя достигаетъ почти богатства содержашя всей души, 
особенно, если для его разви^я есть достаточно времени и 
поводовъ. Однако, въ большинстве случаевъ, при обычномъ 
мимолетномъ появленш и отзвуке этого представлешя, оно 
бываетъ крайне бедной, почти безсодержательной и только 
замещающей мыслью. Наряду съ этимъ следуетъ упомя
нуть еще о третьемъ виде единства, которое, подобно пер
вому объективному единству, все обусловливаетъ и опре- 
деляетъ, и въ то же время такъ же просто и лишено 
свойствъ, какъ единство представлешя о я  въ обычномъ, не- 
раскрывающемъ его содержашя мышленш, —  это такое же 
гипостазироваше свойствъ какого либо представлешя въ 
объективныя реальности, какое производится при истолко- 
ванш сознашя о я въ смысле простой неизменной души,



—  i6o —

не такъ далеко заходящее, но такъ же совершенно не 
обосновное.

3. Познанге. Подобно тому, какъ дополняющее и по
ясняющее чувственныя впечатл^шя BocnpiHTie часто совпа
даешь съ гЬмъ, что ощущается органами чувствъ, и пред
восхищая действительное ощущеше, рисуетъ объектъ его 
еще раньше, чемъ онъ оказалъ непосредственно воздей- 
ств1е на душу, точно также относится къ действительности 
и легче отделимое отъ чувственныхъ переживанш мышле
ше. Его содержаше проистекаетъ изъ опыта, на него ока- 
зываютъ большое вл1яше особенно часто повторяющаяся 
наблюдешя; понятно, поэтому, что при однородности объ- 
ективныхъ явленш, оно иногда совпадаешь съ темъ, что 
действительно предстоитъ испытать, шЬмъ более, что весьма 
сильные интересы даютъ человеку поводъ искать такого со- 
впадешя. С ъ  точки зрешя этого отношешя къ тому, что 
мы можемъ испытать, различныя формы мыслей получаютъ 
особыя наименовашя. То, что совпадаетъ съ возможнымъ 
опытомъ мыслящаго— съ возможнымъ опытомъ не только 
въ области внешняго Mipa, но и въ сфере духовнаго б ь т я  
и духовныхъ явленш— то называется истиной, знатемъ, то 
же, что не совпадаетъ, заблуждстемъ. Знашя и заблужде- 
шя, точно такъ же какъ воспр1ят1я и обманы чувствъ, 
являются результатомъ психологическихъ законовъ. Слож
ность душевной деятельности, въ связи съ ея зависимостью 
и независимостью отъ явленш, совершающихся вне соб
ственная внутренняго Mipa, съ необходимостью приводитъ 
какъ къ знашямъ, такъ и къ заблуждешямъ.

Но само собою разумеется, что порождеше истинъ въ 
различныхъ душахъ бываешь въ высшей степени различно. 
Старость мыслишь более реально, молодость— фантастичнее. 
Отчасти это происходитъ оттого, что старость больше на
училась ценить достоинства мышлешя, соответствую щ ая 

.действительности, и благодаря этому больше стремится къ 
нему. Отчасти же и потому, что воспроизведешя пожилого 
человека совершенно непреднамеренно и непроизвольно, 
благодаря только его более богатому опыту, должны 
были чаще и лучше приспособляться къ переживае
мому. Но и помимо этого различ1я, обусловленная возра- 
стомъ, способность къ познающему мышленш уже съ са
маго рождешя бываешь у  отдельныхъ индивидуумовъ очень 
различна въ зависимости отъ природныхъ задатковъ; это 
фактъ общеизвестный. Эту способность называютъ разсуд- 
комъ, умомъ, сообразительностью. Въ чемъ она заклю
чается:

Не въ одной только хорошей памяти, поскольку подъ 
ней подразумевается способность особенно верно и спустя 
особенно долгое время воспроизводить определенныя пере-
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живашя. Умъ нуждается въ хорошей памяти, понимаемой 
въ этомъ смысле, но она важна для него, такъ сказать, 
только въ качестве поставщика матер1ала. Ведь и у  глу- 
пыхъ людей, даже у  идютовъ, часто встречается порази
тельная способность вкрнаго сохранешя датъ, стиховъ, ме- 
.додш и т. д. Хорошая память бываетъ въ состоянш при
способить мышлеше лишь къ самымъ простымъ и наибо
лее часто повторяющимся комбинашямъ объективныхъ 
явленш; какъ только она встречается съ какими-либо слож
ными отношешями, она отказывается служить; къ ней должно 
присоединиться еще нечто другое.

Слуге приказано выполнить известное поручеше, но 
выполнеше это оказывается въ силу какихъ-либо основанш 
невозможнымъ. Для глупца вопросъ этимъ исчерпывается. 
Случай невозможности выполнешя не былъ предвиденъ 
темъ, кто далъ ему поручеше; поэтому, у  него не возни- 
каетъ никакого представлешя о дальнейшему кроме того, 
что ему больше нечего делать и можно вернуться домой. 
Мышлеше же умнаго человека идетъ дальше. Оно не огра
ничивается только поручешемъ, а воспроизводить также и 
господина, который далъ его, и многое другое, что нахо
дится въ связи съ этимъ по аналогш съ другими сходными 
случаями. Какова могла быть цель поручешя? Нетъ-ли дру
гихъ средствъ достичь этой цели хотя бы приблизительно? 
Каюя имеются возможности, чтобы пустить въ ходъ то 
или другое средство и т. д.? Такимъ образомъ, благодаря 
большей подвижности мышлешя и воспроизведен^ отда- 
ленныхъ обстоятельствъ, умному слуге удастся, быть можетъ, 
напасть на правильный путь, т. е. въ данномъ случае воз- 
создать всю действительную связь, изъ которой поручеше 
исходило, и сообразно этому действовать.

Или речь идетъ о распознавали болезни. Разные врачи 
ставятъ разные шагнозы; изъ нихъ веренъ только одинъ, 
остальные ложны. На чемъ основано различ1е сужденш? 
Всякая болезнь обнаруживается множествомъ симптомовъ. 
Одни изъ нихъ легко заметны, иногда просто бросаются 
въ глаза; это то, на что жалуется больной. Друпе-же скрыты, 
но часто не менее важны; ихъ надлежитъ открыть. Въ за- 
труднительныхъ случаяхъ, въ которыхъ только и можетъ 
быть речь о различш д1агнозовъ, большинство изъ этихъ 
симптомовъ могутъ иметь много разныхъ значенш. Каждый 
изъ нихъ, самъ по себе, бываетъ при многихъ самыхъ раз
личныхъ болезняхъ, напр., жаръ, лихорадка, о т с у т с т е  ап
петита, головокружеше, бредъ велич1я. Съ какой нибудь 
о п р е д е л е н н о й  болезнью они связаны отчасти въ опре
деленной группировке, отчасти только въ определенныхъ 
ступеняхъ интенсивности. Для вернаго д1агноза необ
ходимы, поэтому, две вещи: во-первыхъ, наличные симп-

Эббингаусъ. 11
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томы болезни должны быть возможно полно приведены въ 
известность; въ некоторыхъ же случаяхъ, сл^дуетъ при
нимать во внимаше и отсутств1е извеотныхъ симптомовъ. 
Но для этого требуется, чтобы представлешя скрытыхъ 
симптомовъ были пробуждены воспр1ят!емъ имеющихся 
на лицо; ибо не думая о нихъ, ихъ нельзя и отыскать. Во- 
вторыхъ, представлешя о наличныхъ и объ отсутствующихъ 
симптомахъ, взаимно поддерживая и проверяя другъ друга, 
должны воспроизвести представлеше именно той болезни, 
для которой характерна наличная совокупность симптомовъ. 
Услов1емъ этого является одновременная деятельность или, 
по крайней мере, большая близость къ сознанш всехъ 
этихъ представленш, чтобы при возникновенш невернаго 
представлешя о болезни тотчасъ же оживали представлешя 
противоречающихъ ему симптомовъ и не допускали бы его. 
Напротивъ, неверный д1агнозъ будетъ опираться лишь на 
одну часть объективно существующихъ симптомовъ, напр., 
на симптомы, выраженные сильнее прочихъ или гово- 
ряшде въ пользу очень распространенной или особенно при
вычной болезни. Более редкое, более скрытое, хотя само 
по себе не неизвестное, не пробуждается наличными вос- 
пр1ят!ями; поэтому, оно лишено всякаго дейсгая.

Следовательно, ограниченность кругозора и неизмен
ное течете воспроизведен^ по наиболее привычнымъ пу- 
тямъ, съ одной стороны, и, напротивъ, ш и р о т а  к р у г о 
з о р а  и п о д в и ж н о с т ь  м ы ш л е н ! я  п р и  о д н о в р е м е н -  
н о м ъ  у д е р ж а н 1 и  одной г о с п о д с т в у ю щ е й  м ы с л и  
или одной о б ъ е д и н я ю щ е й  ц е л и ,  съ другой стороны,—  
вотъ характерныя особенности, отличаюшдя глупость отъ 
ума. Духовная переработка множества разъединенныхъ дан
ныхъ въ осмысленную связь физическихъ или историческихъ 
явленш, философскихъ или поэтическихъ мыслей; возвыше- 
ше надъ многочисленными пробелами и противореч1ями 
чувственнаго воспр1ят1я или показанш свидетелей; учиты- 
ваше сразу многихъ руководящихъ факторовъ при выборе 
средствъ для достижешя цели; искусное приспособлеше 
этихъ средствъ къ изменяющимся обстоятельствамъ; внезап
ные повороты; новыя прюбретешя; однимъ словомъ, всесто
роннее применеше многочисленныхъ наблюденш въ пользу 
одной господствующей надъ всеми этими разрозненными 
моментами, хотя и замечаемой иногда только мимолетно и 
въ качестве заместительницы, объединяющей мысли, —  
осуществлеше такихъ операцш характеризуетъ высшую 
деятельность познающаго мышлешя. Въ основе его, въ 
качестве элементарнаго цроцесса, лежитъ не одна память 
и не одно внимаше, но с о е д и н е н ! е  о б о и х ъ  п р и  сов-  
м е с т н о м ъ  и в ы с ш е м ъ  р а з в и л и  р а з л и ч н ы х ъ  
с т о р о н ъ ,  к о т о р ы я  м о ж н о  в ъ  н и х ъ  р а з л и ч и т ь :
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верность, богатство, и быстрота памяти, энерпя, сосредо- 
точенность и въ то же время широта и подвижность вни
мательная мышлешя. Н етъ надобности подробнее распро
страняться о томъ, что при чрезвычайной сложности объ- 
ективныхъ явленш, при запутанной и разносторонней зави
симости вещей другъ отъ друга и ихъ отношенш другъ къ 
другу, при постоянныхъ отклонешяхъ единичная отъ общей 
закономерности, такое объединеше и ростъ душевныхъ спо
собностей должны вести чаще и легче къ со гл а ст  пред
восхищающая или отражаюшаго мышлешя съ испытываемой 
действительностью, т. е. къ познанш, ч1змъ это можетъ 
сделать одностороннее и менее полное развит1е этихъ спо
собностей.

Обыкновенно принято отличать отъ разсудка еще р а з у м ъ .  
Въ психолопи повседневной жизни это различеше не имеетъ боль
шого значешя— оба п о ш тя  употребляются въ ней довольно безраз
лично; но зато ему придается большое значеше въ богословствующей 
психологш. Тамъ разсудокъ является низшей познавательной способ
ностью, свойственной и животнымъ; между темъ какъ разумъ пред- 
ставляетъ о т л и ч н у ю  отъ перваго, свойственную одному только че
ловеку высшую способность, и ей онъ обязанъ своими высшими функ- 
щями, напр., мышлешемъ при помощи поня^й, самосознашемъ, созна
шемъ Бога и т. д. Крайне ошибочное и ребяческое понимаше действи
тельно неизмерима™ превосходства челов^ческаго познашя надъ по- 
знашемъ животныхъ. Это превосходство основано не на наличности 
высшей способности, наряду съ несвязанной съ нею низшей, изъ кото
рыхъ одна, подобно инструменту слесаря, пригодна лишь для грубыхъ 
работъ, другая же, подобно инструменту искуснаго механика— для более 
высокихъ и цЪнныхъ функщй. Основаше его въ томъ, что одна и та 
же всегда однородная деятельность мысленнаго предвосхищешя объек
тивно даннаго среди запутывающихъ и затрудняющихъ обстоятельствъ 
производится человекомъ несравненно более совершенными средст
вами и, поэтому, даетъ несравненно более совершенные результаты. 
Обпйя человеку и животному способности изолирующаго абстрагива- 
шя и ассощативнаго обогащешя у человека съ самаго рождешя под
готовлены къ гораздо более высокому развитт; къ тому же, онъ об- 
ладаетъ еще чемъ-то совершенно новымъ и повышающимъ упомяну- 
тыя способности до высочайшей степени— языкомъ: вотъ первоосновы 
превосходства человека надъ животнымъ; все остальное вытекаетъ 
изъ нихъ, какъ необходимое следств!е.
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§ 19. B *b p a.

Дойдя до этой главы, иной можетъ, пожалуй, спро
сить, да должны ли въ самомъ деле истины и знашя совер
шенно зависать отъ чего-то такого, что лежитъ вне ихъ,

1 1 *
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и что достигается или не достигается при помощи более 
или менее удачнаго приспособлешя къ этому вне лежа
щему. Разве они не носятъ своей достоверности въ себе 
самихъ. Разве основныя истины не даны съ непосредствен
ной очевидностью каждому изъ насъ, какъ только мы ихъ 
себе представимъ, и разве проч1я истины не выводятся 
изъ нихъ съ логической необходимостью. Или же, если при
ходится допустить существоваше подчиненныхъ истинъ, 
оправдываемыхъ только ихъ соглааемъ съ опытомъ, то не 
являются-ли по крайней м ере те  непосредственно очевид- 
ныя истины истинами высшаго порядка и заслуживающими 
назвашя „истинъ" по преимуществу. Какъ напр., логиче- 
сшя, математичесшя и религюзныя истины.

Действительно, сказанное до сихъ поръ нуждается 
въ одномъ дополненш. Существуетъ, если не два вида 
истинъ, которые можно было-бы просто поставить рядомъ 
другъ съ другомъ, то двояшй смыслъ, въ которомъ мы упо- 
требляемъ слова „истина", „знаше". Мы говорили до сихъ 
поръ о нихъ въ одномъ изъ этихъ смысловъ; согласно 
ему —  оставляя въ стороне всякую гносеолопю, способную 
лишь запутать, —  истины суть мысленныя построешя, отли- 
чаюшдяся свойствомъ согласоваться съ действительностью, 
лежащей вне Mipa мыслей представляющаго субъекта, при- 
томъ согласоваться объективно, независимо отъ того, мы
слится ли само это отношеше или нетъ. Согласно же вто
рому смыслу, истины суть татя  мысленныя построешя, 
к о т о р ы я  с у б ъ е к т и в н о  п р е д с т а в л я ю т с я  в ъ  
к а ч е с т в е  о б л а д а ю щ и х ъ  с о г л а с 1 е м ъ  с ъ  д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  оне являются мыслями, связанными 
съ в е р о й  въ ихъ действительность, съ убеждешемъ, что 
существуетъ нечто, объективно соответствующее имъ. Наи
более распространено мнеше, что оба эти понимашя 
истины согласуются, что сзгщность познашя именно въ 
томъ и состоитъ, чтобы одновременно быть и объективно 
правильнымъ и субъективно обязательному вотъ почему 
языкъ и называетъ однимъ словомъ носителя обоихъ этихъ 
свойствъ. Однако, хотя оба эти признака очень часто и 
совпадаютъ, это совпадеше далеко не свободно отъ 
исключенш. Бываютъ объективныя истины —  назовемъ ихъ 
такъ для краткости —  которыя не пользуются ни малей- 
шимъ довер1емъ; примеромъ этого можетъ служить тотъ 
случай, когда отвергнутая нами возможность или теор1я 
впоследствш оказывается правильной. И наоборотъ, бы
ваютъ субъективныя истины, которыя поддерживаются 
самой глубокой верой, которыя люди готовы отстаи
вать ценой своей жизни, и которымъ, однако, не можетъ 
соответствовать объективная действительность. Ведь, напр., 
убеждешя хриспанъ, 1удеевъ, язычниковъ и философовъ—
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мучениковъ за веру, въ известной степени противоречили 
другъ другу, и эти мученики, следовательно, жертвовали 
жизнью за нечто объективно неистинное. Такимъ обра
зомъ, объективная истинность и субъективная очевидность 
суть не покрываюшдя другъ друга, а перекрещивающаяся 
свойства нашихъ представленш и наличность одной не 
является ручательствомъ за наличность другой; ихъ нужно, 
поэтому, различать.

Мы уже видели, какъ душа съ необходимостью дости- 
гаетъ одного изъ этихъ свойствъ, —  объективно правиль
н а я  мышлешя, видели и те  данныя, которыя делаютъ ее 
особенно искусной въ достиженш этой цели. Теперь спра
шивается, какъ она доходитъ до другого вида мышлешя, 
до мышлешя, связаннаго съ верой, и при какихъ услов1яхъ 
она его применяетъ.

Только что въ самыхъ общихъ чертахъ уже было 
указано, въ чемъ состоитъ вера: въ представленш, что 
нечто действительно существуетъ или принадлежитъ дей
ствительности. Ея противоположность есть Heeepie или 
безвер1е, т. е. представлеше о недействительности чего- 
либо. И вера и безвер1е могутъ относиться къ одному 
и тому же содержанш, либо взаимно ослабляя другъ 
друга, либо поочередно сменяясь; тогда мы считаемъ что- 
нибуть вероятнымъ, возможнымъ, сомнительнымъ и т. д. Эти 
представлешя получаютъ особую окраску въ зависимости 
отъ того, что съ ними связываются известныя чувства; 
напр., живая и ничемъ неограниченная мысль о действи
тельности, независимо отъ ея содержашя, действуетъ въ 
высшей степени пр1ятно и успокоительно, сомнеше же, на* 
оборотъ, —  непр1ятно и мучительно. Они имеютъ также 
определенное отношеше къ поступкамъ и къ представле- 
шямъ о поступкахъ. Но оставимъ въ стороне все эти хотя 
и характерныя сопутствующая явлешя и разсмотримъ по
ближе въ интересующемъ насъ комплекте лишь с о д е р 
ж а щ а я с я  въ немъ п р е д с т а в л е н ! я ,  составляющая его 
подлинную сущность. Тогда мы должны будемъ спросить: 
что такое представлеше действительности? Каково его 
содержаше и каковъ его источникъ?

Несомненно, оно не есть нечто первичное. Действи
тельность и недействительность тесно связаны другъ съ 
другомъ, какъ правое и левое, верхъ и низъ. Первая не
понятна безъ противопоставлешя последней. Но разве не
действительность можетъ быть первичнымъ представле- 
шемъ. Маленькш ребенокъ ничего не знаетъ ни о первой, 
ни о второй. У него есть ощущешя и представлешя, но 
они даны ему просто, безъ сопутствующей мысли о какомъ 
либо различш между ними. Однако, ему скоро приходится 
на опыте научиться }тзнавать это различ1е. Ребенокъ голо-
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денъ. Онъ плачетъ; въ то же время, воспроизводя 
прежше опыты, онъ думаетъ о пище, утоляющей го- 
лодъ, и о матери, доставляющей ее ему. И вотъ дверь 
отворяется, мать въ самомъ деле появляется съ пищей. 
Она во многихъ отношешяхъ очень похожа на только 
что передъ этимъ представленную мать, но въ то же 
время, однако, и сильно отличается отъ нея чувственной 
живостью, осязательностью и определенностью ея фигуры 
и словъ. Въ другой моментъ ребенокъ фантазируетъ. Слу
чайная игра его ассощащи рисуетъ его воображешю при- 
чудливыя картины: животныхъ съ шестью ногами подь 
животомъ и на спине, благодаря чему они для ускорешя 
своего бега могутъ переворачиваться, прелестныхъ принцевъ 
съ золотыми коронами на голове и съ богатейшими дарами 
въ рукахъ. Но какъ бы ребенокъ ни оглядывался вокругъ, 
онъ нигде не найдетъ отвечающихъ его воображешю чув- 
ственныхъ переживанш; напротивъ, все вокругъ него будетъ 
только п р о т и в о р е ч и т ь  его мечтамъ. Люди, которыхъ 
ему приходится видеть въ чувственной действительности, 
либо ходятъ съ обнаженной головой, либо носятъ шляпы, 
а на соблазнительные дары они не очень щедры. Конечно, 
вся совокупность этихъ переживанш входитъ затемъ въ 
дальнейшую жизнь представленш ребенка. Когда ребенку 
потомъ опять случается плакать, призывая мать, то онъ 
представляетъ себе въ своемъ воображенш не одну только 
мать, но и весь прежшй процессъ: замену бледнаго тене- 
образнаго представлешя появлешемъ чувственно восприня
той матери и взаимоотношеше между первымъ и второю; 
точно также и по поводу своихъ фантазш онъ вспоминаетъ 
различ1е между чувственно воспринятымъ впоследствш и 
темъ, что онъ мыслилъ до того, и несовместимость одного 
съ другимъ. Сотни и тысячи такихъ наблюдешй, которыя 
съ точки зрешя интересовъ ребенка въ высшей степени 
важны, постепенно должны привести къ двумъ результа
тами Во-первыхъ, они прокладываютъ все более глубокую 
борозду въ Mipe мыслей ребенка. Онъ начинаетъ обращать 
внимаше на то, что для однихъ представленш существуютъ 
совершенно похож1я или соответствуюиця переживашя, 
только не бледныя, расплывчатыя, какъ бы безтелесныя, 
а напротивъ, более яршя, живыя и устойчивыя. Въ отно- 
шенш же другихъ представленш никогда ничего подобнаго 
не наблюдается; чувственно видимое скорее противоречить 
имъ; они существуютъ лишь въ качестве мимолетныхъ 
схемъ. Такъ какъ татя наблюдешя производятся не только 
въ отношешя видимыхъ, но также и въ отношенш слыши- 
мыхъ, осязаемыхъ и т. д. предметовъ, то ребенкомъ при этомъ 
совершается процессъ абстрагировашя. Онъ научается ду
мать, что характерное различ1е между обеими группами за



— 167 —

ключается не въ чемъ то такомъ, что свойственно одной только 
области зр^шя, а вообще въ томъ, что принадлежащее одной 
rpynnt образы к а к и м ъ - т о  с п о с о б о м ъ  чувственно 
воспринимаются, что они въ любомъ своемъ проявлены 
обладаютъ той неописуемой выпуклостью, определенностью 
и отчетливостью, которая свойственна всему чувственно 
видимому, осязаемому, слышимому и т. д. Напротивъ, об
разы, принадлежащее другой группе, не только не встре
чаются среди чувственно воспринимаемая, но прямо не 
совместимы съ этимъ последними Такимъ образомъребе 
нокъ начинаетъ отличать известныя свои представле
шя, какъ действительныя, отъ другихъ недействительныхъ. 
Ведь первоначальное значеше этихъ словъ (позднейшее 
расширеше ихъ значешя насъ здесь не интересуетъ), 
можно истолковать только такъ: действительное— значитъ 
принадлежащее къ Mipy чувственно - воспринимаемыхъ ве
щей, потому кчто въ важнейшихъ свойствахъ оно имеетъ 
одинаковую съ ними природу, а недействительное —  ле
жащее вне этого Mipa и ограниченное однимъ м!ромъ 
мыслей.

Разъ представлешя действительная и недействитель
н а я  прюбретены, они тотчасъ же находятъ богатое при- 
менеше. После яркихъ и выразительныхъ случаевъ и менее 
ярше даютъ поводъ къ ихъ образованш или привнесент. 
Наконецъ, по одной лишь аналогш, они мыслятся и въ та
кихъ случаяхъ, которые сами по себе не даютъ къ этому 
повода. Но при этомъ одно paзличie получаетъ весьма важ
ное значеше для всей душевной жизни. Въ конечномъ 
итоге в с е  представлешя возникаютъ изъ воспр}я^я. Правда 
ихъ сочеташя лишь отчасти встречаются среди восприни
маемая нами, отчасти же они противоречатъ ему; однако, 
элементы такихъ противоречащихъ комбинацш были также 
некогда восприняты и иногда снова встречаются въ чув- 
ственномъ BocnpiHTin. Деревьевъ съ серебряными листьями 
мы никогда не видимъ въ повседневной жизни, но мы ви- 
димъ деревья и видимъ также листообразныя серебряныя 
вещи. Если же дело обстоитъ такъ, то мы имеемъ не
сравненно больше поводовъ думать о действительности, 
чемъ о недействительности. Даже въ томъ случае, если 
наше мышлеше состояло бы сплошь изъ однихъ фантасти- 
ческихъ образовъ, отдельныя части такихъ образовъ все 
же были бы мыслями о действительности, и несомненно 
ихъ было бы гораздо больше, чемъ самихъ недействитель
ныхъ фантазмъ, являющихся продуктами ихъ сочеташя. 
Вследств1е этого у насъ должна выработаться г о р а з д о  
б о л е е  с и л ь н а я  п р и в ы ч к а  к ъ  м ы ш л е н 1 ю  о д е й 
с т в и т е л ь н о с т и ,  ч е м ъ  о ея п р о т и в о п о л о ж н о с т и ,  
и когда намъ случается переходить по аналогш къ самимъ
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по себ-fe нейтральнымъ случаямъ, то нами принимается во 
внимаше почти исключительно представлеше о действитель
ности. Выражаясь иначе, дело обстоишь такъ: р е б е н о к ъ ,  
п е р в о н а ч а л ь н о  не з н а в п п й  ни в е р ы ,  ни н е в е р 1 я  
и н а у ч и в и п й с я  о б о и м ъ ,  в н а ч а л е  с т а н о в и т с я  не
о б ы ч а й н о  л е г к о в е р н ы м  ъ.

Маленьшя дети, какъ известно, верятъ всему. „Скажи 
ребенку, что луна сейчасъ упадетъ съ неба, и онъ станетъ 
смотреть на небо и ожидать, что вотъ она въ самомъ деле 
упадетъ". Ограниченность детскаго опыта только въ не- 
многихъ случаяхъ позволяетъ имъ контролировать, со
гласуются ли возникающая у нихъ представлешя съ чувст
венно воспринимаемымъ или противоречатъ ему. Но тамъ, 
где этого контроля у  нихъ нетъ, они не остаются осто
рожными или нейтральными, а обнаруживаютъ весьма силь
ную тенденщю считать все истиннымъ. Языкъ оказываетъ 
имъ въ этомъ отношенш очень большую поддержку. Слова, 
которымъ прежде всего научается ребенокъ, сплошь озна- 
чаютъ чувственно воспринимаемыя лица, чувственно-воспри- 
нимаемые предметы или явлешя. Такъ какъ эти слова ста
новятся руководящими для его мышлешя, то и въ дальнешемъ 
онъ продолжаетъ держаться чувственно воспринимаемго, т. е. 
действительная. Кроме того, на всехъ почти языкахъ при
надлежность къ Mipy действительности и принадлежность 
только къ Mipy мыслей обозначается однимъ и темъ же 
словомъ „быть", и это приводить къ кажущемуся самооче- 
виднымъ предположенш, будто вещь, о которой мы мыслимъ, 
что она желта или кругла, непременно существуетъ и вообще, 
т. е. существуетъ и въ действительности. Источникъ этой 
особенности лежитъ, вероятно, въ отмеченномъ выше перво- 
начальномъ легковерш человека, но разъ она уже сущ е
ствуетъ, то естественно сама въ свою очередь сильно со
действуешь разви тт этого легковер!я у  каждаго подра
стающ ая индивидуума. Однако, опытъ ребенка безпрерывно 
обогащается и, благодаря этому обогащенш, надъ громад- 
нымъ матер1аломъ, первоначально принятымъ на веру, со
вершается двоякая работа, которая продолжается всю нашу 
жизнь, хотя подъ конецъ и очень медленно.

Во первыхъ, это обогащеше поправляетъ и оттесняетъ 
веру. Противоречащее накопляющемуся опыту исключается 
изъ круга принятаго на веру и переносится сознашемъ въ 
область сказокъ или басенъ. Деревья съ золотыми яблоками? 
Нетъ, такихъ не существуетъ, говорятъ намъ действитель- 
ныя яблоки; мы все мягки и мясисты, а совсемъ не тверды, 
какъ золото. А  рождественскш дедушка, который въ одинъ 
и тотъ-же часъ приноситъ всемъ детямъ всехъ странъ 
ожидаемые ими подарки? Н етъ, это невозможно, говорить 
повседневный опытъ; кто находится здесь, тотъ не можетъ
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въ то же самое время находиться тамъ и въ тысяче дру
гихъ м^стъ. Во-вторыхъ, указанное расширеше кругозора 
даетъ также вер е наиболее прочную опору и наиболее 
надежную поддержку. Оно приводить многочисленные еди
ничные опыты и разъединенный веровашя въ е д и н у ю  
в е л и к у ю  с и с т е м у  и такимъ образомъ связываетъ все 
одинаковымъ образомъ съ абсолютной основой всякой дей
ствительности и высшей нормой всякой достоверности, съ 
моими теперешними чувственными воспр!ят1ями и вообще 
со всемъ моимъ бьтем ъ  въ данный моментъ. Если я— пусть 
даже мимолетно и при помощи самыхъ общихъ замещаю- 
щихъ представленш —  долженъ думать, что определенное 
количество часовъ тому назадъ, на определенномъ м есте 
я пережилъ нечто съ такой осязательностью и отчетливостью, 
съ какой я вижу теперь передъ собою эту бумагу и смыслъ 
написанныхъ на ней словъ, то моя вера въ действитель
ность этого прошлаго со б ьтя  оказывается непоколебимой. 
„Мое т е п е р ь  и мое з д е с ь  есть последнш исходный 
пунктъ всякой действительности, а потому и всякаго позна- 
шя“ (Липег). Все, что на почве опыта можно безъ 
противоречш поставить въ связь съ этимъ прочнымъ осно- 
вашемъ,— все это также прюбретаетъ прочно обоснованную 
достоверность. Почему во сне я могу верить въ действи
тельность сновиденш, по пробуждеши же не могу? Потому 
что во сне сознаше связи пережитаго действуетъ отры
вочно. Въ общую связь опытовъ странности нашихъ сно- 
видешй не могутъ быть включены; какъ только въ насъ про
буждается представлеше этой связи,— тотчасъ исчезаетъ ихъ 
действительность. Я очень хорошо могу себе представить, 
вместе съ Жюль-Верномъ, что меня въ пр1ятномъ обществе 
поместили въ колоссальное пушечное ядро и при помощи 
выстрела отправили на луну. Мое воображеше весьма на
глядно можетъ нарисовать мне, какой откроется видъ во 
время полета ядра и какова приблизительно будетъ наша 
жизнь внутри его. Но я не смогу этого сделать въ связи 
съ совокупностью моего опыта. Мои представлешя о пре- 
делахъ возможнаго въ современной технике, о губитель- 
номъ холоде MipoBoro пространства и т. д. и т. д., прочно 
обоснованныя, противоречатъ подобнымъ фактамъ. Поэтому 
я не способенъ поверить въ нихъ.

То, что представляется намъ звеномъ въ связи нашего 
опыта, мы называемъ доказанными, то, во что мы бла
годаря этой связи веримъ, —  знатемъ Вследств1е осо
бенной прочности этого рода веры, знаше обыкновенно про- 
тивопоставляютъ вере; такимъ образомъ, значеше слова 
верить ограничиваютъ и прилагаютъ лишь къ тому, что мы 
считаемъ за истину, независимо отъ связи нашего опыта. 
И более узкое, и более широкое значеше, оба имеютъ
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свое основаше; между ними существуетъ одновременно и 
родство и противоположность.

Итакъ, роль опыта состоитъ, съ одной стороны, въ 
выд^леши известныхъ мысленныхъ образованш изъ сферы 
принятаго на веру и отнесенш ихъ къ сфере того, во что 
мы безусловно не в^римъ, а съ другой— напротивъ— въ со
единены другихъ мыслей въ единую систему прочно обос- 
нованныхъ и сделавшихся предметомъ непоколебимой веры 
истинъ. Однако, обе эти группы далеко не содержатъ въ 
себе всей совокупности продуктовъ нашего мышлешя. Гро
мадное количество порождаемаго имъ находится между 
этими двумя крайностями; его нельзя ни доказать, ни опро
вергнуть. Какую позицш занимаетъ душа по отношенш къ 
такому матер!алу?

Человекъ несомненно долженъ извлечь большой урокъ 
изъ своего опыта въ томъ отношенш, что заслуживающаго 
веры на свете оказывается гораздо меньше, чемъ это вна
чале представлялась ему; ведь его первоначальная вера въ 
большинстве случаевъ не оправдывается на деле. Конечно, 
многое подтверждается опытомъ и упрочивается; но оно 
было предметомъ веры уже раньше и не представляетъ соб
ственно никакого новаго прюбретешя. Напротивъ, гораздо 
большая область навсегда отымается у веры и признается 
невероятной; значительно реже первоначальныя заблуждешя 
превращаются въ истины. Итакъ, благодаря своемз  ̂ опыту, 
человекъ по необходимости становится объективно более 
реалистичнымъ и субъективно более скептическимъ и осто- 
рожнымъ. С ъ  точки зрешя приспособлешя къ внешнему 
Mipy и господства надъ нимъ, такой способъ д е й с т я  имеетъ 
некоторыя преимущества; поэтому, различными способами 
мы стремимся содействовать его развитш.

Научное образоваше, такое, напр., какъ дается въ на
шихъ высшихъ школахъ, заключается не столько въ сооб- 
щенш знанш,— которыя можно почерпнуть и изъ книгъ 
или „вызубрить"— сколько въ пр1ученш къ объективно ос
мотрительному и субъективно критическому мышленш, къ 
выработке прочной привычки видеть и людей, и вещи во 
всемъ богатстве ихъ отношенш и искать для всего дока
зательства.

Такимъ образомъ, первоначально неограниченная на
клонность верить постепенно сильно подавляется у каждаго. 
въ различной степени. Т ем ъ не менее, за редкими слу
чаями, она окончательно никогда не преодолевается. Это от
части объясняется темъ, что склонность верить постоянно 
находитъ новую пищу въ обстоятельствахъ сходныхъ съ 
теми, которыя лежали въ основе ея происхождешя. Ея 
продолжающееся ограниченное существоваше, которое, 
какъ мы увидимъ, также оказываетъ душе ценныя услуги,
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выражается въ томъ, что при о с о б ы х ъ  о б с т о я т е л ь 
с т в а х ъ  склонность верить остается навсегда, именно въ 
rfexъ случаяхъ, когда въ д у ш ^  о с о б е н н о  ж и в о ,  о с о 
б е н н о  э н е р г и ч н о  п р о я в л я ю т с я  татя представлешя, 
которыя путемъ опыта нельзя ни доказать, ни опроверг
нуть. Наши представлешя прюбр'Ьтаюшь этотъ характеръ, 
благодаря двумъ весьма важнымъ для в^ры причинамъ.

„Что трижды сказано народу, въ то онъ веришь*. 
„Аотоа вера— „учитель сказалъ это"— такова, говорятъ, была 
ссылка учениковъ Пиеагора въ доказательство правильно
сти ихъ учешя; во всякомъ случай точно также ссылаются 
мнопе ученики другихъ учителей и по сей день. Но иногда 
совсЬмъ не нужно учителя. „Всяшй пророкъ, обладаюпцй 
достаточно сильнымъ голосомъ, выразительными жестами 
и даромъ слова, въ состоянш направлять в^ру народныхъ 
массъ, подобно тому, какъ канава направляетъ воду ручья 
И в'Ьра народныхъ массъ, друзей, окружающаго общества, 
въ свою очередь действуешь потомъ подобно частому по- 
вторешю. Что въ душахъ другихъ согласуется съ моимъ 
собственнымъ образомъ мыслей, то укрепляешь его и при
соединяешь в^ру въ его справедливость. Кроме того: какъ 
могутъ ошибаться сразу мнопе? Самыя высоюя истины 
особенно охотно основывались на consensus omnium, т. е. 
на всеобщемъ согласш; Цицеронъ называешь его: vox natu
rae (голосъ природы). И наоборотъ, „раздоръ философовъ“ 
есть излюбленное средство борьбы противъ неудобныхъ 
истинъ. Такимъ образомъ, представлешя, которыя вызываются 
подчеркнутыми, сопровождающимися сильнымъ чувствомъ 
или достаточно часто повторяющимися утверждешями, ко
торымъ опытъ прямо не противоречишь, внушаютъ в^ру 
иногда даже вопреки противоречащему имъ опыту. Вотъ одна 
изъ постоянно д^йствующихъ причинъ вЪры.При н^которомъ 
расширены этого поня™, ее можно назвать авторитетомъ, 
а основывающуюся на ней вЪру— вгърой въ авторитетъ.

Второй причиной являются потребности человека, 
прежде всего сильныя и глубоко кореняипяся потреб
ности. Пока он'Ъ существуютъ и не удовлетворяются, оне 
вновь и вновь вызываютъ живыя представлешя средствъ, 
которыя, по аналопи съ прежними опытами, способны ихъ 
удовлетворить; поскольку этимъ представлешямъ не проти
воречишь или не слишкомъ противоречишь опытъ, они 
также являются предметомъ веры. П р а к т и ч е с к а я  в е р а ,  
в ^ р а ,  в ы т е к а ю щ а я  и з ъ  п о т р е б н о с т е й  или и з ъ  
ч у в с т в о в а н 1 й , — такъ называютъ веру, выросшую на 
этой почве. Какъ и друпе виды веры, она проникаешь всю 
нашу жизнь. Каждый челов1жъ веришь въ свою будущ
ность, каждая мать веришь въ своего сына. Наполеонъ 
в'Ьрилъ въ свою звезду. Генералъ, не в^рящш въ то, что
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онъ выиграетъ предстоящее сражеше, уже наполовину про- 
игралъ его. Можетъ ли генералъ доказать, т. е. устано
вить согласно связи своего опыта, что онъ долженъ выиг
рать сражеше? Онъ не думаетъ объ этомъ. Конечно, для 
обезпечешя себе победы, онъ сд^лаетъ все, что для этого 
нужно, согласно его опыту, но его знаше всегда говорить 
ему, что вопросъ о победе— вопросъ сомнительный. Т ем ъ 
не мен^е онъ верить, онъ д о л ж е н ъ  верить, что победа 
несомненна. Отъ этого зависитъ все его существоваше. 
Его честь, его будущность, его отечество-— все потеряно, 
если онъ не победить. Онъ не останавливается на мысли 
о сомнительности успеха; другое представлеше постоянно 
теснится на первый планъ въ его сознанш, только оно 
можетъ дать ему необходимое благоразум!е и осмотритель
ность, въ которыхъ онъ теперь нуждается. Или разве мать, 
проникнутая убеждешемъ, что ея сынъ въ будущемъ ста
нешь выдающимся человекомъ, веришь на основанш своего 
опыта? Пусть ея наблюдешя до сихъ поръ противоречили 
этому: она все же веришь. Или обстоятельства до сихъ 
поръ были слишкомъ неблагопр]ятны для ея сына, или 
отецъ не умеешь поставить его на правильный путь, да и 
нужно же позволить ему насладиться своею молодостью. 
Нешь, не опытъ обосновываешь ея веру, а наоборотъ, 
в е р а  и с т о л к о в ы в а е т ъ  о п ы т ъ .  И эта вера основана 
на гомъ, что она нуждается въ ней. Представлеше о сыне- 
неудачнике отравило бы ей всякую радость и обезценило- 
бы все ея существоваше; поэтому оно не можетъ удер
жаться; другое представлеше съ такой энерпей вытесня
ешь его, что вызываешь къ себе веру. Такъ, всякое не
счастье обладаешь изумительной силой возбуждать веру, 
такъ какъ оно постоянно вызываешь представлешя о по
мощи, сопровождающейся страстнымъ желашемъ последней. 
Во вступленш къ своему богословско-политическому 
трактату Спиноза говоришь: „Кто жилъ среди людей,
не могъ не видеть, что большинство изъ нихъ —  даже 
самые ограниченные— въ счастьи такъ преисполнены 
мудростью, что чувствуютъ себя обиженными, когда кто 
нибудь вздумаешь дать имъ добрый советъ, въ несчастьи 
же, напротивъ, бываютъ безпомощны, просятъ совета у 
каждаго и нешь такого нелепаго и безсмысленнаго совета, 
которому они не последовали бы".

Еще одно замечаше. В се три вида веры: вера, осно
ванная на опыте, вера, основанная на потребностяхъ, и 
вера въ авторитетъ имеютъ различные источники, но въ 
своемъ реальномъ проявлены переплетаются между собою, 
хотя, однако, такъ, что въ отдельныхъ системахъ догматовъ 
о д и н ъ  какой нибудь видъ веры образуетъ какъ бы су
щественное ядро, остальные же— его рамку, его оболочку.
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Несомненно, что вера, основанная на опыте, вынуждена 
бываетъ уступать очень многое вере, опирающейся на 
авторитетъ. Кто же въ состоянш все самостоятельно прове
рять, чтобы избежать опасности повторить чуж1я ошибки. 
Ясно также, что всякая вера, вытекающая изъ потребно
стей, должна сообразоваться съ запасомъ знанш въ данный 
моментъ. Наши потребности и средства къ ихъ удовлетво
рен^  принадлежать къ области опыта; какъ могли бы со
вершенно отрешиться отъ него даже самыя см^лыя наши 
желашя. Въ этой зависимости отъ опыта кроется причина 
часто столь различныхъ способовъ проявлешя одной и 
той же вытекающей изъ потребностей веры и ихъ видо- 
изм^нешя. Знашя единичныхъ лицъ объ объективной связи 
вещей различны и изменчивы; тоже можно сказать и о 
среднемъ уровне знашя совокупности индивидовъ. Но уров- 
немъ этимъ определяется то, что считается нами возмож- 
нымъ для удовлетворешя самыхъ горячихъ нашихъ желашй, 
и во что мы, поэтому, веримъ. Та порождаемая потребно
стями вера, которая не разделяется другими людьми, и 
эмпирическая форма которой противоречить ихъ знашю, 
называется суевгьр1емъ. Известно разнообраз!е и легкая 
изменчивость суеверныхъ пpeдQтaвлeнiй, напр., о средствахъ, 
сообщающихъ внешнюю красоту, излечивающихъ тяжшя 
болезни, о приворотномъ зелье и т. д. Только тамъ, где 
эмпирическая оболочка суевер1я съ трудомъ или со всемъ 
не задевается противоречащимъ ему опытомъ, потому 
напр., что родъ этой оболочки защищаетъ его отъ этого 
(спиритизмъ), въ особенности же въ томъ случае, если оно 
прикрывается авторитетомъ великаго имени, —  cyeeepie и 
въ своей конкретной форме бываетъ живучимъ и не легко 
подрываемымъ.

Подобно тому, какъ вера, выростающая изъ потреб
ностей, нуждается въ опыте, точно также, наоборотъ— и 
это важно подчеркнуть— вера, основанная на опыте, тре- 
буетъ въ качестве дополнешя веры, порождаемой потребно
стями. Почему мы веримъ въ Коперниковскую теорш  пла
нетной системы, а не въ Птоломеевскую? Потому что она 
несравненно проще; если бы мы хотели мириться съ боль
шой сложностью, мы могли бы удовлетвориться и Птоло- 
меевской. Да, но разве природа обязалась осуществлять 
какъ разъ то, что наиболее просто. Во многихъ случаяхъ 
очевидно это бываетъ такъ, но во многихъ другихъ она 
смеется надъ нашими предпосылками о простоте и показы- 
ваетъ, что не боится самыхъ ирращональныхъ и запутан- 
ныхъ отношенш. Но простота это то, чего мы желаемъ и 
въ чемъ мы нуждаемся. Простая связь сложныхъ явленш 
намъ нравится; мы считаемъ ее красивой. К ъ тому же ее 
можно легче обозревать и съ меньшей затратой духовныхъ
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силъ мыслить, что опять таки говорить въ ея пользу. По
этому тамъ, где опытъ допускаетъ выборъ, мы всегда ока- 
зываемъ предпочтете простому. Кроме такихъ случаевъ 
неопределенности, вера, обусловленная потребностями, до
полняешь веру, основанную на опыте, еще и во многихъ 
другихъ случаяхъ: напр., на границахъ знашя и тамъ, где 
въ последнемъ имеются пробелы и куда опытъ или еще 
не достигъ, или уже больше не можетъ достигнуть.
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В. ЧУВСТВОВАШЕ и ДЪЙСТВОВАЫЕ.5!

§ 20. Причины сложности чувствоватй.
Системы воспр1ятш и представлены, о которыхъ до 

сихъ поръ шла речь, редко или совсемъ никогда не суще- 
ствуютъ изолированно, какъ мы принуждены были излагать 
ихъ здесь, чтобы показать ихъ структуру. Сплошь и ря
домъ они сопровождаются или смешиваются съ чувствами. 
Средиземное море подъ безоблачнымъ небомъ не есть только 
нечто, иначе выглядящее, съ иной температурой и возбу
ждающее друпя мысли, чемъ покрытая снегомъ северная 
немецкая равнина; оно кроме того еще и говоришь намъ 
совсемъ иное, вызываешь въ насъ совсемъ иныя настроешя. 
Въ одинаковомъ факте, напр., въ морскомъ путешествш 
или въ путешествш на автомобиле, я могу видеть то опас
ность, то удовольств1е; одинаковое утверждеше я могу 
разсматривать то какъ установленную истину, то какъ 
нечто сомнительное. Правда, возникающая у меня въ этихъ 
случаяхъ представлешя очень различны, но еще более раз
личны друпя стороны моего переживашя: страхъ, угнетен
ность, безпокойство —  съ одной стороны, удовольств!е, 
радость, уверенность —  съ другой. Какъ известно, эти чув
ствовашя, сопровождаюшдя комплексы нашихъ воспр!ятш и 
представлешй, —  иногда столь сильныя или столь господ
ствующая въ сознанш, что мы и весь комплексъ называемъ 
чувствовашемъ,— съ трудомъ улавливаются и поддаются ана
лизу, благодаря богатству ихъ содержашя и живой подвиж
ности. Въ этомъ отношенш о нихъ можно сказать очень 
мало удовлетворительная; можно указать, однако, по край
ней мере ближашшя причины, вызываюшдя эти чувствова
шя. Такихъ причинъ можно различать три; выше (стр. 91) 
оне уже были вкратце затронуты нами..
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L Содержаме и форма. Ощущешя, представлешя, 
воспр!ят1я и т. п. возбуждаютъ въ насъ чувствовашя не 
только сами по себе, благодаря своему, такъ сказать, абсо
лютному содержашю, но въ значительной степени и благо
даря способу своего сосуществовашя, своей последователь
ности и вообще благодаря своимъ взаимоотношешямъ. 
Сами по себе прекрасные цвета могутъ сочетаться въ 
безобразный коверъ, а безразличныя серыя пятна —  въ 
пленительный орнаментъ. Музыкальная nieca бываетъ кра
сива не только благодаря благозвучш отдельныхъ, изоли
рованно мыслимыхъ звуковъ —  хотя и это также имеетъ 
значеше—  но также благодаря ея мелод1ямъ и гармонш, 
взятымъ опять таки не обособленнно, а въ ритмахъ, соче- 
ташяхъ и въ общемъ строе.

Самый обшдй принципъ этихъ чувствованш формы или 
отношешя хорошо известенъ: множественность любыхъ со- 
держанш, независимо отъ всякаго иного эмощональнаго 
возд ей стя , пр1ятна просто потому, что она темъ или 
инымъ способомъ сочетается въ одно целое, что несмотря 
на множество и обособленность ея отдельныхъ членовъ въ 
ихъ разнобразш или надъ ихъ разнобраз1емъ все же 
господствуетъ е д и н с т в о ,  уничтожающее ихъ обосо
бленность. Безсвязное или противоречивое множество, 
напротивъ, вызываешь безпокойство и является мучитель- 
нымъ; нерасчлененное и слишкомъ простое единство 
кажется скучнымъ, и то и другое, стало быть, непр1ятно. 
Это соединеше или объединеше множественности осущест
вимо самыми различными способами. Единство можетъ быть, 
напр., в с е п р о н и к а ю щ и м ъ ,  т. е. являться формой или 
порядкомъ, которые одинаковымъ или сходнымъ способомъ 
присущи всемъ отдельнымъ вещамъ, и которые только при 
помощи абстракцш разсматриваются какъ нечто общее. 
Таковы, напр., однообразные по форме колья частокола, 
барабанный бой, сопровождающш штурмъ, симметрично 
устроенныя или расположенныя вещи, одинаково стилизо- 
ванныя части постройки. Кроме того, единство бываетъ 
п о д ч и н я ю щ и м ъ ,  именно, когда одинъ членъ целаго, 
стоящш, при известномъ однообразш устройства, всетаки 
самостоятельно на ряду и вне остальныхъ составныхъ частей, 
выделяется, какъ выдаюшдйся въ какомъ нибудь отношенш 
и господствующш надъ другими. Таковы случаи, когда н е
которые богаче отделанные прутья решетки на одинако- 
выхъ промежуткахъ другъ отъ друга выделяются передъ дру
гими, таковы особенно подчеркнутые такты ритма, башни 
и купола построекъ и т. д. Наконецъ единство бываетъ 
о б ъ е м л ю щ и м  ъ, когда оно представляетъ целое, впервые 
появляющееся благодаря сочетанш несамостоятельныхъ и 
часто совершенно разнородныхъ частей и отличающееся
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отъ всехъ ихъ; таково единство членовъ организма, един
ство средствъ, направленныхъ къ одной цели, единство 
смысла предложешя или речи. Естественно, что у  одн^хъ и 
тЬхъ же вещей можетъ быть одновременно много родовъ 
„единствъ во множестве"; равнымъ образомъ различные виды 
единствъ могутъ, такъ сказать, строиться другъ на друг^, 
т. е. отдельный вещи могутъ соединяться сначала мень
шими группами въ низипя единства, а эти последшя затемъ 
въ свою очередь въ более высошя и высыля; въ качестве 
примера можно указать на готическш соборъ, симфонш, 
драму. Благодаря всемъ этимъ возможностямъ, разно- 
образ1е и сложность чувствойнш , —  которыя могутъ быть 
вызваны множествомъ впечатленш либо въ согласш, либо 
въ противоречш другъ съ другомъ и съ чувствовашями, 
обусловленными содержашемъ,— разнообраз!е всехъ этихъ 
чувствовашй необычайно велико. Но оно еще более воз
растаете благодаря новому обстоятельству.

2. Ассоцгацгя. Почему насъ особенно радуетъ солнеч
ный весеншй ландшафтъ? Чемъ онъ лучше того же ланд
шафта въ пасмурный ноябрьскш день? Быть можетъ, зеле
ный цветъ молодой растительности, самъ по себе, намъ 
больше нравится, чемъ желтизна увядшихъ и растоптан- 
ныхъ листьевъ; быть можетъ, волнистая округленность 
покрытыхъ листьями деревьевъ красивее тонкой сети ого- 
ленныхъ ветвей? Но это только второстепенные моменты 
для различной эмоцюнальной оценки этихъ двухъ впечатле- 
нш. Важнее здесь то, что одинъ ландшафтъ напоминаетъ о 
жизни, тепле, прогулкахъ или пикникахъ на свежемъ воз
духе, путешеств!яхъ по далекимъ странамъ, другой же —  
объ умираши, холоде и слякоти, ед е  въ душныхъ комна- 
тахъ. И вотъ эмоцюнальныя вл!яшя, которыми сопрово
ждаются все эти вещи при действительномъ пережи
ванш ихъ, теперь начинаютъ вновь проявляться въ насъ, 
стоитъ представлешямъ о нихъ пробудиться, хотя бы 
самымъ мимолетнымъ образомъ. По той же самой причине 
холодъ трупа производить совершенно иное впечатлеше, 
чемъ такой же холодъ окружающихъ насъ предметовъ; 
видъ текущей крови оказываетъ совсемъ иное впечатлеше по 
сравненш съ видомъ столь же краснаго вишневаго или 
черничнаго сока, а видъ вишневаго сока (хотя конечно въ 
более легкой степени), —  по сравненш съ видомъ молока 
или лимоннаго сока. Всюду мы привносимъ въ вещи мно
жество воспоминанш о нашихъ прежнихъ переживашяхъ, 
въ связи съ ними или при посредстве такихъ привнесенш 
переходимъ къ представленш сходныхъ съ ними вещей 
(стр. 102). Вместе съ темъ переносится и связанный съ 
отдельными воспоминашями пр!ятный или непр!ятный, ра
достный или тягостный характеръ, онъ делается вчувство-
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ваннымъ въ пробуждаюшдя воспоминание вещи, какъ часто 
говорятъ теперь, благодаря чему эмоцюнальное влщше ихъ 
становится, при н^которыхъ обстоятельствахъ, необычайно 
богатымъ и сложнымъ.

При этомъ сл^Ьдуетъ обратить внимаше еще на одно 
обстоятельство: эти возникаюшдя посредствомъ ассоцыро- 
ванныхъ представлены чувствовашя при частомъ повторены 
впечатлены проявляются въ душе отчетливее и живее, 
чемъ сами представления, благодаря которымъ они перво
начально были привнесены въ вещи; поэтому, намъ ка
жется, будто они являются неотд^лимымъ свойствомъ вещей, 
которымъ первоначально были совершенно чужды. Домъ, 
где я некогда пережилъ непр1ятную сцену, самъ стано
вится мне непр1ятенъ; представлеше объ этомъ доме мо
жетъ стать для меня крайне тяжелымъ, между темъ какъ 
сознаше о поводе для этого можетъ постепенно отодви
нуться на задшй планъ и даже совершенно исчезнуть. Въ 
особенности бросается въ глаза такое перенесеше чувства 
на новое содержаше въ т+>хъ случаяхъ, когда определен
ный эмоцюнальный характеръ ассощативно связывается съ 
вещами при помощи м н о ж е с т в а  р а з н о р о д н ы х ъ  п о 
с р е д с т в у ю  щ и х ъ  п р е д с т а в л е н ^ ;  тутъ эти многочи- 
сленныя посредствуюшдя звенья въ такой же степени вза
имно затрудняютъ другъ другу доступъ въ сознаше, въ 
какой сопровождающая ихъ однородныя чувства содей- 
ствуютъ другъ другу.

Типичнымъ прим^ромъ этого могутъ служить деньги 
и постепенное разви^е пристраспя къ нимъ. Человекъ, под- 
ростая, убеждается несчетное число разъ и самымъ раз- 
личнымъ способомъ, что именно деньги, всегда и всюду 
деньги, являются средствомъ доставлять себе радости и удо
влетворять свои желашя. Скоро для него становится невоз- 
можнымъ при виде или представлены денегъ воскрешать въ 
памяти все эти единичные опыты; вследств!е своей много
численности они сливаются въ одно смутное общее пред
ставлеше, на фоне котораго лишь изредка принимаютъ 
отчетливыя очерташя отдельныя желашя-надежды. Однако, 
чувства удовольсгая, связанныя съ прежними опытами, не 
исчезаютъ вследсгае этого. Они также сливаются въ одну 
равнодействующую, но благодаря однородности слагаемыхъ, 
въ результате можетъ получиться опять таки лишь нечто 
однородное, именно, отчетливо выраженное и возросшее 
чувство удовольетя, которое теперь тесно связывается съ 
деньгами, такъ какъ другого содержашя больше нетъ. То 
же самое происходить и при возникновены любви къ дру
гимъ вещамъ или лицамъ, къ родителямъ, друзьямъ, къ 
родине и т. д. Любящее дитя можетъ принять въ обиду, 
если скажутъ, что его любовь къ родителямъ основывается

Эббиигаузъ. 12
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на однихъ только полученныхъ отъ нихъ благодеяшяхъ 
(въ самомъ широкомъ смысле); что она есть только оса- 
докъ всехъ радостей, пережитыхъ благодаря д е й с т я м ъ  
родителей и совместной съ ними жизни. Ребенокъ при 
этомъ и правъ, поскольку въ сознанш его любви не иг
раешь никакой роли отчетливое сознаше этихъ благод^я- 
нш; онъ правъ, поскольку представлеше любого благод^я- 
шя въ отдельности и воспоминаше о связанномъ съ нимъ 
удовольствш бываетъ всегда крайне бедно сравнительно 
съ чувствомъ его любви, основывающимся на совокупности 
этихъ благодеяшй, и потому безконечнымъ,— съ чувствомъ, 
которое нельзя исчерпать никакимъ анализомъ. Тем ъ не 
менее, не можетъ быть никакихъ сомненш, что чувство 
его основано не на чемъ иномъ. Ведь, если дети съ самаго 
ранняго возраста воспитываются пр1емными родителями, 
которые относятся къ нимъ такъ же заботливо, какъ и 
настояшде родители, то они и ихъ любятъ тою же любовью; 
различ1я темперамента и другихъ прирожденныхъ свое- 
образныхъ чертъ, которыя обычно резче выступаютъ при 
отсутсвш кровнаго родства, не приводятъ здесь къ силь
ному пониженш техъ  чувствъ удовольств!я, которыя, со
ставляюсь сущность „незаслуженной" симпатш.

Какъ уже было указано выше (стр. 157), представле
ше о я  почти всегда присутствуетъ въ нашемъ мышленш 
и потому почти безпрерывно воздействуешь на нашу эмо- 
цюнальную жизнь; по самому незначительному поводу оно 
примышляется къ тому, что мы воспринимаем^ и къ темъ 
представлешямъ, которыя пробуждаются въ ближайшей 
связи съ воспринятыми Или, вернее, въ большинстве слу
чаевъ не только примышляется, если подъ примышлешемъ 
подразумевать простое механическое присоединеше чего то, 
продолжающаго существовать отдельно; если есть хоть 
какое-нибудь сходство между темъ, что дано, и между од
нимъ изъ признаковъ представлешя объ я, то последнее 
мыслится благодаря этой общности, какъ е д и н о е  съ 
этимъ даннымъ, с л и в а е т с я  съ нимъ въ одно целое, 
определенное одновременно и даннымъ и особенностями, 
присущими самому представленш Это можетъ происходить 
опять таки двумя противоположными способами. Либо данное 
утверждается въ сознанш на первомъ плане, какъ нечто 
противостоящее нашему я  и отличное отъ него, хотя и 
было ассощативно обогащено другими признаками я какъ 
общими для нихъ обоихъ. Это тотъ процессъ, который 
называютъ одухотворемемъ, а въ новейшее время часто 
вчувствоватемъ я въ объектъ. Онъ совершается въ техъ  
случаяхъ, напр., когда движешя, жесты и звуки другихъ 
людей или животныхъ мы понимаемъ и истолковываемъ, 
какъ проявлеше душевной жизни, или когда мы говоримъ,
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что мостъ смело взлетаетт? надъ пропастью, что вершина 
горы гордо восходитъ до облаковъ, что балки тяжело по
коятся на колонн^, что лиши теснятся или прижимаются 
одна къ другой, что звуки сходятся и разбегаются и т. д. 
Мы черпаемъ изъ содержашя нашего я  и наполняемъ 
предметы душевной жизнью, чувствовашемъ и активностью, 
а потомъ опять отвечаемъ на представлеше этихъ объекти- 
рованныхъ привнесешй новыми реакщями нашей эмоцю- 
нальной жизни. Или-же, наоборотъ, представлеше я выдви
гается на первый планъ нашего сознашя, но при этомъ 
оно восприняло въ свое содержаше некоторыя особенности 
„даннаго", наполнено Йми. (Вчувствованге объекта въ я). 
Такъ бываетъ, напр., когда муки страдающаго героя, кото
рыми ведь, собственно говоря, лишь я  наделилъ его, не
столько возбуждаютъ во мне сострадаше, сколько чувству
ются мною, какъ мои собственныя муки; когда въ поры- 
вахъ Фауста я сознаю мои собственныя томлешя и порывы, 
или же когда ликоваше музыки отражается ликовашемъ во 
мне, когда головокружительная пропасть меня тянетъ внизъ, 
высокая скала влечетъ вверхъ.

Наряду съ представлешемъ о я , намъ очень близко 
противоположное ему представлеше —  о внешнемъ Mipe, 
какъ о чемъ то цельномъ или единомъ. Мы отвлекаемся 
отъ особенностей единичнаго случая и видимъ въ нихъ 
проявлеше, примышляемаго нами „общаго". „Такъ всегда бы
ваетъ на свете",— мысль, необычайно легко и часто напраши
вающаяся; представлеше, что такъ бываетъ не только здесь 
и теперь, но вообще на свете ,— это столь глубокое и воз
вышенное, столь безсмысленное и ужасное представлеше—  
опять таки ведетъ насъ къ особымъ эмоцюнальнымъ пере- 
живашямъ, иногда прямо противоположнымъ темъ, кото
рыя происходятъ изъ другихъ источниковъ.

3. Иррадгащя чувствовант. Въ только что упомянутомъ 
легкомъ перенесенш чувствъ отъ одного содержашя, съ 
которымъ они первоначально связывались, на другое, ко
торое соединено съ первымъ, лишь при помощи ассощацш 
выражается некоторая относительная самостоятельность 
эмоцюнальной деятельности души. Н етъ чувствованш безъ 
интеллектуальнаго содержашя, но при некоторыхъ усло- 
в1яхъ чувствоваше можетъ менять его, можетъ освобо
ждаться отъ своего, такъ сказать, естественнаго содержашя 
и переходить къ какому-нибудь другому, связанному съ по
следними— Еще более обнаруживается эта отделимость въ 
другомъ явленш, которое называюсь ирраЫащей чувство
ванш. Непр1ятная весть, полученная съ первой почтой, мо
жетъ испортить человеку весь день, между темъ какъ 
весть объ усп ехе или о счастливомъ исходе сомнитель- 
ныхъ, делъ, напротивъ, придаетъ на некоторое время

12*
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приподнятый радостный отпЬнокъ всему нашему суще- 
ствованш. Это не значитъ, что человекъ все это время 
помнитъ пр!ятный или непр1ятный поводъ. Мысль объ 
этомъ, конечно, время отъ времени исчезаетъ, уходить 
и вновь приходить. Возможно, что и чувствоваше пережи
вается нами сильнее, когда она имеется въ сознанш, чемъ 
когда ея нетъ. Но чувствоваше это продолжаетъ жить 
и безъ нея— не изолировано, а въ связи съ другимъ со
держашемъ. 0днако, оно соединяется при этомъ не только 
съ такими другими содержашями, которыя ассощативно 
связаны съ его первоначальнымъ поводомъ или похожи на 
последит, а съ любымъ содержашемъ, представляющимся 
въ данный моментъ. Можетъ происходить и иное явлеше: 
изъ различныхъ эмоцюнальныхъ действш, которыя м о г л и  
бы быть возбуждены какимъ либо переживашемъ всл^д- 
cTeie богатства содержашя или многочисленности отноше
нш последняя, усиливаются и переходятъ въ действитель
ность именно те и только те, которыя согласуются съ 
даннымъ чувствовашемъ; остальныя же, хотя бы даже при 
другихъ услов1яхъ, гораздо более интенсивныя, отодвига
ются на второй планъ. Иной, напр., раздосадованъ неудачей 
известнаго дела и возникшими въ результате этого непр!ят- 
ностями и начинаетъ раздражаться по всякому поводу: по 
поводу невиннаго вопроса ребенка, отъ посещешя обычно 
желаннаго пр!ятеля, при виде довольнаго лица соседа; его 
раздражаетъ, какъ говорится, муха на стене, и въ конце 
концовъ не мало онъ досадуетъ и на себя самого, за то 
что настолько глупъ и настолько не владеетъ собою, что 
допускаетъ все это раздражеше.

Такъ многочисленны причины, обусловливающая слож
ность нашей эмощональной жизни. Ж изнь эта зависитъ отъ 
содержашя впечатленш, отъ отношенш ихъ, ихъ связи съ 
прошлымъ и отъ того, чемъ наполнено наше сознаше во 
всякш данный моментъ, словомъ, отъ всего.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

Р и б о. Психолопя чувствъ. (Дважды переведена на русскш 
языкъ).— Относительно ассощацш и вчувствовашя: T  h. F е с h ne г.
Vorschule der Aesthetik. IX (1876).— T  h. L i p p s. Grundegung der 
Aesthetik. (1903).- -P. S t e r n. Einftihlung und Assoziation in der neueren 
Aesthetik 2 изд. 1910.

§ 21. Аффекты и настроешя.
Какъ уже было сказано, более подробное изследо- 

ваше явленш эмоцюнальнаго характера, возникающихъ 
благодаря описаннымъ выше усложнешямъ, даетъ мало 
удовлетворительнаго, да къ тому же при ограниченности
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размеровъ книги оно для насъ и невозможно. Т ем ъ не 
менее, мы вкратце коснемся двухъ наиболее часто разли- 
чаемыхъ классовъ ихъ.

Чувствовашя, обусловленныя возникающими по ассо- 
щацш представлешями и быстро достигающая сравнительно 
большой силы, называются аффектами. Такое назваше для 
теоретическихъ целей имеетъ тотъ недостатокъ, что не
возможно резко разграничить быстрое возникновеше 
и медленное, сильное чувство и слабое. Но своеобразный 
характеръ некоторыхъ эмоцюнальныхъ состоянш, которыя 
притомъ вызываются не непосредственнымъ чувственнымъ 
возбуждешемъ, действительно особенно ярко бросается въ 
глаза и важенъ въ практическомъ отношенш; поэтому, 
особое наименоваше для этихъ состоянш не безполезно. 
Типичными аффектами неудовольств!я являются: досада, 
гн^въ, ярость, обусловленные представлешями испытанной 
обиды, а также страхъ, испугъ, ужасъ, обусловленные 
представлешемъ угрожающей опасности. Радость, ликова- 
Hie, восхищеше, воодушевлеше— типичные аффекты удо- 
вольств1я. Вследств1е полнаго поглощешя души чувствомъ 
и живымъ, благодаря этому чувству, представлешемъ его 
причины, сознаше въ состоянш аффекта бываетъ часто, 
хотя и не всегда, ограниченнымъ, близорукимъ. Даже 
тогда, когда деятельность представленш не прямо прюста- 
навливается, какъ это бываетъ при некоторыхъ аффектахъ, 
а скорее даже оказывается возбужденной, она бываетъ по 
большей части лишена нормальнаго единства и связности; 
не принимаются во внимашя вещи, ближайшимъ образомъ 
связанныя съ причиной возбуждешя, однимъ словомъ, 
отсутствуетъ, такъ называемая, разсудительность, что, ко
нечно, плохо отзывается на сейчасъ же вследъ за этимъ 
совершаемыхъ поступкахъ. Отсюда давнш интересъ этики 
къ аффектамъ.

Т е  чувствовашя, которыя, подобно описаннымъ выше 
(стр. 179), отделяются отъ первоначально вызвавшихъ ихъ 
представленш и некоторое время продолжаютъ существо
вать въ связи съ какими либо другими переживашями, из
меняя по своему образцу первоначально присущая этимъ 
переживашямъ чувствовашя, называются настроетями. На- 
строешя большею частью бываютъ сравнительно мало ин
тенсивны. Эго находится, вероятно, въ связи съ отреше- 
шемъ ихъ отъ своихъ первоначальныхъ причинъ. Зато 
часто они очень длительны. Подкрепляемыя время отъ вре
мени вновь всплывающими воспоминашями о причинившихъ 
ихъ явлешяхъ, они могутъ длиться целые часы, иногда 
даже целые дни. Но во всемъ остальномъ настроешя по 
характеру своему вполне соответствуютъ аффектамъ, явля
ются какъ бы растянутыми въ длину, а потому ослаблен
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ными аффектами. Досаде и гневу, напр., соответствуютъ 
настроешя недовольства и раздражительности, страху— бо
язливость и озабоченность, болезненному потрясенш— пе
чаль и скорбь, радости— веселость и хорошее расположеше 
духа.

Эти особыя образовашя изъ сопровождающихъ пред
ставлешя чувствованш, о которыхъ здесь ведется речь, 
какъ и все чувствовашя вообще, самымъ теснымъ обра
зомъ связаны съ явлешями движешя; они, конечно, сопро
вождаются и такими движешями, которыя бываютъ напра
влены къ достижешю отчетливо сознаваемой внешней цели, 
стремятся осуществить или устранить представляемыя нами 
причины чувствовашя. Но особенно для нихъ характерны 
те  движешя, въ которыхъ нельзя заметить такой связи съ 
целью, по крайней мере съ перваго раза, т. е. такъ назы- 
ваемыя выразительных движешя, въ самомъ широкомъ 
смысле этого слова. Эти движешя всегда сопровождаютъ 
какъ аффектъ, такъ и настроеше; съ величайшимъ разно- 
образ!емъ, но въ определенныхъ своеобразныхъ комби- 
нащяхъ, они сопутствуютъ каждому своеобразному душев
ному переживашю и, доходя до сознашя, сообщаютъ пере- 
живашямъ особую, въ высшей степени характерную окраску. 
Таковы движешя внешнихъ органовъ, проявляющаяся въ 
сжиманш кулаковъ, въ прыганш, смехе, сморщиванш лба, 
а также въ задержке или оцепененш членовъ. Таковы, 
далее, движешя гладкихъ мускуловъ (гусиная кожа), изме
нешя въ дыханш (пресечете дыхашя, укорочете и углуб- 
л ете дыхашя), въ кровообращенш (сердцеб!ете, краснота, 
бледность), въ выделешяхъ (слезы, потъ). Сюда относятся 
также процессы въ другихъ внутреннихъ органахъ, кото
рые не представляютъ собою движенш въ гбсномъ смысле 
слова, но находятся въ связи съ ними, таковы, напр., 
отсутств1е аппетита, тошнота, сжимаше сердца, угнетенность, 
усталость, возбужденность и т. д.

Старые психологи часто пренебрегали этими явлеш
ями, физюлоги и врачи давно оценивали ихъ правильнее. 
Въ последнее же время имъ было придано, быть можетъ, 
несколько преувеличенное значеше. Утверждали, будто они 
не только сопутствующая явлешя или следств1я аффектовъ, 
но составляютъ и х ъ  с а м и х ъ, т. е. будто аффектъ с о с т о 
и т ъ  только изъ совокупности ощущенш, которыя вызываются 
указанными процессами движешя или кровообращешя и про
чими периферическими процессами ( Teopin Джемса-Ланге). 
Мнеше, что чувственныя воспр1ят1я вызываютъ аффектъ, какъ 
одно изъ явленш жизни чувствованш и представленш, а затемъ 
уже аффектъ въ свою очередь обусловливаетъ перечисленныя 
телесныя изменешя, по этой Teopin— ложно; нетъ: перифе- 
ричесюе процессы являются непосредственными рефлектор



— 183 —

ными дейсгаями самого чувственнаго впечатитЬтя, a те  орга- 
ничесюя ощущешя, въ форме которыхъ они сознаются 
душой, появляясь въ сознанш отчасти въ отчетливо различ- 
номъ виде, отчасти въ виде слитнаго целаго, и составля- 
ютъ именно самый аффектъ. Следовательно, мы плачемъ 
не потому, что мы печальны, испытываемъ страхъ, не по
тому, что намъ з^грожаютъ револьверомъ; наоборотъ, мы 
печальны, потому что плачемъ, испытываемъ страхъ, по
тому что видъ оруж1я заставляетъ насъ содрогаться. Въ 
доказательство правильности этого толковашя приводятся 
два основашя. Во-первыхъ: если отмыслить все сопутству
ющая телесныя явлешя, то даже отъ самаго сильнаго аф
фекта не останется ничего, кроме совершенно нейтральная 
интеллектуальная состояшя. Гневъ безъ сжимашя кула- 
ковъ, безъ шагашя взадъ и впередъ, безъ крика, напряже- 
шя жилъ на лбу, въ спокойной позе съ довольнымъ ли- 
цомъ— уже не гневъ более; гневъ прошелъ. Во вторыхъ: 
если мы станемъ произвольно подражать этимъ телеснымъ 
процессамъ или если они вызваны наркотическими сред
ствами или болезнью, въ результате также получается 
данный аффектъ. Водка придаетъ веселость и храбрость, 
хотя бы даже не было помимо этого ни единая веселя
щ а я  или ободряющая впечатлешя. Мухоморъ или припа- 
докъ маши приводятъ въ такую же ярость, какъ и тяжкое 
оскорблеше.— Однако, эти факты нисколько не доказываютъ 
тождества, которое утверждаетъ теор1я. Если мы будемъ 
отличать содержаше представлешя аффекта отъ сопровож- 
дающихъ его ощущенш, эти факты явятся необходи- 
мымъ сл е д стем ъ  ассощативной закономерности души. 
Если представлешя и чувства, входяшдя въ составъ аффекта, 
переживались сначала несчетное число разъ вместе съ 
определенными моторными и органическими ощущешями, 
то естественно, что въ известной степени они могутъ быть 
вызваны и этими ощущешями. Последшя прежде всего 
воспроизводясь объясняющее, мотивирующее ихъ представ
леше, а это представлеше, въ свою очередь, пробуждаетъ 
соответствующее чувствоваше. И наоборотъ, если у аф
фекта не только отнять органичесюя ощущешя, которыя 
были всегда съ ними связаны, но и заменить ихъ другими, 
принадлежащими совсемъ другому душевному состоянш, 
то ничуть не удивительно, что пострадаетъ и самъ аффектъ. 
Таковы, напр., случаи, когда мы принимаемъ съ насиль
ственной улыбкой меш ающ ая намъ и вызывающая до
саду посетителя. Мало того, теор1я тожества непр!емлема 
даже въ качестве просто возможнаго толковашя. Непо
средственное сознаше слишкомъ ясно говорить о болыиемъ 
богатстве содержашя аффектовъ, чемъ то, которое указы
вается ею. Если же разсматривать чувства уд о во л ьстя  и
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неудовольств1я не какъ нечто тожественное съ кинэстетиче- 
скими ощущешями, но какъ связанное съ ними, а также съ 
другими ощущешями и представлешями, то отделимость и 
соединяемость разсматриваемыхъ эмошональныхъ побуждены 
и телесно обусловленныхъ основъ чувствованш, которыя 
не разсматриваются въ большинстве случаевъ отдельно, 
объясняютъ явлешя перенесешя и иppaдiaцiи чувствованш.

Однако, тесная связь съ указанными периферическими 
процессами обусловливаетъ еще одно общее различ1е въ 
характере аффектовъ: они по большей части связаны съ ощу
щешями более или менее сильнаго возбуждешя или угне- 
тешя, подавленности, при чемъ крайшя ощущешя того и дру
гого рода соединяются между собою некоторыми, такъ ска
зать, средними ощущешями,— ощущешями покоя. Особенно 
ярко обнаруживается это различ1е въ аффектахъ неудоволь- 
сгая: гневъ и страхъ являются типическими представителями 
обоихъ классовъ. Однако и аффекты удовольств1я не совсемъ 
лишены его: даже самая интенсивная радость воспоминашя 
или благодарности представляется чемъ то спокойнымъ, 
такъ сказать, элегическимъ по сравнение съ радостью ожи- 
дашя или съ восхищешемъ отъ непосредственно пережива
ем ая наслаждешя.— Матер1альной основой этихъ ощущенш 
являются, быть можетъ, помимо различная положешя 
и состояшя органовъ движешя, процессы въ кровеносной 
системе, благодаря чему и течеше представленш прюбре- 
таетъ при двухъ указанныхъ крайностяхъ весьма различ
ную форму.

Можно еще вкратце коснуться двухъ другихъ понятш, относя
щихся къ эмоцюнальной жизни, —  темперамента и страсти. Т  ем п е 
р а  м е н т ы представляютъ изъ себя, въ существенному врожден- 
ныя предрасположешя къ проявлешю эмоцюнальной жизни въ ея 
различныхъ особенностяхъ о б щ а г о характера. Обыкновенно разли- 
чаютъ четыре вида темперамента: сангвиническш, холерическш, ме
ланхолически и флегматичесюй. Назвашя эти основываются на при
митив ныхъ отвлеченныхъ соображешяхъ о вл1янш телесныхъ соковъ 
(кровь, желчь) на появлеше известныхъ чувствъ, само же различеше 
на не лишенномъ значешя наблюдеши. Можно действительно устано
вить так1е четыре типа проявлешя чувствъ, хотя и здесь, какъ везде, 
чистыя формы составляютъ исключешя; промежуточныя или смешан- 
ныя формы, въ зависимости отъ обстоятельству значительно преобла
дают^ Существуетъ очень много попытокъ установить связь этихъ 
четырехъ типовъ темперамента съ общепризнанными различ1ями чув- 
ствованш. К а н т ъ, напр., различаетъ съ одной стороны преобладаше 
чистой эмоцюнальной жизни или преобладаше активности, а съ дру
гой стороны возбудимость или ослаблеше жизненныхъ силъ; эти про
тивоположности перекрещиваются другъ съ другомъ. В у н д т ъ со- 
единяетъ различ1е между слабымъ и сильнымъ чувствовашемъ съ 
различ1емъ между быстрой и медленной сменой чувствованш, но при 
этомъ въ обоихъ случаяхъ не принимаетъ во внимаше несомненно 
самое характерное различ1е—преобладаше чувства удовольств1я или 
чувства неудовольств1я. По моему мнешю, болёе подходящей была бы 
нижеследующая систематизащя. Люди, вообще говоря, бываютъ более 
предрасположены отъ природы къ оптимизму, или къ пессимизму;
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они отъ рождешя склонны открывать въ вещахъ прежде всего-либо 
хороппя и пр1ятныя стороны, либо непр1ятныя и вредныя. Таковы 
съ одной стороны сангвиники и флегматики, съ другой— холерики и 
меланхолики. Затемъ, эмощональная жизнь какъ съ внутренней своей 
стороны, такъ и со стороны сопутствующихъ внешнихъ явленш, 
проявляется более бурно и живо, или более сдержанно и длительно, 
т. е. то въ виде аффектовъ, то въ виде настроенш. Съ первой точки 
зрешя вознйкаютъ различ!я между холерикомъ и сангвиникомъ, со 
второй— между флегматикомъ и меланхоликомъ. Такимъ образомъ 
сангвиника можно было бы характеризовать какъ оптимистически 
настроеннаго и склоннаго къ аффектащи человека и т. д.

С т р а с т и —это прюбретенныя человекомъ и сильныя, т. е. въ 
широкомъ объеме определяюпця все наше поведете, предрасположе- 
шя къ возбуждешю известныхъ пр1ятныхъ аффектовъ. Это какъ бы 
заранее желаемые аффекты, такъ какъ они обусловливаются многочис
ленными опытами относительно силы доставляемаго аффектами удо- 
вольств1я и относительно средствъ къ возбуждешю ихъ. Они посто
янно находятся, такъ сказать, на стороже, всегда готовыя вновь вы
звать аффектъ. Такова, напр., страсть игрока, курильщика, коллекцю- 
нера, влюбленнаго. Но ихъ можно назвать также длительными аффек
тами; Кантъ довольно удачно сравниваетъ аффектъ съ опьянешемъ, 
страсть —  съ болезнью. Такъ какъ страсти имеютъ сильную власть 
надъ всемъ поведешемъ человека, то страстными называютъ въ пе- 
реносномъ смысле и проявлешя аффекта, когда они вытесняютъ все 
остальное, и людей, которые склонны къ такимъ проявлешямъ. Аф
фекты свойственны и живэтнымъ— именно радость, страхъ, ярость; 
но животное вследств1е недостатка предвидешя несомненно не мо
жетъ испытывать страстей.

Л И Т Е РА Т У РА .

W. J a m e s  Principies of Psychology vol ch. 25(1890),— C. L a n g e .  
Uber Gemtitsbewegungen. Два русскихъ перевода— С. S t u m р f. Ober 
den Begriff der Gemtitsbewegung. Zeitschrift fur Psychol. Bd. 21 (1899).

§ 22. Сложный дЪйсппя.

Выше уже было гюказано (§ 14), какъ изъ врожден- 
ныхъ рефлексовъ, изъ возникающихъ при ихъ теченш 
ощущенш и изъ ассощацш последнихъ съ другими впе
чатлешями вознйкаютъ желаемые и предвидимые поступки. 
Далее эти процессы какъ бы смыкаются другъ съ другомъ 
въ цепь и образуютъ длительное д е й с т е . Результатъ вы- 
полнешя перваго движешя тотчасъ вызываетъ представлеше 
следующаго движешя, выполнеше последняго— представле
ше третьяго движешя и т. д. Вознйкаютъ целые ряды тесно 
связанныхъ другъ съ другомъ одинаковыхъ или разнород- 
ныхъ элементарныхъ действш, и эти ряды часто достигаютъ 
значительной длины; таковы, напр., ходьба, еда, одеваше, 
манипуляцш съ самыми различными вещами, писаше, шитье, 
гребля и т. д. Чемъ больше обогащается опытъ относи
тельно связи объективныхъ вещей и чемъ привычнее ста
новится выполнеше движешй, темъ совершеннее въ различ-
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ныхъ отношешяхъ становятся подобный действ1я. В м е с т е  
с ъ  р о с т о м ъ  п р е д у с м о т р и т е л ь н о с т и  они приспо
собляются къ все более и более отдаленнымъ следств1ямъ, 
часто такимъ, которыя наступаютъ лишь черезъ нисколько 
дней или недель. Они все ш и р е  и о с м о т р и т е л ь н е е  
сообразуются съ одновременно существующими, но при 
первоначальныхъ рефлексахъ непринятыми во внимаше 
сопутствующими обстоятельствами, причемъ все тоньше 
регулируется направлеше, быстрота движенш и затрата 
силы. Наконецъ они совершаются в с е  б ы с т р е е  и э к о 
н о м н е е ,  безъ промаховъ, съ устранешемъ такихъ реф- 
лекторно вызываемыхъ сопутствующихъ движенш, которыя 
для данной цели являются излишними и, стало быть, вызы
ваютъ напрасную затрату силъ. Вспомнимъ действ!я купца, 
врача, дипломата, разсчитанныя часто на отдаленное буду
щее; вспомнимъ движешя въ толпе ловкаго танцора или 
конькобежца, быстроту и уверенность счетчика, игрока 
на рояли, привычнаго къ писанш человека и сравнимъ 
все это съ действ1ями и движетями ребенка или начи
нающ ая.

Съ матер1альной точки зрешя, конечно, прежде всего 
необходимымъ услов1емъ выполнешя желаемыхъ движенш 
является неповрежденность органовъ,— какъ техъ  органовъ, 
которые проводятъ объективныя впечатлешя, такъ и техъ, 
которыми исполняются сами движешя. Но и того и другого 
еще недостаточно; необходимо еще, чтобъ не были нару
шены нормальныя функцш техъ  областей мозга, въ кото
рыхъ проведенныя извне возбуждешя переходятъ на центро
бежные нервные пути. Если этого услов1я нетъ, то возни- 
каетъ своеобразное болезненное разстройство: представле
шя о движешяхъ и действ1яхъ и воля къ нимъ, въ общемъ^ 
сохранены, но произвести эти движешя и действ1я съ по
мощью того или иного члена,— напр., правой руки или ноги—  
человекъ не можетъ; между темъ рука или нога его со
вершенно здоровы (апракая). Однимъ изъ случаевъ такого 
разстройства можно считать неспособность выражать свои 
мысли въ членораздельной речи, хотя и понимаше словъ 
другихъ людей и подвижность органовъ речи имеются на 
лицо (двигательная афаз1я).

Равнымъ образомъ было уже указано (стр. 108), что 
сознательныя посредствуюшдя звенья п р и в ы ч н ы х ъ  рядовъ 
движенш все более и более отступаютъ на задшй планъ, 
но это нисколько не вредитъ темъ отдельнымъ движешямъ 
ряда, которыя первоначально вызываются ими или по край
ней мере за ними непосредственно следуютъ; движешя эти 
теперь сами непосредственно примыкаютъ другъ къ другу 
и следуютъ автоматически одно за другимъ; это общеиз
вестное явлеше. Но тутъ особенно интересно еще одно
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обстоятельство, проливающее яркш св^тъ на подлинныя и 
внутреншя причины движенш. Даже тамъ, где при совер- 
шенш много разъ производившагося ряда движенш не тре
буется больше сознательнаго представлешя или ощущешя 
посредствующихъ звеньевъ, д л я  у п о р я д о ч е н н а г о  вы- 
п о л н е н i я д в и ж е н 1 я  н е л ь з я  о б о й т и с ь  б е з ъ  
ц е н т р о с т р е м и т е л ь н ы  х ъ  в о з б у ж д е н !  й, к о т о р ы я  
п е р в о н а ч а л ь н о  б ы л и  с в я з а н ы  с ъ  с о з н а т е л ь 
ными о щ у щ е н 1ями.  Для начала движешя, при нормаль- 
номъ функцюнированш участвующихъ мускуловъ, доста
точно одного представлешя о немъ, но довести его до конца 
безъ постоянныхъ возбуждешй со стороны центра, обусло- 
вленныхъ выполнешемъ отдельныхъ фазъ движешя,— невоз
можно. Движ ете прюстанавливается или же не достигаетъ 
результата, поставленнаго представлешемъ, и становится 
безцельнымъ.

Если животному перерезать все чувствительные нервы 
какой нибудь конечности, губъ или туловища, не повреждая 
при этомъ двигательныхъ нервовъ или мускулатуры, соот
ветствующая часть тела темъ не менее будетъ парализо
вана. Поучительный случай это рода наблюдалъ у  человека 
и описалъ Штрюмпель. Одинъ рабочш во время драки 
получилъ несколько ранъ ножемъ, между прочимъ одну 
въ верхнюю часть спинного мозга. Когда раны залечились 
и некоторыя друпя болезненныя явлешя исчезли, у него 
осталась одна аномал1я —  совершенная нечувствительность 
кисти и предплеч!я правой руки; на ней отсутствовали все 
виды кожныхъ ощущенш, и кинэстетичесшя ощущешя (по- 
ложеше и движете членовъ, тяжесть). Сила же и мускуль- 
ныя функцш, напротивъ, сохранились, хотя и въ несколько 
ослабленномъ виде. Вследств!е этого дефекта получились 
характерныя разстройства всехъ сколько нибудь сложныхъ 
движенш и положенш нижней части правой оконечности, 
напр., при разгибанш пальцевъ, при целесообразныхъ дви- 
жешяхъ концовъ пальцевъ къ какому либо намеченному 
пункту, при поднятш пальцевъ для присяги и т. д. Пока 
больной смотрелъ на руку и контролировалъ глазами те
чете движешя и его результатъ или сохранеше принятаго 
положешя, до техъ поръ онъ могъ действовать почти нор
мально. Но какъ только онъ закрывалъ глаза, то становился 
совершенно не способенъ къ этимъ движешямъ. Фигуры 
17 и 18 показываютъ попытку этого больного сложить въ 
кольцо большой и указательный пальцы, въ первомъ слу
чае, смотря на руку, во второмъ— съ закрытыми глазами. 
Есть желаше сделать движеше и есть способность муску
ловъ выполнить его, но центральные органы отказываютъ 
въ своемъ содействш, если не получаютъ для выполнешя 
отдельныхъ фазъ движешя какихъ либо привычныхъ пери-
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ферическихъ возбужденш: при этомъ безразлично, дойдутъ 
ли эти возбуждешя до души въ вид^ сознательныхъ ощу- 
щенш, какъ это бываетъ при первоначальномъ обученш, 
или же останутся безсознательными, какъ во время движе
нш, ставшихъ всл,Ьдств1е повторешя автоматическими.

Когда наше представлеше предвосхищаетъ какой-ни
будь выходящш за пределы непосредственно даннаго и 
осуществляемый при помощи движенш результатъ, то, 
конечно, часто случается, что та фаза движенш, которая 
въ реальной связи вещей образуетъ заключительное звено 
ряда другихъ движенш, по какимъ либо причинамъ еще

Рис. 17.

невозможна. Тогда, если представлеше этого результата 
достаточно сильно или обладаетъ достаточно сильной 
эмоцюнальной окраской, происходить своеобразное пере- 
м^Ьщеше звеньевъ irfenn представленш въ обратную сто
рону по сравненш съ т^Ьмъ, какъ она переживалась 
первоначально. Прочно фиксированное или постоянно 
вновь возникающее в сл ^ д сте  своего особеннаго зна
чешя представлеше желаемой 1гкли свиваетъ, сверты- 
ваетъ, звено за звеномъ, рядъ первоначально предше- 
ствовавшихъ ему и ассоцшрованныхъ съ нимъ предста- 
вленш о предметахъ и движешяхъ, начиная съ конца, и 
вплоть до представлешя того движешя, которое можно вы
полнить въ данный моментъ. Когда это движеше выпол
нено, становится возможнымъ и течеще дальнейшихъ про-
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межуточныхъ звеньевъ. Иными словами, представлеше же
лательной, но прямо недостижимой цели, воспроизводить 
представлешя с р е д с т в ъ ,  которыя, согласно прежнему 
опыту, пригодны для ея осуществлешя, и при помощи 
этихъ средствъ ведетъ къ осуществленш цели. Допустимъ, 
какой нибудь новичокъ въ первый разъ видитъ, какъ от
купоривается бутылка и часть ея содержимаго вливается 
въ стаканъ; положимъ, после этого ему случилось отве
дать вкуснаго напитка. Въ следуюшдй разъ при взгляде на 
бутылку, въ немъ пробуждается живое представлеше испы-

Рис. 18.

таннаго наслаждешя и напитка, обусловившаго последнее; 
онъ снова хочетъ выпить. Но бутылка крепко закупорена 
и нетъ въ руке стакана; желаше его неосуществимо. 
Однако, если воспоминаше о пр!ятномъ вкусе достаточно 
сильно, то оно воспроизводитъ представлеше применявша
я с я  при откупориванш пробочника, места, откуда онъ 
былъ взятъ, движенш, необходимыхъ для того, чтобы до
стать его, пр1емовъ, которые необходимы для откупорива- 
шя и подобныя же представлешя относительно стакана. 
Тогда только, после того, какъ благодаря непосредственно 
выполнимымъ движешямъ положеше изменилось, предста
влешя наливашя и пит1я, все время твердо державшшся въ 
сознанш, могутъ наконецъ вызвать соответствующую имъ 
действительность.
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Л И Т Е РА Т У РА .

H. Liepmann, Das Krankheitsbild der Apraxie. Monatsschr. f. Psy- 
chiatrie u. Neurol. 83 d.

§ 23. Свободное д*Ьйств1е.

Несомненно, no мере расширешя нашего опыта отно
сительно связей, сочетанш и следствш вещей каждое впе- 
чатлеше будетъ вызывать все больше и больше предста
вленш о наилучшемъ способе къ нему приспособиться. 
Представлешя близкихъ и отдаленныхъ, вероятныхъ и не- 
вероятныхъ, желательныхъ и нежелательныхъ следствш, 
представлешя о годныхъ и негодныхъ, прямыхъ и косвен- 
ныхъ средствахъ для достижешя или отклонешя этихъ 
следствш, наконецъ представлешя о трудностяхъ и препят- 
ств!яхъ, о благопр!ятствующихъ и содействующихъ обстоя
тельствахъ— все это будетъ тесниться при усилеши пред- 
видешя, все это будетъ стремиться прюбрести значеше 
для души, сознательно перекрещиваться въ ней въ быстрой 
смене или находясь только вблизи сознашя, участвовать 
въ действш на ходъ со б ьтя . Отсюда въ зависимости отъ 
отношенш другъ къ другу отдельныхъ представленш вы- 
текаютъ различныя состояшя: взвгьшивате, обдумывате, вы- 
боръ) склонность дгълать или не дгьлать что-либо, налиьре- 
nie, ргьшимость и т. д. Какое действ1е наступаетъ въ 
конце концовъ въ каждомъ отдельномъ случае,— это зави- 
ситъ отъ степени интенсивности всехъ техъ  моментовъ, 
которые его вызываютъ. Внешнему впечатлешю при этомъ 
выпадаетъ обыкновенно лишь второстепенная роль. Оно 
даетъ толчекъ игре представленш, которыя, правда, возникли 
изъ прежнихъ впечатленш, но теперь являются собствен
ностью души, ея достояшемъ. То, что эти представлешя 
производятъ въ связи съ совокупностью прирожденныхъ 
основанш д Ьйствовашя, съ т. наз. характеромъ, по большей 
части совершенно отлично отъ первоначально связаннаго 
съ впечатлешемъ рефлекторнаго акта. Д ей сгая, которыя 
исходятъ такимъ образомъ изъ жизни самой души, дей- 
ств1я, р е ш а ю ш д я  п р и ч и н ы  к о т о р ы х ъ  л е ж а т ъ  
въ д у ш е ,  а не  Birb ея, называются свободными дей- 
ств1ями. Они называются такъ не потому, что свободны 
отъ достаточныхъ и вполне однозначно определяющихъ 
ихъ причинъ, а потому что свободны отъ принуждешя не- 
посредственныхъ наличныхъ внешнихъ впечатленш, этого 
характернаго признака первоначальныхъ рефлекторныхъ 
движенш, а также въ значительной степени действш ре
бенка и животнаго.
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Схоластическая психолопя, а подъ ея вл1яшемъ и по- 
гулярныя представлешя знаютъ конечно, и другую сво
боду. Свобода состоитъ въ томъ, что душа, имеющая со
вершенно определенные природные задатки и опытъ, 
находясь подъ вл1яшемъ определенныхъ внешнихъ обстоя- 
тельствъ и подъ д е й с т е м ъ  определенныхъ внутреннихъ 
мотивовъ, можетъ въ любой моментъ избрать иное реше- 
Hie, чемъ то, которое избираетъ въ действительности. Для 
того, чтобы произвести какое нибудь дейсгае, она присое
диняется со своимъ внепричиннымъ хотешемъ ко всемъ 
такъ называемымъ внешнимъ и внутреннимъ причинамъ, 
какъ некоторая особая сила, могущая и произвести дей- 
ств1е, и оставить его невыполненнымъ. Н етъ необходимости, 
конечно, доказывать, что о такой свободе не можетъ быть 
и речи на почве нашихъ основныхъ воззрешй, согласно 
которымъ i) душа не представляетъ особой сущности на
ряду со всеми своими переживашями, но является ихъ со
вокупностью, 2) въ духовномъ бытш непосредственно со
знается то же самое, что будучи разсматриваемо черезъ 
посредство нашихъ внешнихъ чувствъ называется мозгомъ 
и нервной системой. Т ем ъ не менее весьма полезно раз- 
смотреть и несколько важнейшихъ мнимыхъ аргументовъ, 
которые обыкновенно приводятся въ защиту свободнаго 
произвола и следовательно направлены противъ отстаивае- 
маго здесь детерминизма. Сушествуютъ три такихъ глав- 
ныхъ аргумента. Прежде всего ссылаются на свидетель
ство непосредственнаго опыта.

Какъ бы настойчиво ни давали себя чувствовать мо
тивы въ пользу определеннаго поступка и до 'принятая ка
кого-нибудь решешя, и въ самый моментъ его выполнешя, 
но у всякаго человека имеется будто бы самое ясное и 
отчетливое сознаше того, что принятае имъ решешя не 
неизбежно, не предопределено заранее. Для более на- 
гляднаго доказательства, что чувство это насъ не обма- 
нываетъ, можно, принявши уже решеше, легко изменить 
свой выборъ и остановиться на другой возможности. Кроме 
того, представлеше о предопределенности поступковъ пара- 
лизуетъ нашу энерпю. По отношешю къ явлешямъ внеш- 
няго Mipa необходимо, конечно, признать господство неиз- 
менныхъ законовъ. Но если-бъ дело обстояло такъ же и 
въ духовномъ Mipe, то это значило-бы, что все въ Mipe 
-безъ исключешя неизменно определено. Все идетъ такимъ 
.путемъ, какимъ н е о б х о д и м о  должно идти согласно по- 
ложешю вещей. Будущее только развертываетъ то, что уже 
неизменно заложено въ шЬдрахъ настоящаго. Но въ та- 
комъ случае мысль о возможности оказываетъ вл1яше на 
вещи и на людей, направлять ихъ, напр., по известному 
пути при помощи учешя и воспиташя, побуждать ихъ къ
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определеннымъ д е й с т я м ъ ,— датская фантаз1я. Наконецъ, 
что главнее всего, отрицаше этой вн^причинной свободы 
воли уничтожаетъ будто бы всякую возможность ответ
ственности человека за его поступки, между темъ каждый 
изъ насъ возлагаетъ на себя такую ответственность, чув
ствуя удовлетвореше свримъ поведешемъ или раскаиваясь 
въ немъ, и тоже делаетъ по отношенш къ другимъ, хваля 
ихъ или порицая, наказывая или отличая. Но ведь глупо 
было бы считать человека ответственнымъ за то, что онъ 
не властенъ изменить, благодаря складу своего характера 
и законосообразнымъ реакщямъ последняго на получаемыя 
впечатлешя; было бы жестоко еще и наказывать его за это. 
Такимъ образомъ детерминизмъ колеблетъ весь правовой 
и нравственный укладъ.

Ни одну изъ этихъ аргументацы нельзя счесть дока
зательной.

Мы только что показали (стр. 187), что непосредствен
ный внутренны опытъ далеко не можетъ считаться надеж- 
нымъ свидетелемъ относительно истинныхъ причинъ на
шихъ дейстй. К т о , напр., узналъ изъ него, что для вы
полнешя простого движешя руки необходима не только 
воля къ движенш, но и постоянныя сведешя о завершены 
каждой изъ фазъ этого движешя? До известныхъ физюло- 
гическихъ экспериментовъ и до знакомства съ некоторыми 
патологическими явлешями, никто ничего и не подозревалъ 
объ этомъ, а между темъ вполне достоверно, что при вся- 
комъ совершены движешя дело обстоитъ именно такъ. 
Непосредственное сознаше говорить пьяному и сумасшед
шему такъ ясно и отчетливо, какъ и нормальному, что въ 
любомъ положены онъ можетъ решать и такъ и иначе 
безъ всякой причинной необходимости. Между темъ трез
вый улыбается, слыша это, онъ знаетъ достоверно, что эти 
лица ошибаются, что они просто не сознаютъ техъ  факто- 
с1овъ, которые съ необходимостью определяютъ все ихъ 
слова и действ1я. Но такъ же точно дело обстоитъ и во 
всехъ случаяхъ. Когда причины происходящая недоста
точно известны человеку или когда онъ не можетъ разо
браться въ сложныхъ основашяхъ, съ необходимостью обу- 
словливающихъ известное явлеше, онъ считаетъ его сво- 
боднымъ,— свободнымъ въ томъ смысле, что оно произво
дится внепричинно действующей силой Подавляющее боль
шинство людей еще и по сей день разсуждаетъ такъ отно
сительно течешя болезни, исхода войнъ, погоды, урожая 
и т. д.

Далее, говорятъ, будто-бы детерминизмъ парализуетъ 
силу нашего действовашя, объявляя безнадежными все по
пытки в о з д е й стя  на вещи и на людей. Но мне кажется прежде 
всего, что обиця теоры имеютъ мало значешя для способа
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проявлешя человеческой деятельности. К ъ лени или энер
гичности определяюсь совершенно друпе моменты, теорш 
же безъ труда прилаживаются къ последнимъ. Вялый и 
косный человекъ, выслушавъ детерминистичесшя теорш, 
можетъ сложить руки и сказать: пусть все идетъ такъ, 
какъ предопределено; тутъ ничего не поделаешь. Однако, 
его заставляютъ такъ говорить не воззрешя, а независимая 
отъ нихъ его склонность къ лености. Деятельный и 
энергичный человекъ, стояшдй на той же точке зрешя, 
убежденъ, что онъ призванъ быть оруд!емъ, которому 
определено осуществлять судьбы Mipa. Это подтверждается 
и историческимъ опытомъ. Фаталистическш Исламъ теряетъ 
въ бездействш одну область господства за другой. Однако, 
прежде онъ при томъ же фатализме быстрымъ натискомъ 
завоевалъ м!ръ и въ течеше столетш держалъ въ страхе 
народы Запада. И разве вера въ предопределеше, испо
ведуемая современными намъ бурами, хотя и не тождествен
ная съ детерминизмомъ, однако родственная ему въ смысле 
убеждешя въ непреложности будущаго, разве она сделала 
буровъ менее деятельными и энергичными, чемъ ортодо
ксальная вера въ свободу воли сделала, скажемъ, испанцевъ?

Если же для нашего отношешя къ вещамъ вообще и 
въ основныхъ чертахъ эти две противоположныя теорш при
близительно равноценны, т. е. безразличны, то въ отдель
ныхъ случаяхъ детерменизмъ имеетъ даже решительныя 
преимущества. Что, напр., имеетъ болышй смыслъ для вос
питателя и благопр!ятнее для поддержашя необходимаго 
ему бодраго, радостнаго настроешя? То-ли, что онъ гово
рить себе: все, что ты делаешь своему воспитаннику, все 
твое воздейсгае на него примеромъ, поучешемъ или на- 
казашемъ —  все это оказываетъ вл!яше на его духовную 
жизнь, служитъ однимъ изъ определяющихъ ее условш, 
ничто изъ этого не теряется понапрасну; и если ты, стало 
быть, примешься за дело правильно вообще и правильно 
по отношенш къ этому определенному индивидууму, то 
можешь быть увереннымъ, что трудъ твой принесетъ же
ланные плоды. Или же лучше если воспитатель разсужда- 
етъ такъ: хотя ты и выполняешь здесь по мере силъ и 
способностей свой долгъ и даже можешь надеяться, что 
твой трудъ не напрасенъ, но вполне быть увереннымъ въ 
этомъ ты не вправе, такъ какъ твой воспитанникъ въ со
стоянш въ любой моментъ совершенно неожиданно отре
шиться отъ оказаннаго тобою воздейств1я и вне причинъ 
и условш решать иначе?

Остается еще утверждеше, будто отрицаше свободы 
произвола делаетъ невозможнымъ всякую ответственность 
и наказашя, а следовательно и право, и государственный 
порядокъ, совесть и нравственность. На это можно возра-

Эббннгаузь. 13
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зить словами Бисмарка: „Ведь и волкъ не отв^тственъ 
за то, что онъ созданъ Богомъ такимъ, каковъ есть, однако 
его все-же убиваютъ за это, когда могутъ", пишетъ онъ 
однажды своей сестре. Это значитъ, что вменяемость, на* 
казаше и награда прекрасно могутъ существовать и вполне 
сохраняютъ свой смыслъ и въ томъ случай, если мы у б е 
ждены, что всякш проступокъ вполне однозначно опреде
ляется совокупностью своихъ причинъ, что онъ не могъ 
совершиться иначе, чемъ онъ совершился. Индивидуумъ 
ответственъ не за то, что онъ совершилъ недопустимое по 
какимъ-либо основашямъ д е й с т е ,  которое при тЬхъ же 
обстоятельствахъ могъ бы и не совершать, а за то, что въ 
силу самой своей природы онъ не могъ не совершить ука- 
заннаго д^йстая при существовавшихъ обстоятельствахъ. 
Вменяемость разсматривается, стало быть, съ другой точки 
зрешя: она распространяется не на отдельные поступки, а 
на весь характеръ индивидуума, создавшшся подъ вл!я- 
шемъ природныхъ задатковъ, опыта и воспиташя; отдель
ные поступки получаютъ значеше лишь въ качестве ре- 
зультатовъ даннаго характера. Можно, конечно, спросить 
себя: какой смыслъ понятая ответственности более npieM- 
лемъ, какая точка зрешя наиболее отвечаетъ, такъ ска
зать, объективному разуму наказашя и награды, т. е. цели, 
которая и является истиннымъ основашемъ этихъ меро- 
пр1ятай, хотя бы наказывающш даже совершенно не созна- 
валъ ее съ точки зрешя индетерминизма?

Что такое наказаше съ точки зрешя индетерминизма? 
Положимъ, некто совершаетъ нежелательной мне посту- 
покъ; решается онъ на него вследств!е совершенно вне~ 
причиннаго и произвольная акта. Зачемъ же я буду его 
наказывать? По отношенш къ совершившему поступокъ 
этимъ, несомненно, ничего не будетъ достигнуто, ибо въ 
другомъ подобномъ случае онъ можетъ ведь снова дей
ствовать внепричинно, значитъ мысль о наказаши не бу
детъ определять его д е й с т я . По отношенш къ нему на
казаше столь же безсмысленно, какъ если бы я вздумалъ 
наказывать рулетку за то, что ожидаемый мною выигрышъ 
достался другому. Следовательно, наказаше можетъ иметь 
значеше только для меня. И въ самомъ деле: когда кто- 
нибудь меня бьетъ, я испытываю живую потребность отве
тить темъ же, подобно тому, какъ ребенокъ бьетъ столъ, 
о который онъ ушибся. Когда возмезд1е мне удается, я 
испытываю сильное удовлетвореше: удовлетвореше мести. 
Наказаше съ индетерминистической точки зрешя есть актъ 
возмезд1я и мести. Несомненно, въ действительности нака
заше въ значительной мере соответствуетъ этому предста- 
вленш. У  отдельныхъ индивидовъ, а также и у  небольшихъ 
сощальныхъ группъ, месть играетъ при наказашяхъ боль-
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шую роль. Но въ б о л ь ш и х ъ  человеческихъ обществахъ на- 
казан!е почти совершенно потеряло это значеше. Въ боль
шихъ государствахъ широшя учреждешя для правильнаго 
установлешя и осуществлешя наказанш не ставятъ уже 
своею целью возмещать оскорбленнымъ членамъ общества 
ихъ обиды сладкимъ чувствомъ мести или удовлетворешя 
отъ сознашя, что обидчикъ наказанъ. Въ крайнемъ случай 
эта цель является лишь побочной. Скорее человечесшя 
общества пришли къ убежденш , что наказаше, каково бы 
ни было его происхождеше, является необходимымъ сред- 
ствомъ для самосохранешя ихъ противъ разрушительныхъ 
тенденщй; въ этихъ ц^ляхъ они применяютъ наказаше. Но 
т а к о е  прим^неше возможно и понятно лишь при допущенш 
совершенной обусловленности нашихъ поступковъ. Обще
ство вводитъ въ сознаше своихъ членовъ въ качестве осо- 
быхъ мотивовъ представлеше страха предъ угрожающимъ 
наказашемъ и воспоминаше о понесенныхъ карахъ; цель 
его создать этимъ противодействуюшля услов!я въ душе 
ш!Ьхъ изъ его членовъ, природа которыхъ такова, что при 
удобномъ случай они непременно будутъ совершать вред
ные обществу поступки. Такимъ образомъ имеется въ виду 
удержать ихъ отъ последнихъ. Степень наказашя устана
вливается соответственно различнымъ естественнымъ за- 
даткамъ преступника. Людямъ по натуре очень вреднымъ 
обществу, для которыхъ следовательно обычное наказаше 
недостаточно, государство угрожаетъ более сильными на- 
казашями и темъ сильнее, чемъ чаще у  нихъ рецидивы. 
Наконецъ, если кто-нибудь оказывается настолько противо- 
общественнымъ, что на него не действуешь достаточно ни
какое устрашеше наказашемъ, то его ставятъ въ таюя 
услов!я, при которыхъ онъ надолго лишается возможности 
вредить. Дети же, пьяные и сумасшедпие не наказываются, 
потому что къ нимъ не относится основная предпосылка 
всехъ этихъ меръ— убеждеше, что представлеше о наказа
нш можетъ играть серьезную роль въ числе мотивовъ, 
определяющихъ поведете. Такимъ образомъ съ точки зре- 
шя детерминизма все оказывается осмысленнымъ и необхо
димымъ и наоборотъ, все безцельно и непонятно съ про
тивоположной точки зрешя. Следовательно, детерминизмъ 
не только не колеблешь вменяемости и правового порядка, 
а скорее, наоборотъ, лишь при немъ они вообще и полу- 
чаютъ разумный смыслъ.

Итакъ резюмируемъ сказанное: допущеше внепричин- 
ной свободы души при совершенш поступковъ, невозмож
ное въ силу общихъ основашй, не находишь никакой опоры 
и въ спецдальныхъ приводимыхъ въ его пользу соображе- 
шяхъ. „Несомненно, что нетъ абсурда более очевиднаго 
для моего разума"— говоришь о такой свободе Пристли.

13*
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Л И Т Е РА Т У РА .

Вопросъ о свобод^ воли въ существенныхъ чертахъ былъ до
статочно разработанъ уже въ старой литературе. См. напр, сочине- 
шя Гоббса и Спинозы, о которыхъ упоминалось на стр. 24. — Далее 
J. P r i e s t l e y ,  The Doctrine of Philosophical Necessity (1777).—S c h o- 
p en  h a u  er, Preisschrift tiber die Freiheit des Willens (1839).— Съ воз- 
зрешями индетерминизма можно ближе познакомиться изъ С. Gu t -  
b e r l e t ,  Die Willensfreiheit und ihre Gegner 2 изд. 1907). Въ этой 
книге разобраны съ точки зрешя автора и нов'Ъйпйя сочинешя о 
свободе воли.

А. Введенскт. Свобода воли передъ судомъ критической фило
софт СПб. igoi.— Н. Гротъ, JI. Лопатинъ и др. О свобода воли. М. 1902 г.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

ВЫСШ1Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУШИ.
§ 24. Вредный стороны предвид'Ьшя.

Наше мышлеше озираетъ прошлое и предвидитъ въ 
будущемъ и, накопляя и расширяя опытъ, проникаетъ по
степенно все дальше, въ глубь пространствъ ц въ даль 
временъ. Оно раскрываетъ имена и подвиги ассиршскихъ 
царей, форму морей и суши за тысячи и десятки тысячъ 
л'кгъ до нашего времени; оно вычисляешь на любой перюдъ 
будущаго солнечныя и лунныя затмешя, видъ звездного 
неба. За познашемъ следуешь, конечно, и мощь. Душа 
проникаетъ мыслью въ свойства и соотношешя вещей, 
и это даетъ ей силу приспособляться къ нимъ со все боль- 
шимъ и большимъ усп'Ьхомъ; мало того, предвидя будущее 
впередъ на целые годы, она заставляешь сами вещи слу
жить на пользу себе и для своего сохранешя. Великими 
результатами интеллектуальной деятельности души явля
ются н а у к а  и т е х н и к а  въ самомъ широкомъ смысле 
слова. И всетаки чистаго счастья душа этимъ путемъ 
себе не прюбр^таешь. Слишкомъ велика запутанная слож
ность ея сущности. Созидая свое благополуч1е и отвращая 
ближайшш вредъ, она именно этимъ самымъ привлекаетъ 
къ себе новое зло, требующее новыхъ средствъ для от- 
клонешя. „Предвидите, предвидите— жалуется Руссо -во тъ  
подлинный источникъ нашихъ несчастш". Кто хочешь по
действовать на другого, тотъ долженъ преувеличивать. 
Конечно, не в с я к о е  страдаше проистекаетъ изъ предви- 
дешя и его последствш, но все-таки не малая доля стра- 
дашй. Можно различить три вида нежелательныхъ и не- 
пр1ятныхъ следствш предвидящаго мышлешя.

Наше мышлеше и могущество расширяются, но рас
ширяясь они делаютъ насъ болезненно внимательными къ
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границамъ, ноложеннымъ человеку. Ребенокъ мало знаетъ 
и мало имеетъ силъ; безсшпе для него— состояше преобла
дающее и, такъ сказать, нормальное; оно не можетъ бро
ситься ему въ глаза и дитя живетъ въ немъ беззаботно 
и радостно. Но искушенный опытомъ человекъ, сознавшш 
свои силы и знаше, научившшся съ избыткомъ ценить ихъ 
преимущества, хотЬлъ бы все знать и все мочь, но вместо 
этого вынужденъ чемъ далее, темъ яснее убеждаться, что 
это для него недостижимо. Предвид^ше, вместе со всеми 
своими пр!ятными последсгаями, принесло ему и великое 
страдаше. Ибо сколько важнаго скрыто еще отъ него мра- 
комъ! Онъ не можетъ предсказать ни погоды завтрашняго 
дня, ни исхода предстоящей битвы, ни чувства женщины, 
за которой ухаживаетъ. И предъ сколькими бедами онъ 
сознаетъ свое безсшпе. Слишкомъ сильные враги, хищные 
зв^ри, бури, землетрясешя, пожары, голодъ, болезни 
и прежде всего неотвратимая смерть. Онъ видитъ ихъ, 
все эти ужасы, ему угрожаюшде, но вместе съ темъ онъ 
видитъ и свое безсил!е предъ ними. Конечно, это можетъ 
отравлять ему радости жизни и наполнять существоваше 
заботами и тревогой.

„Не желай слишкомъ остраго зрешя,
Ибо какъ только ты будешь видеть умершихъ,
Перестанешь видеть цветы".
К ъ этому присоединяются недостатки второго рода, 

не столько проистекаюшде изъ самаго предвидешя, сколько 
изъ примыкающихъ къ нему д е й с т й . Человечесшя дей
ствия направлены прежде всего къ двумъ самымъ необхо- 
димымъ целямъ: къ повседневному сохранешю индивида 
и къ сохранешю рода. Пружины, двигаюшдя ими,— голодъ 
и любовь. Но если действ!я ограничиваются достижешемъ 
этого минимума, необходимаго для существовашя, то чело
векъ страдаетъ. Его не удовлетворяетъ простое сохранеше 
существовашя на ограниченное время, особенно если, при 
известныхъ обстоятельствахъ, жизнь проходитъ очень одно
образно. Задатки человека шире и богаче, хотя и они въ 
конце концовъ тоже состоять на службе у самосохранешя. 
Если же эти широше задатки не находятъ осуществлешя, 
то они увядаютъ и тогда самая поддержка существовашя 
терпитъ въ конечномъ счете ущербъ. Отчетливыя указа- 
шя на та те  задатки мы находимъ въ области чувство
ванш потому что чувствовашя, какъ было разъяснено выше 
(стр. 90), суть не что иное, какъ субъективные знаки полез- 
ныхъ и вредныхъ воздействш, объективно испытываемыхъ ор- 
ганизмомъ. Каждый изъ насъ наслаждается великолешемъ 
насыщеннаго цвета, пламеннымъ оттенкомъ краснаго мака- 
глубокою лазурью безоблачныхъ небесъ, огоньками сверка, 
ющихъ брилл!антовъ. Но все это не стоить ни въ какой позна
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ваемой связи съ сохранешемъ жизни; съедобные и ядовитые 
предметы, полезныя и вредныя животныя въ большинстве 
случаевъ не им^ютъ особенно насыщенной окраски. И все 
таки, несмотря на о т с у т с т е  такой связи, видъ всего это
го по какимъ-то скрытымъ отъ насъ причинамъ долженъ 
содержать въ себе нечто, способствующее жизни; иначе 
онъ не доставлялъ бы удоволыггая и намъ не хотелось 
бы глядеть на эти предметы. У д о в о л ьсте  такого рода 
очень интенсивно и потому, несомненно, указываешь на 
сильныя потребности. Его доставляюсь намъ формальныя 
чувствовашя, о которыхъ мы упоминали выше на стр. 175. 
Въ насъ вызываешь наслаждеше не определенное содержа
ше или определенная деятельность, а именно то, что мно- 
пя содержашя или деятельности соединяются въ единое 
целое. Такимъ потребностямъ отдаетъ дань уже перво
бытный человекъ, хотя оне и выходяшь за пределы само- 
сохранешя въ шЬсномъ смысле слова. Онъ съ пользой 
применяешь ярше цвета, блестяшде шнуры, высошя перья 
въ борьбе за существоваше, чтобы сделать себя предме
томъ желанш для другого пола или предметомъ ужаса для 
враговъ. Онъ придаешь своей утвари симметричесшя формы, 
хотя бы назначеше ея прямо и не требовало этого. Онъ, 
где можно, пляшетъ, поешь, даже работаетъ въ обществе 
другихъ людей— подъ стропй тактъ; такимъ образомъ от- 
дельныя проявлешя его собственной деятельности объеди
няются единствомъ ритма, а деятельность всей группы 
смыкается въ одно замкнутое целое е д и н с т в о м ъ  цели 
и господствомъ е д и н о й  воли.

Кроме того, въ д е й с т я х ъ , вызываемыхъ самосохра- 
нешемъ, очень часто встречается еще одинъ недостатокъ, 
который темъ значительнее, чемъ большей широты достигъ 
разумъ, обусловливающш эти действ1я; и сколько бы мы 
ни видоизменяли, сколько бы ни обогащали последшя, 
этимъ однимъ его нельзя исправить. Дело въ томъ, что 
д е й с т я  въ пользу самосохранешя доставляютъ, правда, 
человеку много удовольствш, притомъ даже тогда, когда 
цель ихъ не достигнута и дело ограничивается однимъ 
стремлешемъ; но редко они приносятъ ему д л и т е л ь н ы й  
м и р ъ. Едва достигнута желанная цель, которая казалась 
намъ такою привлекательной, и ужъ обладаше ею стано
вится само собою разумеющимся. Удовольств1е прошло; 
оказывается, что въ достигнутомъ недостаетъ многаго 
и жаждущая мысль летитъ безъ отдыха все дальше и дальше, 
въ погоне за другими целями. „Для чего ты зарабатываешь 
деньги, купецъ?“— „Для того, чтобъ еще больше заработать 
съ ихъ помощью". Восемь дней прожила жена рыбака въ 
уютной хижине, подаренной очарозаннььмъ принцемъ; но 
затемъ хижина показалась ей уже слишкомъ малой, она
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пожелала иметь замокъ. Прошелъ еще день, и она поже
лала стать королевой. Едва исполнилось этожелаше— иона 
ужъ „не можетъ такъ жить", ей надо сделаться императ
рицей. Конечно, такъ бываетъ не всегда и не со всеми; 
и сказка наряду съ жадною женой выводишь скромнаго 
мужа; но несомненно, что въ природе человеческаго чув
ствовашя и мышлешя заложены сильные моменты, побу
ждающее къ этому.— Во многихъ случаяхъ, когда одна цель 
достигнута, другой новой цели сначала нетъ на лицо, бла
годаря самому положенш вещей въ данное время: у эски- 
мосовъ, охотящихся на тюленей и на оленей, есть тоже 
свой мертвый сезонъ, такой же какъ при выделке сезон- 
ныхъ предметовъ. Бываетъ и такъ, что на достижеше цели 
слишкомъ мало надежды, и сознаше этого тотчасъ же по
давляешь мысль о цели, какъ только она всплываетъ. Но 
и въ такихъ случаяхъ следств1емъ является не спокойное 
наслаждеше результатами: отсутств1е новыхъ стремленш 
ощущается мучительно и болезненно, приходитъ скука.—  
Сл Ьдовательно, д е й с т я , направленныя къ самосохранешю 
въ узкомъ смысле слова, стремятся вызвать неудовольсгае 
двумя путями: i) они не даютъ достаточно случаевъ къ 
удовлетворен^ сильной потребности въ единстве и въ 
объединены и благодаря этому некоторыя стороны чело
веческой природы терпятъ ущербъ, 2) они редко даютъ 
длительное удовлетвореше. Ихъ следсгая— или безпокой- 
ная неугомонность или скука.

Третья группа печальныхъ результате въ предвидешя 
также вызывается обусловленной имъ деятельностью. Здесь 
дело идетъ не только о самомъ действующемъ индивиде, 
но главнымъ образомъ о другихъ существахъ. Природныя 
средства для борьбы за существоваше, которыми наделены 
разные индивиды,— телесная сила и ловкость, красота, ду- 
ховныя даровашя и опытъ— въ высшей степени различны. 
Благодаря этому и усиехъ въ борьбе за существоваше 
также чрезвычайно различенъ. При очень неблагопр1ятныхъ 
внешнихъ обстоятельствахъ, въ первобытныхъ маленькихъ 
общинахъ, где люди живутъ вместе для общей борьбы за 
существоваше и для сохранешя рода, или въ семействахъ, 
различ!я эти имеютъ вдало значешя. Въ такихъ случаяхъ 
ни одинъ человекъ не является въ группе отдельно стоя- 
щимъ лицомъ; онъ— часть целаго; все, что прюбретается 
имъ— прюбретается имъ для своего целаго. Отдельныя же 
группы при этомъ все приблизительно одинаково бедны. 
Но когда обстоятельства более благопр!ятны, когда рас
ширившееся мышлеше увеличитъ власть человека надъ 
природой, особенно же когда сами группы растутъ и со
членяются одна съ другой,— тогда начинаютъ возникать 
противореч1я. То, что добывается отдельнымъ лицомъ, не
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можетъ уже больше итти на пользу целой общине; оно 
остается на его долю или на долю его маленькаго кружка. 
Человекъ прюбр^таетъ собственность; благодаря этому от
дельные члены общины становятся въ ея борьбе за суще- 
ствоваше до некоторой степени естественными противни
ками другъ друга. Некоторый отдельныя личности, благо
даря большему уму или другимъ природнымъ даровашямъ, 
далеко опережаютъ другихъ. Они умеютъ скорее увеличи
вать свою собственность, чемъ остальная масса; это даетъ 
имъ возможность привлекать къ себе на службу другихъ 
людей и съ ихъ помощью еще более ускорять прюбре- 
теше. Возникаете пропасть между господами и слугами. 
Но человекъ по всемъ задаткамъ своимъ безусловно 
ищетъ общества, да кроме того община необходима и для 
его сохранешя; все это полагаетъ известные пределы 
борьбе за существоваше внутри общины, такъ какъ такая 
борьба грозитъ самому существованш последней. Но по 
отношенш къ темъ, кто находится вне общины, борьба 
существуетъ постоянно, какъ нечто само собой разумею
щееся. Тайкомъ обокрасть чужихъ, ограбить ихъ, напасть 
на нихъ открытой войною— все это совершенно то же, что 
взять плоды съ растешя или отнять жизнь у животнаго. 
Средства, которыя прюбретаются такимъ путемъ, опять 
таки, конечно, накопляются въ рукахъ лицъ, более богато 
одаренн-ыхъ, ч Ьмъ друпе и служатъ имъ и ихъ потомству 
для дальнейшаго усилешя могущества. Наконецъ, противо
положности доходятъ до чудовищныхъ размеровъ: съ одной 
стороны— господское счастье немногихъ, съ другой— раб
ская бедственность положешя громаднаго большинства. 0 6 - 
щш балансъ получается плохой: результатомъ развиваю
щейся борьбы за существоваше является то, что создаются 
главнымъ образомъ страдашя и неудовольств!я, т. е. про
исходить задержка жизни целаго.

Конечно, господа будутъ склонны говорить другое, 
а т Ь, кто еще не сталъ господами, но чувствуетъ, что спо- 
собенъ достигнуть этого— склонны соглашаться съ ними. 
Они скажутъ: почему нетъ? Наши привиллегш— естественная 
дань, естественное вознаграждеше за ту особую способность 
выдерживать борьбу за существоваше, которая отличаетъ 
насъ или отличала нашихъ предковъ. Благодаря особо 
благопр!ятнымъ обстоятельствамъ высиия, степени способ
ностей, необходимыхъ для сохранешя целаго и дальней
шаго его преуспеяшя, получаютъ возможность развиваться 
еще богаче и все более усиливаться. Почему не считать, 
что такой строй более полезенъ для целаго и, въ общемъ, 
более подымаетъ его на высшую ступень, чемъ тотъ, при 
которомъ все будутъ стоять по образу жизни на одина- 
ковомъ и потому сравнительно низкомъ уровне? —  Одна
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ко, въ этомъ вопрос^ есть и обратная сторона или, 
скорее, нисколько обратныхъ сторонъ. Среди законовъ, 
которымъ подчиняется чувствоваше и мышлеше, сущ еству
етъ законъ ассощацш. Видъ страданш раба вызываетъ 
представлеше этихъ страданш и у господина. Господа по необ
ходимости должны,, со-чувствовать“ этимъ страдашямъ, хотя 
и въ слабой степени. Следовательно, неудовольств!*е, исхо
дящее отъ нихъ, какъ отъ причины, обращается въ конце 
концовъ противъ нихъ же; оно въ известной м ере ме
шаешь чистому наслажденш привиллепями своего положе
шя, ложится на него гнетомъ. Конечно, вл!яше это не 
очень сильно. Кроме того, если человекъ отвращается отъ 
него, не обращаешь на него спещальнаго внимашя, оно 
мешаешь ему только по временамъ, приходитъ и уходишь; 
да п къ этому въ конце концовъ привыкаютъ.— Гораздо 
большее значеше имеетъ другое обстоятельство. Рабы со
вершенно не въ силахъ усвоить взгляда господъ, что со- 
стояше, при которомъ они страдаютъ, имеетъ внутреннее 
оправдаше. Опытъ показываешь имъ, что слова о боль- 
шихъ способностяхъ господъ подтверждаются только от
части; мысль, что :*а заслуги отцовъ должны вознаграж
даться до самыхъ позднейшихъ поколенш потомки— рабы 
не склонны считать обоснованной. Наоборотъ, въ душе 
рабовъ возникаютъ представлешя о скоромъ улучшенш 
ихъ состояшя или даже о томъ, что они сами станутъ 
господами; эти представлешя все вновь и вновь возбужда
ются той верой, которая является следств1емъ потребно
стей, верой, движимой сильнейшими желашями и особенно 
питаемой сравнешями своей собственной жизни съ благо- 
состояшемъ господъ. Въ борьбе съ этой верой приходится 
плохо не только вере, основанной на авторитете,— вер е въ 
то, что теперешнее положеше превосходно,— но даже и при
вычке, закрепленной рядомъ поколенш. Въобщ емърабы—  
колеблющаяся и далеко не надежная почва ддя существо- 
вашя господъ. Поэтому ихъ приходится держать въ узде 
силою или же какимъ-либо другимъ однороднымъ спосо- 
бомъ. Во всякомъ случае все это раскалываешь общину, 
человекъ же, какъ животное стадное, не можетъ сущест
вовать безъ нея, да и не можетъ отъ нея отказаться безъ 
вреда для своего сухцествовашя. Благодаря обособлешю 
и классовой ненависти разрываются скрепы общины 
и уменьшается ея способность къ сопротивлешю внешнимъ 
воздейств!ямъ. Самыя сильныя общины—это те, девизъ 
которыхъ „все за одного и одинъ за всехъ “ . Раньше или 
позже оне опередятъ все остальныя. Но иногда рабовъ 
и вообще не удается удержать внизу. Напряжеше прези
раемой и втаптываемой въ грязь нищеты, напряжеше про- 
бужденныхъ ею представленш о свободе и стремленш къ
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ней становится слишкомъ сильнымъ. Происходитъ взрывъ 
разнузданныхъ страстей и господа сметаются прочь.

Следовательно, въ ггкломъ дело обстоитъ такъ: на
ряду со вс^ми своими благодеяшями борьба приноситъ 
и зло,— неудовольств1е незнашя и безсшия; неудовольств1е 
деятельности, недостигающей дели, и отсутств!я покоя; 
бедственное угнетеше сильными, разрыхлеше общины и 
страхъ передъ возсташемъ угнетенныхъ. Можетъ ли отвра
тить ихъ душа? Да, это въ ея силахъ. Не везде она можетъ 
совсемъ устранить зло, но везде ограничиваетъ его и отча
сти преодолеваешь.

§ 25. Релипя.
Для борьбы съ непроницаемымъ мракомъ будущаго и 

съ непреодолимой мощью враждебныхъ силъ душа создаетъ 
въ помощь себе религш. Подъ гнетомъ этой неопреде
ленности, въ минуты ужаса предъ великими опасностями» 
въ душу, конечно, теснятся представлешя о томъ, какъ 
помочь и этой беде, по аналогш съ опытомъ, выне- 
сеннымъ изъ другихъ случаевъ неведешя и безсил!я; про
исходитъ то же самое, какъ и въ техъ  случаяхъ, когда 
во время пожара думаютъ о воде, во время битвы— о по
мощи товарища. Но здесь, естественно, руководителемъ 
является иная аналопя, чрезвычайно легко возникающая, 
въ чемъ можно убедиться на примере каждаго ребенка. 
Человекъ считаетъ первоначально все вещи такими же 
живыми и одушевленными, какъ и самъ онъ, и все свер
шающееся разсматриваетъ по аналогш со своими действ1ями, 
вызываемыми известной целью или даже просто капризомъ. 
Но на самого себя человекъ очень рано научается смо
треть, какъ на двойственное существо, состоящее изъ внеш- 
няго, видимаго всемъ, тяжеловеснаго тела и изъ пребы
вающей въ последнемъ подвижной, тонкой, похожей на 
тень души. К ъ этому приводитъ истолковаше общераспро- 
страненныхъ опытовъ, соответственное, конечно, его при
митивному мышленш. Ему кажется, напр., что во сне 
независимость обеихъ частей его существа познается 
вполне отчетливо: душа покидаетъ тело, улетая въ зна- 
комыя и незнакомыя места и переживая изумительныя 
вещи. 1 о  же очевидно и изъ потрясающаго явлешя смерти. 
Сегодня человекъ говоритъ, движется, причиняетъ дру- 
гимъ добро или зло, а завтра лежитъ неподвижно и более 
ни о чемъ подобномъ не можетъ быть и речи. Разумеется, 
нельзя видеть глазами, чемъ обз'словлено это огромное 
различ!е, но несомненно что-то существуетъ, что находи
лось въ живомъ человеке, было истиннымъ носителемъ его 
силъ, его потребностей, его враждебнаго или дружествен-
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наго настроешя и теперь улетело изъ трупа и незримо 
обретается въ какомъ нибудь другомъ месте. Далее, разве 
нетъ одержимыхъ, которые непосредственно чувствуютъ, 
что въ нихъ вселилось другое существо, заставляющее ихъ 
то судорожно биться на земле, то бросаться на другихъ 
людей? Разве они внезапно не приходятъ въ экстазъ, не 
пророчествуютъ чужимъ голосомъ и не успокаиваются 
снова, какъ только ихъ покидаетъ демонъ?

Соответственно такимъ представлешямъ человекъ насе- 
ляетъ живыми существами все находящееся между небомъ и 
землей— не только животныхъ и растенш, но также утесы и 
деревья, моря и ручьи, атмосферичесшя явлешя й звезды. 
Везде живетъ множество демоновъ, духовъ, безплотныхъ 
душъ, призраковъ, которые, будучи наделены силами, зна
чительно превосходятъ людей по своему знанш и могуще
ству и вмешиваются во все со б ьтя  природы. Но воззрешя 
эти вознйкаютъ не подъ вл!яшемъ удовольств1я отъ теоре- 
тическихъ спекуляцш, не для того, чтобы удовлетворить 
потребность въ объяснеши вещей, какъ это высказывалось 
иными; первобытный человекъ мало чувствуетъ эту по
требность. Онъ руководствуется насущнейшими практиче
скими интересами: потребностью п о л у ч и т ь  в о з м о ж 
н о с т ь  о к а з ы в а т ь  к а к о е  л и б о  в о з д е й с т в ! е  на 
в е щи,  справляться съ ними сообразно съ своимъ детскимъ 
знашемъ— или, скорее, незнашемъ— ихъ отношенш. Очело- 
вечивъ вещи, онъ получаетъ возможность обращаться съ 
ними такъ, какъ прывыкъ обращаться съ людьми; онъ мо
жетъ теперь привлечь для своихъ целей ихъ покровитель
ство и помощь и прюбрести такимъ образомъ известную 
власть надъ ними. А  такъ какъ последнее является для него 
самой настоятельной необходимостью, то и духи сами собой 
становятся въ его глазахъ реальными существами. Совер
шенно такъ же, какъ потребность поддержать себя и не 
придти въ отчаяше, породила у матери, о которой мы го
ворили выше, веру въ будущность ея сына (стр. 172), такъ 
и здесь эта потребность создала веру въ действительное 
существоваше духовъ, вызванныхъ ассощативной игрою 
мыслей. Д у х и  н е о б х о д и м о  с у щ е с т в у ю т ъ ,  и б о  в ъ  
н и х ъ  е с т ь  к р а й н я я  н у ж д а .  Безъ нихъ всюду царила 
бы растерянность и безпомощность.

Вполне естественно, что съ самаго начала возникаетъ 
два вида духовъ; те ж е д в а  вида ,  на к о т о р ы е  де
л я т с я  и л ю д и  в ъ  и х ъ  о т н о ш е н 1 я х ъ  д р у г ъ  к ъ  
д р у г у .  Одни духи враждебны, коварны и злы. Именно они 
и напускаютъ на человека болезни и.опасности, которыхъ 
онъ не можетъ отвратить собственными силами. Въ луч- 
шемъ случае отъ нихъ можно добиться лишь того, что они 
перестаютъ вредить. Они внушаютъ чувство страха и бо
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язни; люди дрожатъ передъ ними. Духи второго вида, на
противъ, добры, приветливы и готовы придти на помощь. 
Они помогаютъ отвращать зло, причиняемое злыми духами, 
оказываютъ поддержку въ борьбе съ другими людьми, рас- 
крываютъ передъ человекомъ ведомыя для нихъ тайны буду- 
щаго. Можно предаться этимъ духамъ съ довер!емъ и надеж
дой ;^  нимъ испытывается чувство благодарности, ихъ можно 
любить.— На низшихъ ступеняхъ культуры, когда человекъ 
еще чувствуетъ себя совершенно безпомощнымъ, когда на 
каждомъ шагу ему мерещатся ужасы и опасности, преобла
даешь, конечно, чувство страха и связанная съ нимъ вера 
въ злыхъ духовъ и демоновъ. На более высокихъ же 
ступеняхъ культуры, когда более зрелое понимаше связи 
вещей и большая власть надъ ними вызываетъ некоторую 
самоуверенность и надежду, на первый планъ выступаешь, 
соответственно этому, чувство довер!я къ незримымъ си- 
ламъ и связанная съ нимъ вера въ добрыхъ, благожела- 
тельныхъ духовъ. Въ конечномъ же итоге и то и другое 
и страхъ и любовь постоянно характеризую т человеческое 
чувство къ богамъ, изменяется только въ зависимости отъ 
обстоятельствъ ихъ соотношеше.

Чтобы добиться желанной помощи боговъ нужно 
подходить къ нимъ совершенно такъ же, какъ къ лю- 
дямъ, у которыхъ желаешь снискать расположеше. Нужно 
настойчиво упрашивать, нужно льстить, а можетъ быть 
и погрозить имъ; нужно въ виде награды за оказанную 
помощь пообещать имъ дальнейшее почиташе и строгое 
повиновеше; самое же главное, это— расположить ихъ къ 
себе подарками. Такимъ образомъ молитвы, обеды и жер
твы— вотъ средства, смотря по обстоятельствамъ, пускаемыя 
въходъ. Очень рано къ этому присоединяется и дальнейшая 
мысль. Въ тЬхъ случаяхъ, когда для примитивной мысли 
вмешательство демоническихъ существъ особенно очевид
но,—именно, при леченш болезней, главнымъ образомъ, ду- 
шевныхъ заболеванш,— некоторыя лица оказываются много 
искуснее другихъ. Очевидно, имъ особенно хорошо известно 
искусство общешя съ духами; быть можетъ это объясняется 
темъ, что въ нихъ самихъ есть нечто родственное духамъ. 
Во всякомъ случае полезно обращаться къ ихъ посредни
честву. Такъ, изъ знахаря выростаетъ жрецъ. Благодаря раз- 
наго рода церемошямъ и таинственнымъ обрядамъ или не
обходимости понимать священныя писашя, правильное обще- 
Hie съ богами становится вскоре крайне сложнымъ и одному 
ему доступнымъ деломъ. Но уважеше къ жрецу зиждется 
на томъ, что онъ выполняешь также обе функцш боговъ. 
Ж рецъ долженъ мочь п р о р о ч е с т в о в а т ь  и т в о р и т ь  
ч у д е с а ,  предсказывать будущее и помогать въ большихъ 
опасностяхъ: въ этомъ его назначеше .и вместе съ темъ
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знакъ его достоинства. Еще апостолы свидетельствовали 
о своемъ призванш пророчествами и чудесами.

Таковы корни религш. О н а  я в л я е т с я  п р и с п о -  
с о б л е н ! е м ъ  д у ш и  к ъ  н ' Ь к о т о р ы м ъ  в р е д н ы м ъ  
п о с л е  д с т в ! я м ъ  ея п р е д в и д я щ а г о  м ы шл е н 1 я  и 
въто же время устранешемъ этихъ последствш имеющимися 
въ ея распоряженш средствами. Мать релипи —  страхъ и 
нужда; и хотя после своего возникновешя релипя распро
страняется, главнымъ образомъ, при помощи авторитета, 
она давнымъ давно бы уже вымерла, если бы не возрожда
лась все время вновь и вновь изъ этихъ дв}'хъ источниковъ. 
Если нужда и страхъ велики, релипя крепнетъ. Церкви 
наполняются и паломничества усиливаются во время войнъ 
и опустошительныхъ эпидемш. Въ пылу сражешя, въ тя
желой болезни, на тонущемъ корабле невольно выры
вается молитва даже у того, чьи губы уже отвыкли отъ 
нея. Но ведь и страхъ, и нужда всегда существуютъ, хотя 
бы и не въ особенно болыиихъ размерахъ. Самая глубокая 
проницательность, самая великая сила могутъ только ото
двинуть дальше ихъ пределы, но не вполне уничтожить. 
Поэтому они всегда и во в с я к о е  в р е м я  п о р о ж д а ю т ъ  
р е л и г i ю, если только нетъ какихъ нибудь грубыхъ помехъ.

Конечно, для сохранешя веры въ боговъ необходимо 
cooTBeTCTBie веры съ опытомъ или хотя бы отсутств1е 
слишкомъ резкихъ противоречш между ними, особенно же 
въ вопросе о результатахъ божественныхъ действш. Если 
предсказаше о будущемъ согласуется съ действительнымъ 
ходомъ событш, если удалось счастливо избегнуть угро
жавшей опасности, то имеется на лицо очевидное дока
зательство помощи божества, его могущества и истинности 
веры въ него. Однако, результатъ молитвъ и жертвопри- 
ношенш зачастую и не соответствуетъ ожидашямъ. Но это 
явлеше допускаетъ самыя разнообразныя объяснешя; ведь 
и люди не всегда оказываютъ просимую у нихъ помощь. 
Быть можетъ, молитва была не достаточно усердной или 
жертва была принесена не въ установленной форме или 
въ не надлежащемъ месте. ,Дерусалимъ— воть место, где 
нужно возносить молешя". Быть можетъ просяшдй чемъ- 
нибудь оскорбилъ божество и темъ прогневалъ его и 
божество справедливо, въ наказаше, не захотело теперь 
его выслушать. „Думаешь ли ты, что суды Божш непра
ведны?" Если же просяшдй думаетъ, что можетъ безбояз
ненно предстать предъ божествомъ, которому известно 
даже малейцпя его прегрешешя, то, быть можетъ, оно хо- 
четъ испытать, не поколеблется-ли его вера, не ослабеешь ли 
благочест1е, когда онъ не получитъ въ воздаяше за нихъ 
здоровья и внешнихъ благъ. Или, наконецъ: пути Господа 
неисповедимы. „Кто позналъ мысли Господни?" Кто и 'чха
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далъ Господу, чтобы требовать отъ него отплаты? Богъ 
д^йствуетъ по мудрости своей, человекъ долженъ сми
ренно преклоняться. Впрочемъ, это подчинеше и приспо- 
соблеше веры къ противоречащимъ даннымъ опыта иногда 
дается съ большимъ трудомъ. Когда верующш и безупреч
ный слуга Бога долго страдаетъ, а безбожники и богохуль
ники не толькб не терпятъ мученш, но „путь нечестивыхъ 
благоуспешенъ и все вероломные благоденствуютъ", то не
легко бываетъ укрыться отъ мятежныхъ мыслей и не усо
мниться въ Боге. Однако, вера не везде, но во мно
гихъ местахъ, находитъ решеше и этой трудности. Р еп к- 
ше это, уже много столетш тому назадъ изъ тайнаго уче- 
шя одной эллинской секты превратилось въ весть, пропо
ведуемую по всей земле: не осуществленная до гроба на
дежда, все-таки, исполнится во всемъ своемъ объеме. 
В ера несетъ уповаше въ потустороннюю жизнь за преде
лы гроба. Именно это, непонятное на земле, и есть по- 
рядокъ, угодный Богу. Праведникъ д о л ж е н ъ  страдать. 
Настоящая жизнь составляетъ лишь подготовительную и 
подчиненную часть всего его существовашя. Душа живетъ 
вечно и, мимолетно связанная съ теломъ и его потреб
ностями, она переживаетъ тело. Кто хочетъ въ потусто- 
роннемъ, безтелесномъ существованш быть причастнымъ 
къ предуготованнымъ радостямъ, тотъ долженъ подготовить 
себя въ земной жизни обращешемъ къ Богу и отказомъ 
отъ плоти и плотскихъ наслажденш, т. е. страдашемъ. 
За это онъ будетъ вознагражденъ вечными радостями, ка- 
кихъ не можетъ дать настоящш м!ръ, онъ прюбщится здесь 
къ свободному отъ желанш, блаженству Бога; безбожни- 
ковъ же, наоборотъ, постигнутъ вечныя муки.

Въ процессе оформливашя представленш о сущности 
боговъ и придашя имъ большей отчетливости вера самымъ 
теснейшимъ образомъ связана съ современнымъ ей зна- 
шемъ, и вообще съ совокупностью современныхъ воззренш 
и общимъ культурнымъ уровнемъ. Мы упоминали уже объ 
этомъ, говоря о вере, вытекающей изъ потребностей. Отсюда 
поражающее разнообраз!е отдельныхъ релипй; а такъ какъ 
въ большинстве случаевъ изследователи ограничивались 
разсмотрешемъ только ближайшихъ къ нимъ высшихъ ре- 
лигюзныхъ формъ, то подлинная сущность образованш, о 
которыхъ идетъ здесь речь, до самаго последняго времени 
совершенно не была понята.— Въ первобытной обстановке, 
где каждый самъ долженъ заботиться объ удовлетвореши 
всехъ своихъ потребностей, понимаше закономерной связи 
вещей ничтожно и м!ръ представляется безпорядочнымъ 
множествомъ самостоятельныхъ мелкихъ единицъ; таковы 
же и боги. Каждый изъ нихъ въ общемъ „можетъ все", хотя 
бы и не все одинаково успешно, и каждый пользуется "своимъ
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могуществомъ совершенно сообразно настроешю и произ
волу. Одни боги сильнее, друше слабее, но эта разница не 
велика; въ общемъ они представляютъ неорганизованную 
массу равноправныхъ индивидовъ, которые воюютъ между 
собой и заключаюсь союзы, совершенно какъ люди, по 
образцу которыхъ созданы.— Неболышя человгЬческ1я обще- 
жшчя разрастаются въ роды и кланы; сообразно съ этимъ 
боги становятся родовыми божествами, прюбретая ргЬзшн 
отличительныя черты въ зависимости отъ условш жизни 
ихъ рода.— Общество расчленяется; сверху внизъ устанавли
ваются разныя степени господства и подчинешя; тотчасъ 
же и боги образуюсь 1ерархическое государство. Появляются 
отд^льныя сослов1я ремесленниковъ, земледельцевъ, купцовъ; 
боги опять-таки следуютъ за этой переменой: одинъ пе
чется о военномъ деле, другой о виноделш и т. д.— Разныя 
отд^льныя усложняюшдя обстоятельства, какъ то: подчинеше 
к.-н. народа и ассимилящя его религш, расширеше гори
зонта подъ вл1яшемъ торговыхъ сношенш, мало что изме- 
няетъ въ общемъ ходе этого развит1я. Но два услов!я 
имели для него громадное значеше.

Во первыхъ, выработка более высокаго нравственнаго 
сознашя: нравственныя требовашя выходятъ за первона
чально отведенные имъ нащональные пределы, поведеше 
начинаетъ оцениваться по мотивамъ, по вызывающему его 
настроешю. То, что человекъ начинаетъ считать идеаломъ, 
онъ тотчасъ же, въ виде образца для себя, переносись на 
своихъ боговъ: о н и  п р и н и м а ю т ъ  н р а в с т в е н н ы й  
о б л и к ъ .  Это приводить къ двоякому результату. Во пер
выхъ, сущность божества углубляется и становится болъе 
духовной. Внешнее сходство боговъ съ человекомъ, низ- 
шш антропоморфизмъ, отбрасывается. Боги перестаютъ оби
тать въ храмахъ, созданныхъ человеческими руками; они 
видятъ, слышась и движутся не какъ человечесюя существа; 
природа ихъ чисто духовная. Падаетъ въ своемъ значенш 
и внешнее богопочиташе, строгое соблюдете предписашй 
культа. Боги хотясь теперь не крови жертвенныхъ живот
ныхъ и не праздновашя определенныхъ дней, а чистаго и 
направленнаго къ добру сердца, кроткаго поведешя и доб- 
рыхъ делъ. Придаше же нравственнаго облика богамъ на
ходится въ тесной связи съ ихъ объединешемъ. Нравствен
ность одна, и если она составляетъ главный аттрибусь бо
говъ, то противоположность между ними исчезнетъ. Далее, 
если нравственность не ограничивается одними отношешями 
къ соплеменникамъ, если и по отношенш къ врагамъ 
нужно соблюдать справедливость, то и для боговъ, какъ 
носителей нравственности, перестаютъ существовать нащо- 
нальныя рамки. Затемъ они легко утрачиваютъ, вообще, и свою 
множественность,— становятся е д и н ы м ъ Богомъ. Вотъ по-
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чему все велик1е работники надъ нравственнымъ углублешмъ 
и одухотворешемъ релипи, 1удейсше пророки, Заратустра, 
Платонъ, являются вместе съ гЬмъ представителями идеи 
единаго Божества. Въ томъ же направлеши действовали и 
и друпя причины: сильное родовое сознаше у 1удеевь
нашъ Богъ сильнее вашего; вашъ Богъ и не богъ вовсе; 
теоретичесюя разсз^ждешя у грековъ. Такимъ образомъ 
все высгшя релипи стремятся къ монотеизму, хотя полу- 
язычесшя формы хриспанства показываютъ, какъ трудно 
релипи достигнуть этой цели въ противовесъ потребно- 
стямъ массъ.

Вторымъ, чрезвычайно важнымъ, моментомъ является 
расширеше знашя. Человекъ мало-по-малу замечаешь, что 
во многихъ случаяхъ вещи существуютъ и изменяются 
далеко не какъ попало, не въ зависимости отъ настрое- 
шя и произвола, какъ его собственныя дейсгая. Онъ 
узнаетъ все больше и больше неизменныхъ правилъ, ко
торымъ вещи следуютъ, а познаше правилъ этихъ даетъ 
ему въ руки желаемую власть надъ вещами. Скоро смелые 
тонеры мышлешя делаютъ выводъ, что такъ дело обстоитъ 
не только въ большинстве случаевъ, а и во всехъ случаяхъ 
безъ исключешя, и что непреложнымъ законамъ подчиняются 
не только процессы матер1альнаго, но и духовнаго харак
тера. Это утверждеше оправдывается дальнейшимъ опытомъ; 
избежать его признашя вскоре становится уже затрудни
тельно.— Вместе съ этимъ у  релипи, казалось бы, усколь- 
заетъ изъ-подъ ногъ всякая почва: ведь если божество не 
вмешивается произвольно въ ходъ вещей п въ мысли и 
чувства человека, то какъ оно можетъ оказывать помощь? 
Но неизменно остающаяся религюзная потребность спо
собна примениться и къ этой перемене во взглядахъ. 
Формы и понят1я, въ которыхъ выражалась эта потребность, 
преобразуются, видоизменяютъ свой смыслъ, а отчасти 
даже и утрачиваютъ его. Появляется высшая форма релипи, 
въ томъ виде, какъ она, съ большей или меньшей после
довательностью, была разработана некоторыми философами. 
Но подъ новымъ одеяшемъ осталась прежняя внутренняя 
сущность, поэтому и релипя сохраняетъ прежнее зна
чеше.

Молитва, напр., прюбретаетъ для молящагося чисто 
духовную ценность; она наполняешь его сердце надеждой. 
довер1емъ, мужествомъ и быть можетъ, теперь онъ дей
ствительно собственными силами осуществитъ то, для чего 
въ состоянш отчаяшя ему казалась необходимой посторон
няя помощь. Предсказываше становится деломъ ученыхъ;. 
разумеется, характеръ его соответственно меняется. Хотя 
уже и христ1анство, очень целесообразно, конечно, огра
ничиваешь способность предсказывашя въ первоначальном ь
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религюзномъ смысл^ пророками и апостолами. Равнымъ 
образомъ становится невозможнымъ и чудотвореше, въ 
первоначальномъ смысле слова; въ видоизмененной форме, 
оно точно также переходитъ къ ученымъ, преимущественно 
къ технологамъ. Но и здесь много сделано уже ранее 
хриспанствомъ, хотя оно и действовало тутъ нерешитель
нее, чемъ по отношешю къ предсказашямъ, такъ какъ для 
практическихъ целей чудотвореше имело большее значеше. 
Чудодейственнаго вмешательства въ со б ьтя  внешняго Mipa 
хржгпанство отчасти уже более не признаетъ, отчасти же при- 
писываетъ его только особой способности святыхъ. Чудодей
ственная же сила священнослужителя ограничивается дей- 
ств1ями чисто духовнаго характера: въ таинствахъ онъ совер- 
шаетъ известнаго рода магическое освящеше человека.— На- 
конецъ, божество, которое подвергается опасности совер
шенно отделиться отъ Mipa, такъ какъ возможность его сво- 
боднаго вмешательства уже отрицается,— въ религш филосо- 
фовъ втягивается целикомъ въ м1ръ, соответственно давнему 
стремлешю многихъ верующихъ. Богъ е с т ь  м1ръ, т. е. 
м1ръ, постигнутый въ единомъ корне его существовашя, 
вся полнота вещей, постигнутая въ ея источнике. Законы 
соотношешя вещей, а также и законы души являются не 
внешними дей стям и  Бога, а самими его проявлешями; по 
существу Богъ въ тебе, во мне, повсюду. Помощь, которую 
онъ оказываетъ, состоитъ не во внешнихъ преимуществахъ, 
а во внутреннихъ прюбретешяхъ: въ разумеши сущности 
Бож1ей, связи вещей въ ней, необходимаго возникновешя 
ихъ изъ этой сущности, а, вследств1е этого, и въ признанш 
и въ безропотномъ допущеши всего случающагося, хотя бы 
оно несло намъ беды; или (по мистической терминолопи) въ 
погружеши въ божество, возвышенш до него, единенш съ 
нимъ, а такъ какъ оно сверхчувственно, то— въ освобождеши 
отъ чувственныхъ вещей и ихъ страданш.— Различ1е между ве
рой Л ю т е р а  и верой С п и н о з ы  громадно. Первый ста
вить своему Господу Богу вопросы ребромъ, энергично ука
зывая, что согласно даннымъ обетовашямъ Онъ обязанъ 
внять его молитве за спасете Меланхтона, если только 
не хочетъ лишиться довер1я; чорту же онъ выражаетъ 
свое полнейшее презреше на солдатскш манеръ. Богъ 
Спинозы относится къ Богу Лютера „какъ небесное 
созвезд!е Пса къ лающей на земле собаке"; его жизнь въ 
Боге есть созерцаше великой разумной связи всехъ вещей. 
Но несмотря на всю громадность различ1я, каждый изъ 
нихъ ищетъ и н а х о д и т ъ  въ своей вере совершенно 
одно и то же, именно то, что обще всемъ релипямъ: за
щиту отъ наводящей ужасъ неизвестности, отъ страха 
передъ темъ, что превышаетъ наши силы, покой для без- 
покойнаго сердца.

Эббингаузъ. ч
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Но жизнь подобна гидре. Душа сразила две ужасныхъ 
головы ея съ помощью религш, но взам^нъ вырастаютъ 
двЪ другихъ, еще более грозныхъ. Некоторыя основныя 
свойства религш приводясь ее то къ противореча съ дру
гими образовашями души, то къ дружественному соглааю 
съ ними; первое обусловлено своеобразнымъ ея отноше- 
шемъ къ знашю, второе— д ей стя м и  релипи. Въ обоихъ 
случаяхъ это ведетъ къ ряду новыхъ затрудненш.

i) По вполне понятнымъ основашямъ, изъ всехъ тво- 
ренш души релипя отличается наиболее сильной устойчи
востью. Ея учешя, предписашя и обряды облекаются боже- 
ственнымъ авторитетомъ, Богъ же неизменяемъ.— Но знаше 
вовсе не неизменно: много ли удержали мы изъ того, что 
имело значеше iooo, 500, 100 летъ тому назадъ? Между 
темъ релипя,— можетъ быть и нерешительно, можетъ быть 
ковыляя позади науки,— но все таки восприняла въ себя 
разнаго рода знашя. Все же разъ воспринятое и вошедшее 
въ составъ ея учеши она должна твердо хранить въ неиз
менности и энергично отстаивать. Въ давнихъ, многовеко- 
выхъ релипяхъ пластами заложены остатки знашй и воз- 
зрешй давно прошедшихъ поколенш, которые трудно те
перь отбросить безъ сильнаго потрясешя. Отсюда глубокая 
расщелина въ основаши релипи. Она всегда з1яетъ въ 
немъ и въ лучшихъ случаяхъ становится только немного 
уже. Представители знашя все время колеблютъ и потря
саюсь патр1архально-почтенную, наивную веру предковъ, 
разделять которой не могутъ во избъжаше внутренняго 
раздвоешя; священники же все время возвещаюсь, что 
только они обладаютъ вечной истиной, а „мудрецы Mipa 
сего" ничего не имеюсь кроме подозрительныхъ гипотезъ —  
Какой тяжелой борьбы потребовало отрешеше отъ геоцен
трическая м1ровоззрешя! какъ ожесточенны и безсмысленны 
современныя нападешя на бюлогическую т е о р т  эволюпш! 
Какъ недостойны эти жалюя, но не прекращающаяся по
пытки могучую поэзто 1удейскаго мифа о сотвореши Mipa, 
воспринятую хриспанствомъ, согласовать съ современной 
космолопей и геолопей или какъ-нибудь избежать признашя, 
что это просто мифъ! Въ позднейшее античное время люди, 
размышляя о божестве, въ отношенш его къ вещамъ, пред
ставляли себе, что оно можетъ находиться одновременно 
въ различныхъ местахъ. Нагляднымъ выражешемъ сущности 
этого представлешя служило множество явленш: солнце, 
которое въ избытке света вечно шлетъ лучи свои по всему 
пространству вселенной и остается при этомъ все же не- 
исчерпаемымъ и вечно неизменнымъ; растеше, жизненныя 
силы котораго распространяются по всему его организму, 
по всемъ частямъ его— ветвямъ, листьямъ и цветамъ, и 
въ то же время, не уменьшаясь и не ослабляясь, пребываюсь
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въ корне. Когда первые хрисгпансюе богословы применили 
это представлеше къ своей цели и выработали п ош те 
тр!единства, они выказали себя вполне современными людьми, 
считающимися съ высшимъ мышлешемъ своего времени. 
Такъ, до нихъ было выдвинуто въ филоновской философш 
пош те двуединства; въ ихъ эпоху, въ новоплатонизме, 
четвероединство. Но воззрешя переменились; представлеше 
объ истекающихъ изъ самихъ себя реальностяхъ5 остаю
щихся въ то же время неисчерпаемыми и неизменными, 
кануло въ вечность; оно уже не имеетъ больше никакого 
значешя для нашего мышлешя о вещахъ. Всякому школь
нику известно, что лучистая энерпя, выделяемая солнцемъ, 
действительно теряется имъ, и если потеря эта не находить 
возмещешя, солнце неизбежно приближается къ гибели. 
Поэтому, тр1единство сделалось для насъ совершенно мерт
вой формулой. Немнопя отдельныя лица знаютъ еще изъ 
исторш, что выражалось некогда этой формулой,— но истин
ною живою силою, помогающей и въ другихъ случаяхъ при 
изследоваши вещей, оно уже не является ни для кого. Тем ъ 
не менее эта формула на лицо; она препятствуетъ принятт 
въ хриспанское уч ете  другихъ представленш, согласныхъ 
съ н а ш и м ъ мышлешемъ. Выделить же ее совсемъ изъ 
догмы можно только съ величайшими трудностями.

2) Мы говорили уже, что релипя для того, кто имеетъ 
ее, является однимъ изъ средствъ въ великой борьбе за 
существоваше. Но, какъ и все порождаемое душой, релипя 
делается вскоре после своего появлешя средствомъ въ борьбе 
за существоваше и для  л ю д е й  и н о г о  р о д а ,  совер
шенно независимо отъ того, имеютъ они сами релипю 
или нетъ, пользуются плодами ея на указанныхъ выше 
общихъ основашяхъ, или нетъ. Само собою понятно, что 
она играетъ эту роль для священниковъ совершенно такъ 
же, какъ для врача —  медицина, для солдата— военная 
служба. Легко объяснимо и то обстоятельство, что, при
меняя ее для этой цели, они прибегаютъ иногда къ по
мощи странныхъ пр1емовъ; параллельныя явлешя суще- 
ствуютъ и въ области другихъ призванш. Гораздо важнее 
другое. Релипя по своей природе— можно прибавить: и къ 
несчастью для нея —  является отменнымъ боевымъ сред
ствомъ въ той борьбе господъ противъ рабовъ, о которой 
была речь выше (стр. 200). Она даетъ спокойствге человеку. 
Спокойный же человекъ скорее будетъ доволенъ своей 
судьбою, чемъ безпокойный, въ силу чего и управлять имъ 
значительно легче. Релипя учитъ при известныхъ обстоя
тельствахъ, что блескъ и богатство этого Mipa не имеетъ 
цены, тленъ; что наоборотъ, темъ лучше будетъ бедному 
и угнетенному въ ожидающей его будущей жизни. Кто не 
верить этому, не следуетъ ея предписашямъ, темъ пред-

1 4 *
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стоятъ тяжшя кары. На это релипя особенно упираетъ, 
хотя возникла не для устрашешя, а напротивъ для победы 
надъ страхомъ. Конечно, первоначальный смыслъ этихъ 
учешй, созданныхъ въ ут еш е те  униженнымъ и угнетеннымъ. 
состоялъ не въ томъ, чтобы удержать ихъ такимъ образом ь 
въ страдашяхъ, но несомненно возможно и такое применеше. 
Вотъ почему издавна господа усердно стремились забрать 
въ свои руки религш, какъ могучее opyflie для того, 
чтобы держать въ повиновенш неспокойныхъ подданныхъ. 
притомъ, какъ оруд1е более действительное, чемъ грубая 
сила, потому что оно не такъ легко вызываетъ жестокую 
реакцш.— „Какъ намъ охранять людей отъ сощалдемократш, 
когда они не ходятъ больше въ церковь?" говорить поме» 
щикъ. „Солдатъ, который не боится Бога,— негодный сол- 
датъ", заявляетъ генералъ. „Тронъ и алтарь"— лозунгъ ко
ролей. Такое безграничное практическое значеше религш 
естественно вл1яетъ въ свою очередь и на ея представите
лей. Могущество, которымъ они и безъ того обладаютъ, 
усиливается до высочайшей степени. Но благодаря этому 
они легче приходятъ въ столкновеше съ другими силами 
государства и отсюда вознйкаютъ чрезвычайно трудныя 
осложнешя и проблемы общественной жизни.

Преодолеетъ ли когда душа все эти трудности снова, 
приспособившись къ услов1ямъ, и какъ именно преодолеетъ, 
сказать теперь нельзя. Пока это ей не удавалось. Быть 
можетъ, это случится въ день, когда, въ виде высшей и 
самоочевидной мудрости для служителей религш, вырабо
тается тотъ взглядъ, что для сохранешя р е л и г i и надо 
заниматься релипей а не геолопей, астроном1ей, бюлопей, 
менее же всего— психолопей и политикой.

Л И Т Е РА Т У РА .
В. Д ж е м с ъ .  Многообраз1е религюзнаго .опыта. (1903. Русск. 

пер. М. 1910).
E. S t a r b u c k .  Religionspsychologie. (1909).

§ 26. Искусство.
Вторая группа недостатковъ, которые должна была 

устранить душа, сводится къ недостаточности простого 
поддержашя жизни для проявлешя всей сущности души и 
къ проистекающимъ отсюда неудовлетворенности и безпо- 
койству. Средства противъ этого душа находитъ въ искус
стве, т. е. въ созерцаши произведешй искусства, вообще—  
въ н а с л а ж д е н 1 и  ими.

Какъ мы увидимъ далее, произведете искусства до- 
ставляетъ наслаждеше, возбуждая душевную деятельность 
самымъ р а з л и ч н ы м ъ  образомъ,— но кроме наслаждешя
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оно не даетъ ничего. Изысканный блюда, новыя платья, выгод- 
ныя должности доставляютъ намъ также уд о во л ьете, одни 
своимъ вкусомъ, друпе своимъ внешнимъ видомъ и т. д.; 
но кроме того, и главнымъ образомъ, они пpiятны намъ по 
другой причинё,— по связи своей съ целью, вне ихъ лежащей: 
Я нуждаюсь въ нихъ для своего существовашя. Но благо
даря этому же они и перестаютъ насъ радовать: они раз
жигаюсь желаше ббльшаго или вызываютъ досаду, когда 
это большее неосуществимо или когда мы пресытились и 
т. д .. . Правда, некоторую практическую пользу, въ широ- 
комъ смысле слова, принесешь несомненно и созерцаше 
художественнаго произведешя, но наслаждающшся имъ 
совершенно не знаетъ объ этомъ; въ его сознанш суще
ствуетъ лишь чистое наслаждеше темъ, что данное произ
ведете само по себе даетъ ему изъ своего богатаго со
держашя; онъ испытываешь блаженство, а не счастье въ 
обычномъ смысле слова. Изъ картины или песни я ничего 
не могу извлечь больше; оне доставляютъ мне уд о в о л ьете  
не въ виду какой либо дальнейшей цели, не потому также, 
чтобы оне, подобно истине, входили въ какую либо вели
кую всеобъемлющую связь. Ихъ назначеше и связь —  въ 
нихъ самихъ; каждое произведете искусства есть въ себе 
самомъ обоснованное и въ себе самомъ замкнутое целое. 
Поэтому, искусство успокаиваетъ насъ среди безпокойной 
деятельности. Оно никуда далее не влечетъ душу. Оно 
освобождаетъ отъ шЬхъ горькихъ привкусовъ, которымъ 
насквозь проникнуты все радости, сопровождающая погоню 
за самосохранешемъ или за счаспемъ.

Произведете искусства можно разематривать какъ 
исполнеше одного требовашя, о которомъ самъ художникъ 
можетъ столь же мало знать, какъ говорящш— о законахъ 
своего языка; темъ не менее можно показать, что оно объ
ективно господствуетъ въ его творешяхъ. Это наиболее 
общее требоваше отъ всехъ произведенш искусства гла
с и т ь :  р а д у й ,  но не  п р о б у ж д а й  ж е л а н ! й ;  дай на
слаждаться безъ желашя иметь что либо или не иметь, безъ 
зависти, злорадства и другихъ однородныхъ переживанш. 
Эти радости безъ хошЬнш, это наслаждеше безъ желашй 
носятъ назваше эстетическаго наслаждетя, эстетическаго 
удоволъств1я.

Какъ люди могли притти къ этому особенному способу достав
лять себе удовольств1е? Искусство всегда проявляется въ тесной 
связи съ релипей и ясно могущественное содейств!е, которымъ оно 
обязано этой связи. Храмы боговъ и церкви являются художествен
ными произведешями; они покрываются богатейшими художествен
ными укращешями; жизнь и деяшя боговъ составляютъ содержаше 
безчисленныхъ произведенш искусства. Можно бы предположить, 
поэтому, что искусство вышло изъ недръ релипи, и въ этомъ пред
положен^ несомненно будетъ доля правды. Однако, это не вполне 
уясняетъ данную связь.— Быть можетъ, ее следуешь мыслить такъ, что
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добрые демоны первобытныхъ релипй (стр. 203) приводились иногда 
въ такое отношеше къ животнымъ или определенному виду ихъ, 
какое существуетъ между теломъ человека и пребывающей въ немъ 
душой. Естественно, что въ такомъ случае съ помощью этихъ жи
вотныхъ можно колдовать. Къ сожаленно ихъ нельзя было всюду 
иметь съ собою; убить ихъ сперва — также было нельзя, такъ 
какъ они священны. Но все, что стоитъ въ какой либо связи съ ка
кимъ нибудь существомъ, таинственно причастно ему, постоянно 
находится съ нимъ въ общенш, является какъ бы частью его, напр., 
такую роль можетъ играть лоскутокъ его одежды, и даже его имя; 
этого мнешя держатся и не одни первобытные люди: выражешя, „во 
имя Божье", „во имя 1исуса“ — первоначально были магическими фор
мулами. Это должно было навести на мысль, что более всего сохра
няете указанную тесную связь и з о б р а ж е н 1 е  существа; следова
тельно силы оригинала действуютъ и въ его изображенш и обратно 
действуя на последнее, можно будетъ повл1ять и на оригиналъ. Вотъ  
почему пришли къ мысли для придашя большей силы своему оружш  
нацарапывать на немъ изображеше животнаго - покровителя, наде
вать это изображеше, чтобъ заколдовать себя отъ несчастш, и, нако
нецъ, делать идоловъ своихъ боговъ, и одарять или наказывать эти 
идолы. Удовольств1е, вызываемое продуктами этой, сперва чисто 
практической, изобразительной деятельности, имело и дальнейппя 
следств1я. Оно освободило художественный образъ отъ религш, дру
гими словами, художественное изображеше перестало служить чудес- 
нымъ средствомъ для практическихъ целей —  следъ чего замечается 
еще въ изображешяхъ мадонны и святыхъ— и пр1обрело самостоятель
ную ценность. Чары его не сообщили большей силы человеческому 
оружш; въ этомъ отношенш железо оказалось лучшимъ помощни- 
комъ. Но оно научило людей очаровашю безкорыстнаго наслаждешя 
и потому само по себе сделалось для нихъ пр1ятнымъ и желаннымъ. 
Это снова привело искусство въ связь съ релипей, но уже въ иную 
связь, чемъ прежде. Когда люди хотели доставить удовольств1е какъ 
себе, такъ и своимъ богамъ, они подносили имъ на ряду съ другими 
вещами и произведешя искусства. При этомъ они заметили, что зна
чительность содержашя произведенш искусства увеличиваетъ ихъ 
действ1е, и продолжали дарить богамъ преимущественно изображешя 
боговъ, величайшаго, что люди знали: себя самихъ въ идеализован- 
номъ виде.

Темъ не менее на религпо можно смотреть только [какъ на 
о д н у  изъ причинъ возникновешя искусства или же какъ на полную 
причину только определенныхъ видовъ его. Ведь намъ въ точности 
известны еще друпе источники искусства, въ некоторыхъ отноше- 
шяхъ еще более широюе, чемъ релипя. Однимъ изъ нихъ является 
и г р а .  Игра есть общее человеку и животнымъ влечеше къ такому 
упражненпо нужныхъ въ борьбе за существоваше силъ, къ которому, 
сама эта борьба вообще или въ данное время не даетъ достаточнаго 
повода (стр. 113). Это влечеше, естественно, часто проявляется въ 
техъ же самыхъ формахъ, что и инстинктъ самосохранешя; деятель
ность въ игре является въ такихъ случаяхъ подражашемъ деятель
ности, направленной на самосохранеше; только самосохранеше не 
является ея целью, по крайней мере, непосредственной и сознавае
мой играющимъ целью. Отсюда и значеше игры для искусства. Въ ней 
начинается отделеше человеческой деятельности отъ потребности, 
освобождеше отъ постоянной направленности на житейстя нужды. 
Само собою разумеется, это лишь начало пути. Игра еще не искус
ство, такъ какъ освобождеше въ ней недостаточно. Она слишкомъ 
серьезна, удовольств1я ея еще слишкомъ сплетены съ потребностями. 
Мальчикъ, который играетъ со своими товарищами въ разбойниковъ 
или въ солдатики, не представляетъ разбойника, подобно актеру,—  
онъ самъ разбойникъ. Его идеаломъ было бы реально наслаждаться
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во время игры всЬмъ темъ, что онъ представляетъ себе въ качестве 
преимуществъ разбойничьей жизни— независимостью, властью надъ 
людьми и ихъ богатствами. Актеръ же объ этомъ не думаетъ. Даже 
когда онъ представляетъ короля, съ которымъ, какъ человекъ, онъ 
конечно не отказался бы поменяться местомъ,— какъ художникъ, онъ 
не хочетъ б ы т ь  королемъ, но лишь и г р а е т ъ  короля. Итакъ, игра 
есть нечто среднее между искусствомъ и жизнью, но во всякомъ слу
чае первая ступень къ нему.

Сходную роль играютъ еще некоторыя явлешя первобытной 
жизни, детально разбирать которыя излишне. У  нихъ всегда есть 
общая черта: въ повседневныхъ заботахъ о самосохраненш человекъ 
узнаетъ то одно, то другое, полезное для этой цели или сопутствующее 
ея достижешю, но и безъ этого свойства само по себе способное 
вызывать з н а ч и т е л ь н о е  удовольств1е. Вначале, при тяжеломъ 
гнете борьбы за существоваше, господствующей надъ всемъ въ пер
вобытной обстановке, это побочное свойство вещей едва-едва заме
чается. Но мало по малу, съ облегчешемъ борьбы за жизнь, въ часы 
досуга человекъ начинаетъ на него обращать внимаше. Онъ заме
чаешь, что средство борьбы, имевшее для него вначале значеше 
только, какъ средство пропиташя или оруж1е, является пр1ятной ве
щью и независимо отъ своей полезности; подобнымъ же образомъ 
можетъ привлекать къ себе и какое нибудь сопутствующее его борьбе 
явлеше. Все это побуждаетъ его искать так1я вещи и ради нихъ са- 
михъ; оне становятся для него предметами искусства. Таковы 
пестрыя краски и друпя украшешя, при помощи которыхъ человекъ 
старается понравиться; таковы т е  знаки, которыми онъ отмечаетъ 
свою собственность.— Радостныя переживашя находятъ себе выходъ 
въ рефлекторныхъ движешяхъ: прыжкахъ, ликующихъ возгласахъ, 
кликахъ, и т. д. Когда эти движешя совершаются, они и сами испы
тываются, какъ нечто пр!ятное; это приводить къ умышленному ихъ 
повторение и служитъ одной изъ причинъ танца и песни. Разсказы 
и описашя чувственно воспринятаго, въ связи съ необузданной дея
тельностью воображешя, развиваются въ легенды и сказки. Но особенно 
большое значеше для искусства имело отк р ьте пр1ятныхъ свойствъ 
симметрш и ритма, т. е. вообще одинаковаго расположешя многихъ 
элементовъ въ пространстве и во времени. Представлялось, конечно, 
много случаевъ наблюдать, что правильно чередукшйеся пестрые 
предметы и л и  объединенные въ симметричныя фигуры пестрые 
штрихи выглядятъ несравненно красивее, чемъ безиорядочное соче- 
таше этихъ же штриховъ и предметовъ; легко было заметить, далее, 
что и движешя во время танца и работы, совершаемыя въ опреде- 
ленномъ ритме, не только исполняются съ большей легкостью, но 
главнымъ образомъ и гораздо пр]ятнее неритмическихъ движенш.—  
Ритмъ и симметр1я, будучи сравнительно безразличными въ борьбе 
за существоваше, имеютъ весьма важное значеше для безкорыстнаго 
наслаждешя. Это, конечно, сильно облегчаетъ ихъ отрешеше отъ 
практической деятельности и выполнеше ради нихъ самихъ. Д ей 
ствительно, если судить по современнымъ дикарямъ, первымъ само- 
стоятельнымъ и общераспространеннымъ искусствомъ былъ строго 
ритмическш танецъ, сопровождаемый музыкой и пешемъ, т. е. въ 
сущности указашемъ такта. Сами танцуюпце преследуютъ при этомъ 
еще и практичесюе цели: возбуждеше экстатическаго одушевлешя, 
удалеше демоновъ и т. п. Но зрителямъ они доставляютъ чисто 
эстетическое наслаждеше и именно его ищутъ последше въ предла- 
гаемомъ имъ зрелище.

Итакъ, есть много источниковъ искусства; въ связи 
съ этимъ оно долгое время существуетъ только въ виде 
множества отдельныхъ искусствъ. Т1ш ъ не менее, все эти 
источники и различныя частныя искусства объединяются
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одной основной потребностью души, находящей въ этомъ 
свое удовлетвореше: безкорыстною, свободною отъ желашй 
радостью. Такая одинаковость конечнаго д^М етя искусствъ 
обусловливаетъ, естественно, и известную одинаковость 
техъ  способовъ, коими достигается это действ!е.

Чтобы обстоятельнее показать это, целесообразно 
будетъ провести некоторыя различешя. Въ произведенш 
искусства, какъ и во всякомъ продукте человеческой дея
тельности, можно различать три стороны, и м е ю щ и х ъ  
з н а ч е н ! е  д ля  э м о ц ! о н а л ь н о й  жи з н и .  Во первыхъ, 
определенное с о д е р ж а щ е  или м а т е р 1 а лъ.  Если ху
дожественное произведете является картиной, то она мо
жетъ изображать сражеше или пейзажъ, если стихотворе- 
шемъ— то легенду объ Одиссее или лесномъ короле, осли 
музыкой— то вальсъ или похоронный маршъ. Во вторыхъ, 
это содержаше всегда облечено въ известную ф о р м у ;  
при изображенш Тайной Вечери можно представить две
надцать апостоловъ просто рядомъ другъ съ другомъ или 
же распределить ихъ по группамъ, при этомъ опять таки 
различнымъ способомъ; церковь можно строить въ роман- 
скомъ или готическомъ стиле; то же можно сказать и о 
размере стихотворешй, расчлененш строфъ, гармоши въ 
музыке и т. д. Но кроме того въ каждомъ произведенш 
искусства есть еще и многое другое, не исчерпывающееся 
обеими указанными точками зрешя. Какъ было уже упо
мянуто нами, воспринимая к.-л. объективный предметъ или 
процессъ, мы никогда не остаемся только пассивными; мы 
всегда самымъ различнымъ способомъ сплетаемъ получен
ное нами съ нашими представлешями, перерабатываемъ 
его, истолковываемъ и придаемъ иную форму. Следовательно, 
когда художникъ хочетъ воздействовать на меня картиной 
Тайной Вечери, то, помимо выбора особаго момента изъ 
этого собьгпя, онъ можетъ достигнуть цели еще множе- 
ствомъ иныхъ способовъ. Смотря по тому, какъ онъ смот- 
ритъ на это со бьте, онъ можетъ показать мнЬ двенадцать 
1удейскихъ рыбаковъ и сборщиковъ податей или же уче- 
никовъ Христа, можетъ заставить меня почувствовать 
чисто человеческое или всем1рно-историческое значеше 
этого собьтя. Затемъ и внешнш видъ его картины можетъ 
также быть весьма различнымъ: художникъ можетъ распо
ложить фигуры въ просторномъ зале и многое сказать мне 
украшешями или простымъ убранствомъ его; можетъ пере
нести центръ тяжести выражешя на действующихъ лицъ 
и представить мне ихъ въ импонирующемъ величш; мо
жетъ применить ту или иную технику и воспользоваться 
каждой изъ нихъ на свой ладъ. Въ широкомъ смысле слова, 
въ произведенш искусства все конечно, зависитъ отъ лич
ности художника; онъ, какъ личность, сказывается уже въ
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выборе матер!ала и въ придании ему известной формы; но 
съ особенной резкостью индивидуальность его проявляется 
въ томъ, о чемъ мы только что говорили. Поэтому бу- 
демъ называть все связанное именно съ замысломъ и изоб- 
ражешемъ —  л и ч н ы м ъ  э л е м е н т о м ъ  х у д о ж е с т в е  н- 
н а г о  пр о и з в е д е н i я.— И такъвъ последнемъ нужно раз
личать с о д е р ж а в  е, ф о р м у  и л и ч н ы й  э л е м е н т ъ .  
Не надо смотреть на это различеше, какъ на упражнеше 
въ остроумш. Можно безъ труда „свести" другъ къ другу 
отдельные элементы этого делешя или переместить границы 
между ними; но тогда для того, чтобы можно было гово
рить объ отдельныхъ сторонахъ художественнаго произве
дешя, придется подъ другими именами снова вводить въ 
возстановленную однородность его понят1я сходныя же раз- 
личешя и такимъ образомъ не выигрывается ничего.

Произведете искусстпа пробуждаешь въ насъ чув
ствовашя всеми своими тремя сторонами и, каждая изъ 
нихъ, смотря по обстоятельствам^ действуешь, какъ это 
мы знаемъ изъ предыдущаго, самымъ различнымъ обра
зомъ (стр. 176): прямо или по ассощацш; въ виде эмоцю- 
нальныхъ реакщй на данное или по п о в о д у  даннаго; въ 
виде вчуствовашя в ъ это данное, въ виде его обращешя 
въ часть моего собственнаго я; въ виде его возведешя на сте
пень типа, сообразно которому протекаютъ явлешя вообще. 
Если же дело обстоишь именно такъ, и если произведете 
искусства ценно для души темъ, что возбуждаетъ безко- 
рыстное наслаждеше, то отсюда необходимо следуешь, что 
для обладашя полной ценностью о н о  д о л ж н о  о к а з ы 
в а т ь  э т о  д е  й с т в i е по в с е м ъ  т р е м ъ  н а п р а в л е -  
н 1я м ъ  о д н о в р е м е н н о .  Ведь различеше ихъ есть лишь 
дело абстракщи; произведете искусства не можетъ быть 
реально отделено ни отъ одного изъ нихъ; если же оно 
въ к.-л. направленш не оказываешь соответствующаго дей- 
сгая, не возбуждаетъ удовольств!я или принадлежитъ Mipy 
вожделенш, то его общее действ!е не только ослабляется, 
но и н а р у ш а е т с я  в с л е д с т в 1 е  п о л о ж и т е л ь н а г о  
п р о т и в о д е й с т в 1 я .

Пусть то, чего ищетъ душа и что находишь во все
цело удовлетворяющемъ ее художественномъ произведенш, 
она выскажешь теперь въ виде требовашя къ художнику 
по отношенш къ к а ж д о й  изъ этихъ трехъ сторонъ въ 
отдельности.— Она какъ бы говоритъ ему: прежде всего до
ставь мне наслаждеше выборомъ своего предмета, притомъ 
такъ, чтобы онъ не возбудилъ у  меня желашя. Пусть онъ 
пробуждаетъ во мне только чувствовашя: растрогай меня 
имъ, вызови радостное или жалостливое настроеше, оду
шеви меня, возбуди печаль, но такъ чтобы потомъ и вы
вести изъ нея: заставь меня затрепетать и потомъ снова
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дай возможность вздохнуть свободно. Ты воленъ выбрать 
свой сюжетъ, откуда тебе будетъ угодно; бери все, что 
тебе покажется для этого подходящимъ между небомъ и 
землей: возвышенное или низменное, действительность или 
сказку. Приведи меня, если желаешь, въ комнату больного 
или на пустынную равнину, къ нищему или къ хищному 
зверю. Только покажи мне при этомъ, что въ комнате 
больного не одно только страдаше и запахъ карболки, но 
что тамъ есть еще самопожертвоваше и преданность; что 
нишдй не только одетъ въ лохмотья, но сохраняетъ въ 
нихъ, и несмотря на нихъ, вызывающая уд о во л ьетя  черты 
человечества. Словомъ, я прошу у тебя только одного: 
з а и н т е р е с у й  меня.  — И далее: доставь мне наслаждеше, 
формой, въ которую ты облечешь свой матер1алъ. Я  скло- 
ненъ къ живой и разнообразной деятельности; не давай 
мне слиилсог^ мало, не давай и чего либо слишкомъ про
стого: это пр.ччинитъ мне скуку. Но я въ то же время 
склоненъ къ единству и къ строгой сосредоточенности; не 
преподноси мне слишкомъ многаго или слишкомъ разно
образная: это спутаетъ, заставить разбрасываться, будетъ 
мне тягостно. Старайся одновременно удовлетворить обе 
стороны моей природы. Дай моимъ внешнимъ чувствамъ 
и моей ассощативной деятельности соответствующую имъ 
пищу: развивай свою тему во всей полноте и многообразш 
отчетливо обособленныхъ отдельныхъ частностей, но въ 
то же время приспособляйся къ моей способности воспри
нимать: придай внутреннее гармоническое единство, отчет
ливо проникающее все частности, распределяющее ихъ 
въ менышя и болышя группы и собирающее ихъ, въ конце 
концовъ въ одно большое целое. Пусть это будетъ нечто 
похожее на готический соборъ: неизмеримое богатство сход- 
ныхъ и несходныхъ большихъ и малыхъ деталей— и все оне 
подчиняются, распределяются, объединяются во т:се болышя 
и болышя единства однимъ и темъ же невыразимымъ въ 
словахъ и однако непосредственно усматриваемымъ зако- 
номъ построешя; пусть это будетъ неисчерпаемая полнота 
предметовъ, „где все стремится къ целому, где одно жи- 
ветъ и действуетъ въ другомъ". Словомъ: з а й м и  ме ня.

И, наконецъ, сделай такъ, чтобъ я наслаждался са
мимъ тобою; пусть это будетъ не последнимъ элементомъ 
наслаждешя. Покажи мне то радостное въ предмете, что 
открылъ въ немъ твой взглядъ, и что оставалось для меня 
незаметнымъ; вскрой своеобраз1е тамъ, где я виделъ только 
обыденность. Обнаружь, какъ сказалъ Шиллеръ „индиви
дуальность", которая заслуживаетъ „проявлешя передъ Mi- 
ромъ и потомствовъ“, дай чистое отражеше интересная 
душ евная состояшя совершеннаго духа. Но пусть я вижу 
при этомъ, какъ ты уверенно и ^безъ труда становишься
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господиномъ надъ непокорнымъ матер!аломъ, овладеваешь 
имъ, чтобы воплотить свои внутреншя переживашя. Я чело
векъ. Созерцаше человеческой власти и человеческаго гос
подства надъ природой возвышаетъ меня, хоть я вовсе и 
не думаю о томъ, чтобы состязаться съ тобой. Пусть сила 
твоя обращаетъ мертвыя красочныя пятна въ трепетъ жизни 
и въ солнечное аяше и пара словъ раскрываетъ целый 
характеръ, глубочайгше мотивы какого-либо поступка. Сло
вомъ, п о к а ж и  мн е ,  ч т о  т ы в ъ  с о с т о я н ! и  с д е л а т ь .

Можно бы многое сказать въ отдельности о каждой 
изъ этихъ сторонъ, въ которыхъ раскрывается действ!е 
художественнаго произведешя. Но такъ какъ намъ пред- 
стоитъ еще несколько остановиться на ихъ взаимномъ от
ношенш, ограничимъ детальный разборъ необходимымъ 
разъяснешемъ лишь перваго изъ перечисленныхъ средствъ 
воздейств1я— именно, содержашепроизведенш. Какъ присту- 
паетъ художникъ кътому, чтобы вызвать своимъ предметомъ 
безкорыстное удовольсгае? Онъ прибегаетъ для этого къ 
двумъ совершенно различнымъ средствамъ. Первое въ своемъ 
наиболее чистомъ виде проявляется въ музыке. Оно проще 
другого и состоитъ въ томъ, чтобы при построенш художест
веннаго произведешя пользоваться лишь такими матер1алами, 
которые не играютъ никакой роли въ Mipe необходимыхъ 
потребностей. Пропетые или сыгранные на инструментахъ 
звуки и мелодш никоимъ образомъ нельзя использовать 
въ смысле самосохранешя; по этой причине они не могутъ 
и возбуждать желанш. Но въ то же время они обладаютъ 
въ гораздо большей степени, чемъ друпе малоценные въ 
смысле самосохранешя матер1алы, однимъ свойствомъ: раз
личная последовательность и различныя сочеташя ихъ ока- 
зываютъ изумительное д е й с т е  на эмоцюнальную жизнь, 
вызываютъ крайне разнообразныя и весьма тоншя чувство
вашя и настроешя. Поэтому, они являются несравненнымъ 
матер1аломъ для художественныхъ произведешй.

Другое средство преобладаетъ въ скульптуре, живо
писи и поэзш. Эти искусства, конечно, заимствуютъ свои 
предметы изъ Mipa потребностей, но въ то же время и от- 
рываютъ ихъ отъ этого Mipa, отсекая вожделеше къ нимъ 
с ъ  п о м о щ ь ю  п о д р а ж а н 1я. Они представляютъ намъ 
вещи и факты изъ Mipa потребностей не непосредственно, 
а въ изображешяхъ. Благодаря этому разрываются все 
нити, которыя въ другихъ случаяхъ связывали вещь съ 
тканью моихъ практическихъ интересовъ, эмоцюнальный же 
характеръ вещей исчезаетъ не совсемъ. Конечно, чувство
вашя, обусловленныя практическими целями, уничтожаются 
или, по крайней мере, сильно ослабеваютъ, но за то темъ 
чище проявляются все друпя, сопутствуюшдя этимъ вещамъ 
чувствовашя, которыя прежде какъ разъ и оставлялись безъ
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внимашя. На подмосткахъ или въ романе разбойникъ мо
жетъ возбудить во мне восхшцеше, такъ какъ въ его ре
месле есть нечто, заслуживающее этого. Но разбойникъ 
на большой дорогё? Упаси Боже! Коверъ на картине вы
зываешь во мне чистую радость красотой своего рисунка 
и своихъ цветовъ; при виде же действительнаго ковра 3* 
меня навязываются мысли о его цене, его прочности и т. д., 
и нарушаютъ испытываемое мной удовольств1е. Такимъ 
путемъ подражаше, въ конечномъ счете основывающееся на 
психическихъ законахъ ассощацш и впервые проявляющееся 
въ игре и въ изготовленш магическихъ знаковъ, прюбре- 
таетъ необычайное значеше, благодаря своей применимости 
для целей искусства. Оно обусловливаетъ безконечное рас
ширение области искусства и даетъ, такимъ образомъ, душе 
возможность многосторонней деятельности, необходимой для 
нея, но не легко осуществимой при монотонности трудовой 
жизни. Такъ какъ въ трехъ названныхъ искусствахъ, прежде 
всего, обращаетъ на себя внимаше именно эта ихъ сторона, то 
нисколько не удивительно, что его истинный смыслъ чаще 
извращался, чемъ правильно оценивался. Если считать 
подражаше чемъ то ценнымъ само по себе, абсолютною 
целью художественной деятельности, то большая часть 
того, что характерно для его примЬнен1я въ каждомъ от- 
д Ьльномъ слз ч̂а Ь, остается загадочнымъ; если же разсматри- 
вать его въ качестве художественнаго npieMa для порож- 
дешя несвязанныхъ съ желашемъ радостей, то все станетъ 
понятнымъ. Следуетъ обратить внимаше на три следуюшдг 
пункта.

1) Подражаше должно быть, по возможности, точнымъ, 
поскольку не противоречатъ этому остальныя услотв1я; выс
шая естественность и правдивость— вотъ то требоваше, ко
торому оно должно удовлетворять. Цель художника— воз
будить чувствовашя, вызываемыя той вещью, которой онъ 
подражаетъ. Но первоначально они связаны съ действитель
ными вещами. Если ихъ можетъ вызвать и подражаше, то 
причиною этого является ассощащя. Ассощащя же, ко
нечно, действуешь темъ сильнее и безошибочнее, чемъ 
больше соглаае между оригиналомъ и кошей, темъ слабее 
и сомнительнее, чемъ меньше это соглаае. Более того: 
отступлеше отъ природы обусловливаетъ не только о с л а б -  
л е н 1е действ1я. Приглашеше принимать предлагаемое 
намъ искажеше истины за истину вызываетъ прямое пр о -  
т и в о д е й с т в ! е  или же досаду на неспособность худож
ника, стремившагося къ точной передаче, но не могшаго 
достичь ея.

2) Даже при совершеннейшей правдивости изобра- 
жешя п о д р а ж а н 1 е  н и к о г д а  не д о л ж н о  в ы д а в а т ь  
с е б я  за ч т о - л и б о  ин о е ,  ч е м ъ  по д р а ж а  Hi е; оно
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никогда не вправе обращаться въ полную иллюзш. Правда, 
въ такихъ случаяхъ ловкость художника первоначально 
вызываетъ восхищеше, но она тотчасъ же снова перено
сить меня въ м\ръ моихъ потребностей и теряетъ, поэтому, 
всякш смыслъ. Созерцаше двухъ деревьевъ столь же пр1ятно, 
какъ и созерцаше одного; для чего же тогда затрачивать 
столько труда на это удвоеше? Итакъ, даже при крайнемъ 
увлеченш поразительной правдивостью художественнаго 
произведешя, наслаждаюшдйся имъ никогда не долженъ со
вершенно забывать, что правдивость эта есть лишь правди
вость подражашя, игра. Н етъ  необходимости, чтобы со
знаше этого было въ каждый данный моментъ точно фор
мулировано, но оно постоянно должно быть на лицо въ ка
честве одного изъ действенныхъ г о с п о д с т в у ю щ и х ъ  
п р е д с т а в л е н ^  (стр. 153). Можно провести здесь ана- 
логто съ шанистомъ, которому не нужно, при каждой ноте 
совершенно отчетливо говорить себе: здесь —  скрипичный 
ключъ, здесь нужно играть въ D-dur. Да онъ и не можетъ 
такъ действовать. Однако, ни при одной изъ нотъ у него 
не должно совершенно исчезать сознаше всего этого, иначе 
при игре нельзя было бы руководствоваться значками, ко
торые сами по себе имеютъ самый различный смыслъ. 
Поэтому призрачный м!ръ художественнаго произведешя 
долженъ быть всегда отделенъ отъ Mipa желанш не только 
отчетливой, но даже резкой границей, картина —  рамой, 
статуя— цоколемъ, драма —  сценой. И эта граница никогда 
не должна стушевываться, иначе возникнетъ диссонансъ и 
ослаблеше ценнаго для души д е й с т я . Актеръ не долженъ 
говорить среди публики, Пусть применяется эта искусствен
ность въ цирке; если поэтъ ■ въ ней нуждается, то пусть 
онъ введетъ публику въ свой призрачный мгръ, на сцену.

3) П р а в д и в о с т ь  п о д р а ж а н 1 я не  д о л ж н а  п р и 
в о д и т ь  к ъ  и с ч е з н о в е н 1 ю  д р у г и х ъ  с в о й с т в ъ ,  
о б у с л о в л и в а ю щ и х ъ  в л i я н i е х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  
п р о и з в е д е н ^  на д у ш у .  Всегда нужно стремиться къ 
равновеаю между различными и отчасти противоречащими 
другъ другутребовашями: х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е -  
д е н i е в с е г д а  я в л я е т с я  к о м п р о м и с с о м  ъ. Душа 
нуждаётся въ сильныхъ чувствовашяхъ, преимущественно 
пр1ятнаго свойства; а между темъ, природа даетъ ей на
ряду съ значительнымъ также и незначительное и даже 
отталкивающее. Следовательно въ подражанш все пригод
ное для насъ эмощональное содержаше даннаго матер!ала 
должно быть отделено отъ непригоднаго лучше, чемъ въ 
природе; его воспринимаемая основа должна быть резко 
подчеркнута и даже преувеличена. Далее, природа по боль
шей части подавляетъ своимъ богатствомъ, и потребность 
нашей души въ гармоническомъ единстве частностей не
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является для нея закономъ. Художественное же произве
д ете нуждается въ единстве мысли и единстве формы. П о
этому существенныя черты предмета должны быть въ немъ 
больше выдвинуты, случайные же и заслоняюпце ихъ 
побочные признаки должны быть устранены или оставлены 
въ тени. Что касается формы, то въ произведенш небхо- 
димъ какой либо пространственный или духовный центръ, 
который долженъ служить исходнымъ пунктомъ при груп
пировке частностей; необходимо согласоваше последнихъ, 
стилизащя. Если хотятъ вставить изображеше въ опреде
ленную раму или поместить въ определенной обстановке, 
то необходимо, чтобъ оно гармонировало съ этой обста
новкой; нужно, чтобы природа была приспособлена къ нему, 
иначе снова возникаетъ диссонансъ. Изображешя людей и 
животныхъ какъ бы сами собой прюбретаютъ въ готи
ческой церкви иныя формы, чемъ въ романской. Чтобы 
избегнуть противодействующихъ вл1яшй, необходимо также 
известное приспособлеше къ ходячимъ представлешямъ и 
даже къ личности зрителей. Левъ посреди аллегорическихъ 
фигуръ въ качестве символа власти долженъ походить не на 
действительныхъ львовъ, но на те  фигуры, которыя обычно 
играютъ эту роль; действительный левъ представляется на- 
щему сознашю въ виде коварнаго хищнаго зверя, въ виде 
большой кошки. Такимъ образомъ правдивость подражаю
щ а я  художественнаго произведешя находится въ постоян
ной борьбе съ противоречащими требовашями. Природа, 
въ которой нуждается искусство, даетъ безразличное, инди
видуальное, мгновенное; душа, которой оно служить, хо- 
четъ значительная, общаго, веч н ая. Съ одной стороны 
безграничная свобода и разнообраз!е, съ другой— строгое 
подчинеше, законъ, стиль. Высшш пределъ искусства тамъ, 
где художникъ бываетъ въ состоянш все элементы этихъ 
противоположностей поднять о д н о в р е м е н н о  на крайнюю 
доступную имъ высоту.

Какъ понимаше релипи затрудняется разнообраз!емъ 
формъ, въ которыхъ находить себе удовлетвореше о д н а  
потребность при различныхъ услов!яхъ, точно такъ же и 
понимаше искусства затрудняется множественностью факто- 
ровъ, при помощи которыхъ должна осуществляться о д н а  
цель. Каждый изъ тЬхъ моментовъ, которые мы разсмо- 
трели —  содержаше, форма, личность, подражаше —  поль
зовался особымъ преимуществомъ при оценке; каж
дый изъ нихъ поднимали на щитЬ, какъ единственно и 
истинно существенное въ искусстве. На это есть и объек
тивныя, и личныя основашя. Широкимъ массамъ, кото
рымъ отрешеше отъ практическаго значешя дается съ 
трудомъ, наиболее интересенъ, главнымъ образомъ, сюжетъ, 
а иногда также техническое мастерство художника. Какъ



ребенокъ, непригнетенный еще борьбой за существоваше, 
такой зритель долженъ знать, действительно ли существуютъ 
изображенный вещи; онъ доволенъ, когда узнаетъ, что все 
лица на картине представляютъ собою портреты и напря
женно следитъ за всеми подробностями внъшняго действ1я. 
Теоретику, который изучаетъ картину, разсказъ, драму, где 
находитъ много элементовъ, непосредственно заимствован- 
ныхъ изъ жизни или, м о ж е т ъ  б ы т ь ,  заимствованныхъ изъ 
нея, человеку, который обозреваетъ постепенное совершен- 
ствоваше искусства именно въ этомъ отношенш, легко мо
жетъ показаться, что правдивость есть самая существенная 
черта искусства. Напротивъ, кто исходитъ изъ изучешя 
музыки и на ней стремится уяснить себе сущность искусства, 
тотъ не можетъ особенно ценить подражаше природе. Слу
чайное и всегда сильно стилизованное подражаше пешю 
птицъ, лощадиному топоту и т. п. есть, конечно, вещь второ
степенная. Не можетъ заключаться сущность дела и въ мате- 
р1але въ узкомъ смысле слова— въ звукахъ; прелесть ихъ 
слишкомъ незначительна. Связь и сочеташе звуковъ, когда 
они сливаются въ гармонш или противодействуютъ другъ 
другу, несутся, летятъ и догоняютъ другъ друга, нароста - 
ютъ и замираютъ и когда изъ всего этого построено бо
гатое и закономерное целое —  вотъ въ чемъ состоитъ 
искусство. Сущность его, следовательно,— форма. Наконецъ, 
х у д  о ж ни къ, можетъ разсматривать произведешя другихъ, 
опять таки, съ точки зрешя особыхъ практическихъ инте- 
ресовъ; можетъ более всего интересоваться темъ, какъ 
другой человекъ подошелъ къ данному предмету, или мо
жетъ сознавать, что и онъ самъ имеетъ силу обратить 
почти всякш матер1алъ въ художественное произведете, 
Поэтому у него играетъ главную роль оценка художе
ственной оригинальности или силы художника во всякомъ, 
смысле слова; онъ близокъ къ мысли, что искусство есть 
собственно говоря, такая деятельность, которая служить 
для удовлетворешя творческой силы художника и для до- 
ставлешя другимъ восхищешя и наслаждешя ея особен
ностями.

Всякш подходитъ къ предмету только съ особенно 
интересующей его стороны и поэтому видитъ только одну 
его сторону. Но эти различные односторонше взгляды дол
жны сочетаться другъ съ другомъ не потому, чтобъ бы
ло похвальнымъ правиломъ отдавать должное различнымъ 
по существу мнешямъ, признавая все ихъ истинными 
(о столь внешнемъсоединеши здесь не можетъ быть никакой 
речи), но потому, что разъединенность ихъ р а з р ы в а е т ъ  
с о в е р ш е н н о  н е д е л и м о е  в ъ  р е а л ь н о с т и  ц е л о е .  
Какъ мы уже сказали, художественное произведете всегда 
имеетъ вместе и содержаше и форму; оно всегда является
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д^ломъ личности, въ иныхъ случаяхъ— отображешемъ при
роды, и вЫши этими сторонами одновременно действуетъ 
на нашу эмоцюнальную жизнь. Если же оно исполняетъ 
свое назначеше только въ одномъ или только въ н^кото- 
рыхъ отношешяхъ, въ другихъ же его не исполняетъ, то 
результатомъ этого является въ большинства случаевъ не 
только уменыиешс дгЬйств1я, но и тягостное противод^Ьй- 
cTBie. Ч т о  не с л у ж и  т ъ  о п р е д е л е н н о й  ц^ли,  т о  
в р е д и т ъ  ей.  Если у художествсннаго произведешя н'Ьтъ 
единства, то оно необходимо является двойственнымъ или 
тройственнымъ, и эта раздвоенность не только доставляетъ 
мен^е удовольств1я, ч^мъ цельность, но и является прямо- 
таки непр1ятной, мучительной. Если предметъ художествен
н а я  произведешя не въ состоянш увлечь меня, то онъ 
оставляешь меня холоднымъ и мн̂ Ь непр1ятно, что попусту 
было затрачено столько силъ и остроум!я. Если худож
никъ не покажетъ мнЪ, что онъ въ силахъ и умнеть ска
зать н'Ьчто свое, оригинальное, то этимъ онъ выкажетъ свое 
ничтожество или будетъ докучать перепевами стараго. 
Въ художественномъ произведены ц^ннодля меня известное, 
производимое имъ на меня, д,Ьйств1е. Если художникъ до- 
стигъ его не во вс^хъ неизбежно принимаемыхъ мною 
въ разсчетъ отношешяхъ, то самымъ невыгоднымъ обра
зомъ лишаетъ себя средства сделать то, чего хогЬлъ; 
онъ действуешь неумело.

Но, конечно, это разсуждеше сразу же нуждается 
въ необходимомъ дополненш. Пусть художникъ действуешь 
неумело; онъ человекъ, а кто же способенъ ко всему? 
Я требую отъ него многаго и разнообразная, а всякш чело
векъ одаренъ различно; редко кто обладаетъ всеми да
рами. Далее: пределы того, что онъ можетъ сделать, за- 
висятъ не отъ него одного, они обусловливаются также его 
эпохой. Многое, чего я теперь требую, какъ само собой разу
меющ аяся, напр., перспективное изображеше простран- 
ственныхъ фигуръ, передача живописью жизни и движешя, 
историческое понимаше прошлаго, — не есть результатъ, 
добытый какимъ нибудь отд'кльнымъ лицомъ, а прюбр^теше 
ц^лыхъ поколенш. Допустимъ, что художникъ, которымъ 
я интересуюсь, принадлежитъ предшествующему культурному 
перюду: какъ я могу въ такомъ случай относить на счетъ 
его неспособности то, осуществлеше чего онъ совсемъ даже 
и не могъ ставить целью въ пределахъ этой эпохи? Я могу 
прилагать къ нему только ту мерку, какая вообше прило
жима къ людямъ. Необходимо поэтому, чтобы при оценке 
художественнаго произведешя у насъ всегда было въ каче
стве одного изъ господствующихъ главныхъ представленш 
сознаше естественной ограниченности человеческой инди
видуальности и зависимости ея отъ эпохи и среды. Это со-
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знаше должно постапенно пр1учить меня не обращать вни
машя на нарушаюшдя впечатл-Ьше уклонешя отъ идеальна- 
го совершенства художественныхъ произведены и научить 
наслаждаться темъ, чего, вообще, молено ожидать при сово
купности данныхъ условШ. Впрочемъ, я нередко бываю 
щедро вознагражденъ за это столь мощнымъ велич1емъ 
одной или несколькихъ сторонъ художественнаго произве- 
деши, что у меня не хватаетъ духу требовать оть него 
еще больщаго.

Наряду съ такимъ велич1емъ односторонности, быва
етъ конечно ничтожество односторонности: когда обращено 
главное внимаше на т е  или иные отдельные факторы худо
жественнаго произведешя, но сила ихъ действ!я не можетъ 
вознаградить за пренебрежете остальными. Такъ возника- 
ютъ уродливыя произведешя въ искусстве. При переоцен- 
к е с о д е р ж а н 1я возникаетъ „сюжетноеискусство". Оценка 
формы произведешя и мощи художника заменяются въ 
немъ интересомъ къ возбуждающему, сенсацюнному, ужас
ному, или же къ патрютическому, славному, къ воспоми- 
нашямъ. Если же при этомъ оставляется еще безъ внима
шя то обстоятельство, что для достижешя сильнаго эмощо- 
нальнаго воздейсгая необходимо вызвать его нагляднымъ 
созерцашемъ образовъ, то результатомъ является прене
брегающая природой и техникой абстрактная живопись и 
холодная аллегор!я. Наоборотъ излишнее подчеркиваше 
ф о р м а л ь н а г о  элемента ведешь къ пустому паеосу, лишен- 
нымъ содержашя „общимъ местамъ", какъ это часто бы
ваетъ при подражашямъ древнимъ, а иногда и къ искусно 
отделаннымъ пустякамъ.Слепое п о д р а ж а н 1 е  порождаетъ 
скудный мыслями и неуклюжш натурализмъ, одна лишь 
т е х н и к  а— кунетштюки искусства.

Мы говорили выше, что душа можетъ оставлять безъ 
внимашя некоторыя стороны художественныхъ произведе
ны. Это очень облегчается для нея темъ обстоятельствомъ, 
что ей приходится упражняться въ томъ же по отношешю 
къ целымъ классамъ этихъ произведены еще и съ другой 
точки зрешя. Проявляемая нами при преследовали практи- 
ческихъ целей деятельность, изъ которой столь многими 
путями возникаетъ художественное творчество, не освобо
ждаешь отъ службы себе все виды искусствъ, не предостав
ляешь имъ вполне свободно и самостоятельно развиваться 
безъ всякой связи съ нею. Она постоянно удерживаетъ въ сво
емъ распоряжеши известную часть художественнаго творче
ства, напр. въ производстве художественныхъ предметовъ об
становки, въ декоративномъ искусстве, въ архитектуре. Про
дукты такого творчества обладаютъ, следовательно, двойной 
природой: они одновременно принадлежать и Mipy потребно
стей и желашй и Mipy свободнаго отъ желанш удовольегая;

Эббннгаузъ. 15
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въсилу этого и матер1алъ, изъ котораго они делаются, npi- 
обрЬтаетъ большее значеше, чемъ въ свободномъ худо- 
жественномъ произведенш. Ихъ д е й с т е  въ качестве чле- 
новъ эстетическаго Mipa должно, значитъ, отвечать но- 
вымъ требовашямъ, выполнеше которыхъ награждается 
новыми наслаждешями.— Для того чтобы двойная природа 
ихъ не ощущалась какъ что-то дисгармоническое, наруша
ющее впечатлите, необходимо cooTBisTCTBie художественной 
отделки предмета съ его фактическимъ назначешемъ, а так
же и съ особыми свойствами матер!ала. Н а з н а ч е н и е  пред
мета въ такомъ художественномъ произведен^ не должно 
оставляться безъ внимашя; напротивъ, оно должно быть 
въ немъ отчетливо выражено и казаться совершенно до- 
стигнутымъ. М а т е р 1 а л у  нельзя придавать при помощи без- 
полезной технической ловкости ташя формы, которыя проти- 
вор Ьчатъ его природе.^—Конечно, для оценки такого предме
та въ качеств^ художественнаго произведешя, для безкорыст- 
наго удоволы гтя при созерцанш его, необходима некото
рая'Душевная подвижность, и известное усшпе души. Сво
бодное художественное произведете п р и н у ж д а е т ъ  душу 
къ эстетическому созерцашю: оно отрываетъ дум}' отъ пра
ктической жизни по самому своему содержашю или по спо
собу его изображешя* По отношешю же къ полезнымъ пред- 
метамъ искусствъ, душе необходимо с а м о й  принудить 
себя къ такому созерцашю. Душа должна отучиться не 
только отъ яскашя при этомъ какой-либо цели вообще, но 
и отъ всехъ желанш и радостей, отъ всехъ лишешй, кото
рыя связаны съ осуществлешемъ этой цели; она должна 
пpiyчитьcя оставлять безъ внимашя все нити, которыя от
четливо связываютъ предметъ съ практическими интере
сами.—Она успеваетъ въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, 
благодаря аналогш. Форма полезнаго художественнаго про- 
изведетя подчинена, очевидно, темъ же законамъ, что и 
форма свободнаго произведешя искусства: —  архитектура 
есть застывшая музыка. Кроме того, хотя художественная 
форма и не совсемъ освобождаетъ предметъ отъ связи съ 
пользой, однако все же возвышаетъ его надъ его средн!?мъ 
уровнемъ. Такимъ образомъ мы почти безъ труда пр1уча- 
емся разсматривать его темъ способомъ, который сталъ 
уже привычнымъ для души въ другихъ отношешяхъ

Благодаря многократному уираж нент въ подобномъ 
произвольномъ незамечанш реально-неустранимыхъ, но на- 
рушающихъ эстетическое наслаждеше элементовъ, душа npi- 
обретаетъ; (правда не всюду и не у всехъ, но въ передо- 
выхъ культурахъ все же у весьма многихъ) одну чрезвы
чайно драгоценную способность, которая возводить ее 
такъ сказать выше пределовъ искусства. Руководимая ана- 
лопями, она постепенно пр!учается испытывать чистое на-
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слаждеше даже тамъ, где совс^мъ нетъ прямого повода 
къ эстетическому созерцашю, где нетъ ни обработки формъ 
практически по>лезныхъ вещей, ни возвышенш надъ ними; 
пр1учается наслаждаться предметами и явлешями самаго 
Mipa практической пользы, узнаетъ чистое наслаждеше 
природой. Предметомъ эстетическаго созерцашя становится 
для души та неизменная природа, съ которой она связана и 
продолжаетъ быть связанной всеми интересами борьбы за 
существоваше,— при томъ природа, въ самомъ широкомъ 
смысле, т. е. не только ландшафты и виды городовъ, но и 
человеческая деятельность на улицахъ и на рынкахъ, на 
поле и на воде, также какъ и природа животной жизни. 
Практичесшй глазъ наслаждается видомъ волнующейся 
нивы и холмами, покрытыми виноградникомъ, и спокой- 
нымъ зеркалОмъ морской поверхности. Свободный отъ 
желанш глазъ художника не слепъ по отношешю къ этимъ 
красотамъ, но склоненъ считать ихъ несколько скучными; 
прекраснее кажутся высоко вздымаюшдяся горы, скалы и 
ледники, бичуемое бурей и грозно бушующее море. Душа, 
прошедшая хорошую школу, можетъ по своей воле раз- 
сматривать одну и ту же вещь въ каждый данный моментъ 
то съ одной, то съ другой точки зрешя.

Н етъ ничего удивительнаго въ томъ, что выработка 
такой способности дается не легко. Потому эстетическая 
красота природы обычно замечается нами довольно поздно. 
Въ одномъ описанш Швейцарш, относящемся къ концу 
XVIII века, о долине Этельбергъ говорится такъ: „Что 
можно найти тамъ? Ничего, кроме ужасающихъ горъ... Ни 
садовъ, ни фруктовыхъ деревьевъ, ни ласкающихъ взоръ 
полей." Помогаетъ душё въ этомъ ея освобождены безмер
ная широта природы по сравнешю съ кругомъ практичес- 
кихъ интересовъ отдельнаго человека. Поэтому для каж- 
даго изъ насъ более близкое и более далекое существу
етъ не только въ пространственномъ и временномъ смысле, 
но и въ отношенш къ нашимъ интересамъ и, конечно, бо
лее далекое гораздо легче можетъ стать предметомъ 
эстетическаго созерцашя, чемъ самое къ намъ близкое. 
„Когда тамъ далеко, въ Турцш, народы сражаются другъ 
съ другомъ", то степенный бюргеръ, не имеюшдй въ Тур- 
щи никакихъ интересовъ, охотно слушаетъ подробности 
о происходящемъ. Онъ испытываешь удоволы гте не только 
вследств1е пр1ятнаго сознашя, что въ его родной стороне 
царитъ миръ— это было бы связано всецело съ областью 
желашй; удоволы гте его обусловлено также и темъ, что 
сильныя и разнообразныя общечеловечесшя чувствовашя, 
возбуждаемыя войною, не задерживаются страхомъ за соб
ственную безопасность. Такое же явлеше происходитъ и 
тогда,когда не чужое ищетъ человека, а самъ человекъ стре

15*
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мится къ чужому и отправляется путешествовать*, Одна 
изъ болыиихъ прелестей путешеств1я заключается въ по
стоянно открывающейся возможности неожиданная эсте
тическаго созерцашя новыхъ людей и вещей. Я нахожусь 
въ пестрой ярмарочной толпе чужого города. Люди гово
рятъ, жестикулируютъ, торгуются точно такъ же, какъ и у 
меня на родине. И однакоже все это совсемъ иное. Отсут- 
ствуютъ отношешя къ моему собственному хозяйству, мои 
практичесюе интересы въ широкомъ смысл^ нич^мъ не 
связаны съ этими людьми; я даже плохо понимаю ихъ языкъ; 
они живутъ для меня въ совсемъ особомъ Mipe, подобно 
т^мъ людямъ, которые действуютъ на сцене. Все это да
етъ возможность, освободившись отъ практическихъ стре- 
мленш, наслаждаться многочисленными и чистыми чувство- 
вашями, возбуждаемыми этой сутолокой.— Конечно, эстети
ческое наслаждеше природой представляется, такъ сказать 
несколько нечистымъ по сравненш съ наслаждешемъ ху- 
дожественньтмъ произведешемъ. Это обусловлено темъ обсто
ятельством^ что въ природе имеются на лицо все лишшя 
и противоречивыя черты, которыя искусство, въ своемъ 
подражанш природе, стремится устранить путемъ перера
ботки. Но за то природа вознаграждаетъ насъ другимъ: 
своимъ неисчерпаемымъ богатствомъ, игрой никогда не 
останавливающихся жизни и движешя, а главное4 — своей 
необычайной мощью и велич!емъ.

Изумительная высота разви^я! Душа какъ бы обра
щается противъ того, съ чего началось ея развит1е. И это 
не потому, что въ нее вселилась какая то сила, враждебная 
и этому началу и части самаго ея существа, порождающей 
это начало, и вызвала такимъ образомъ борьбу и раздвое- 
ше. Дело просто въ томъ, что внутреннейшая сущность 
души делаетъ ее способной преодолевать путемъ все бо
лее и более совершеннаго приспособлешя те  бедств1я и 
недостатки, которыя связаны съ началомъ ея деятельности 
и приспособлешя.

§ 27. Нравственность.

Какое средство находитъ душа противъ вредныхъ 
следствш, вытекающихъ изъ ея сознательной деятельности 
для д р у г и х ъ  л юд е й ,  для того общества, въ которомъ 
она съ ними живетъ, и для нея самой въ качестве члена 
этого общества? Вотъ последнш вопросъ, которымъ намъ 
предстоитъ заняться.— Понятно, что это средство въ боль
шей степени, чемъ все до сихъ поръ раземотренныя явле
шя, обусловлено совместнымъ действ1емъ другихъ явлешй. 
Оно представляется по преимуществу ерщальнымъ явлеш-
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емъ; здесь поэтому могутъ быть разсмотрены только его 
важнейипя обратный воздгЬйств1я на индивидуальную душу.

Обпцй его характеръ показать легко: наряду съ эгои- 
сгическимъ поведешемъ, направленнымъ лишь на заботы 
объ индивид^, развивается привычка ценить и осуществлять 
другой рядъ действш, направленныхъ на п о д д е р ж а н 1 е  
т о й  б о л е е  к р у п н о й  о б щ е с т в е н н о й  е д и н и ц ы ,  къ 
которой принадлежитъ индивидъ. Естественно, что поступки 
этого рода— правда, не всегда, но часто— бываютъ полез
ными другимъ отдельнымъ членамъ данной общественной 
единицы.— Развитае этихъ явленш начинается съ того мо
мента, когда увеличеше первоначально незначительныхъ 
группъ, въ которыхъ живутъ люди, или образоваше боль
шихъ союзовъ, порождаютъ возможность борьбы за суще
ствоваше между различными сочленами одного и того же 
общества. Надо думать, что двигателями этого развитая 
являются всегда наиболее предусмотрительные и опытные 
члены общества. Они начинаютъ понимать, не столько созна
тельно, сколько благодаря инстинкту, основывающемуся на 
многократномъ опыте, что чисто эгоистичесюе поступки, 
возбуждая борьбу, недовер1е и т. п., ослабляютъ общество, 
которое для всехъ необходимо, делаютъ его добычей вра- 
говъ, въ то время какъ друпе поступки и свойства, напро
тивъ, укрепляютъ его и делаютъ сгюсобнымъ господство
вать надъ другими обществами. Кто дошелъ до этого по- 
нимашя, тотъ въ общемъ будетъ стремиться содействовать 
поступкамъ одного рода, делать ихъ более частыми, по
ступки же другого рода станетъ подавлять и ограничивать,—  
хотя можетъ быть и с.гЬлаетъ исключеше въ этомъ для 
себя. Другими словами, общество ограждается противъ 
угрожающихъ последствш ближайшей борьбы за существо
ваше путемъ такихъ защитительныхъ меръ, которыя осно
ваны на предвидеши более далекаго будущаго. Въ зависи
мости отъ природы поступковъ оно можетъ провести два 
ряда такихъ меръ.

Во-первыхъ п р и н у ж д е н 1е. Разрушительные для об
щества поступки подвергаются наказан1ямъ. Кто, следова
тельно, ихъ совершаетъ, тотъ, при известныхъ обстоятель
ствахъ, расплачивается за получаемую имъ такимъ образомъ 
выгоду превышающимъ ее вредомъ; въ общемъ, эта мера 
является устрашающей. Совокупность предписанш, служа- 
щихъ этой цели, составляетъ п р а в о :  с о х р а н е н 1 е  ч е ло -  
в е ч е с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  п у т е м ъ  п р и н у д и т е л ь -  
н ы х ъ  д е  й с т в i й и х ъ  ч л е н о в  ъ. Конечно, право не 
является результатомъ сознательныхъ разсужденш, вроде 
только что приведенныхъ; для техъ  же, кто только приме- 
няетъ его предписашя къ делу, знаше значешя его еще 
менее необходимо; но то, что придало могущество праву и
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постоянно поддерживаешь его, является какъ бы объективно 
присущей е,му, сохраняющей общество силой.— Однако право 
недостаточно для достижешя той цели, которую оно себе 
ставитъ. Какъ показалъ уже Платонъ, общество совершен- 
ныхъ злодеевъ немыслимо. Они могутъ мошенничать и вое
вать съ ц^лымъ мхромъ; но другъ другу они должны быть 
в^рны, они все должны действовать въ согласш, какъ одинъ 
человекъ, иначе конецъ ихъ обществу. Между темъ невоз
можно понудить людей къ верности наказашями; да и 
взаимное соглаае, получаемое такимъ образомъ очень не
совершенно. Каждое действоваше имеетъ две стороны, съ 
которыхъ его не только можно, но и должно разсматривать, 
если мы хотимъ, чтобъ оно вполне могло служить своей 
цели. Прежде всего— конецъ: проявляющееся во вне и вос
принимаемое д е й с т е , которое выражается въ какихъ-либо 
движешяхъ. Затемъ, начало: невидимо действующая въ душе 
и вызывающая поступокъ воля.— Конечно, для того чтобы 
произошло какое-нибудь действ!е, необходима наличность и 
направленной на н е г о  воли. Но если поступокъ не является 
последнимъ звеномъ.ряда, а служитъ дальнейшей, более ши
рокой цели— если, напр., я не только не долженъ наносить 
другимъ телесныхъ поврежденш или обворовывать ихъ, но не 
долженъ также вообще причинять, имъ какой-либо вредъ—  
то независимо отъ воли, причиняющей отдельное действ1е, мо
жетъ существовать или не существовать еще воля, н а п р а 
в л е н н а я  на  э т у  б о л е е  о б щ у ю  и б о л е е  г л у б о к у ю  
ц е л ь .  И вотъ, если ея не существуетъ, то изолированный и 
внешне познаваемый поступокъ въ значительной степени 
теряетъ свое значеше. Въ самомъ деле, воля, в ъ  п р и н 
ц и п е  отрицающая его и только къ нему вынужденная, на
ходить тысячу возможностей избежать этого принуждешя 
и темъ или инымъ способомъ провести свое отрицаше по
ставленной ей цели. Разъ, следовательно, общество, забо
тящееся о самосохранеши, вставъ на правовую точку зре
шя, разсматриваетъ действоваше своихъ членовъ только по 
отношенш къ одному концу его, т. е. по отношенш къ 
внешнему действш и исключительно на последнее напра
вленной вынужденной воле, то, чтобы не останавливаться 
на полдорогЬ, оно должно разсматривать эти поступки одно
временно и съ другого конца, съ точки зрешя невынужден
ной, а преследующей свои цели лишь въ силу собствен- 
ныхъ основанш, иначе сказать с в о б о д н о й  в оли.  Такая 
точка зрешя проводится въ н р а в с т в е н н о с т и ,  которая 
является с о х р а н е н 1 е м ъ ч е л о в е ч е с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  
п у т е м ъ с в о б о д н о  ж е л а е м ы х ъ  п о с т у п к о в ъ  и х ъ  
ч л е н о в ъ .  Именно въ нравственности душа нашла, благода
ря своей способности предвидешя, высокое средство для пре- 
одолешя пагубныхъ п о сл е д стй  узкаго кругозора эгоисти
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ческой борьбы за существоваше.— Свободное совершеше 
такихъ поступковъ, о б ъ е к т и в н ы м ъ  д е й с т в ! е м ъ  ко
торыхъ является сохранеше ц^лаго,—  вотъ два главныхъ 
признака нравственности. Любовь къ истине, готовность къ 
жертвамъ, почиташе родителей, забота о д^тяхъ, а съ дру
гой стороны клятвопреступничество, малодуиие, распутство — 
во всемъ этомъ очевидна связь съ сохранешемъ илиразру- 
шешемъ ц^лаго.

Иногда, впрочемъ эти признаки не очевидны; однако, 
только поверхностный человекъ д^лаетъ поспешный вы- 
водъ, что ихъ н^тъ, если они не тотчасъ открываются 
его взгляду, а можетъ быть даже —  легкому желанш ихъ 
не видеть. Вещи часто бываютъ очень сложны, и связь 
между ними возникаетъ только при помощи ряда проме- 
жуточныхъ отношенш. Тогда у нихъ есть и истор1я. Несо
мненно, что особенности формы нравственныхъ предпи- 
сашй, въ силу объективнаго смысла последнихъ и 
въ силу субъективной свободы следовать имъ или не сле
довать, зависятъ отъ определенныхъ обстоятельству на
блюдений, оценокъ. Такъ, если какое-либо племя находит
ся посреди скудной природы и вблизи превосходящаго си
лами непр!ятеля, то для него можетъ стать нравственной 
обязанностью убивать слабыхъ детей, особенно же дево- 
чекъ, и съедать неспособныхъ къ труду стариковъ, такъ 
какъ пропиташе безполезныхъ ртовъ при этихъ услов1яхъ 
для него невозможно. На более высокихъ ступеняхъ куль
туры, напротивъ, нравственной обязанностью становится 
какъ разъ противоположное, потому что противоречие этихъ 
меръ съ другими нравствеными велешями ощущается слиш
комъ резко, а можетъ быть также и потому, что при на
личности достаточнаго питашя прюбретаетъ большее зна
чеше преимущество численности. С ъ точки зрешя католи
ческой церкви разводъ безнравствененъ, съ точки же зре- 
шя японской релипи безнравственно вынужденное сохра
неше по существу уже разорваннаго брачнаго союза. Такъ 
какъ изменеше нравственныхъ веленш и приспособлеше 
ихъ къ новымъ услов1ямъ совершается крайне медленно по 
причинамъ, о которыхъ мы еще скажемъ, то среди нихъ 
оказываются и уже отживиия явлешя, которыя можно вполне 
понять только изъ знашя прошлаго.

Однако уже издавна выставлялось резкое возражеше 
противъ только что развитыхъ взглядовъ. Разве подлинная 
и истинная сущность нравственности не представляется со
вершенно иной? Уже Демокритъ ясно усмотрелъ это: „Добро 
заключается не только въ томъ, чтобы не делать зла, но и 
въ томъ, чтобы не х о т е т ь  его". Подобный же смыслъ 
имеетъ и евангельское слово: „А  Я говорю вамъ, кто смо- 
тритъ на женщину съ вожделешемъ, тотъ уже согрешилъ
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съ нею въ сердив своемъ". С ъ  этимъ согласенъ и Кантъ: 
„Нетъ ничего въ Mipe, что могло бы безъ ограничешя быть 
названо добрымъ, за исключешемъ одной только д о б р о й  
в оли" .  Моралисты стараго и новаго времени сходятся въ 
одномъ пункте: нравственность не состоитъ въ выполненш 
или невыполненш какого-либо внешняго поступка, въ осу
ществлен^ определеннаго результата; то, что ее характери
зует^ есть е д и н с т в е н н о  д о б р а я  в о л я действующаго, 
его искреннее намереше делать добро. Даже если случайно 
или вследств1е недостаточнаго знашя сложныхъ условш по- 
ступокъ и не достигъ своей цели, онъ все же не стано
вится на этомъ основанш менее нравственнымъ; следова
тельно то, что придаетъ ему характеръ нравственнаго по
ступка, можетъ заключаться лишь въ намеренш, которое 
присуще также и безрезультатному поступку. Или, если 
подходить къ вопросу съ другой стороны: нравственныя 
велешя имеютъ следующую форму: „неубш !", „не укради!". 
Они не прибавляютъ при этомъ: „если общество, къ которо
му ты принадлежишь, должно продолжать свое существова
ше" или, „если ты вообще, хочешь достигнуть какойлибо дру
гой цели-. Они приказываютъ, независимо отъ какого-либо 
отношешя къ цели, которая могла бы быть такимъ обра
зомъ достигнута, повелеваютъ безусловно, безъ ограничешй, 
к а т е г о р и ч е с к и ,  какъ правильно выразился Кантъ, а не 
гипотетически. Эту точку зр Ьшя можно резюмировать, сле
довательно, такимъ образомъ: не нужно говорить о второмъ 
изъ вышеназванныхъ признаковъ нравственности, о ея по
лезности для сохранешя человеческаго общества въ двухъ 
отношешяхъ; къ делу относится только первый признакъ, 
свободная воля. Потому что, во-первыхъ, нравственное дей- 
ствоваше вообще совершается не ради какой-либо вне его 
лежащей цели, но единственно ради него самого; побужда- 
ющимъ его мотивомъ является не ц е л ь ,  а д о л г ъ ,  послу- 
шаше всеми воспринимаемому голосу совести. А  во-вто- 
рыхъ ему присуща ценность не потому, что оно факти
чески осуществляетъ то содержаше, на которое его напра- 
вляетъ чувство долга, напр., спасеше другого отъ опасности, 
угрожающей жизни; оно цённо единственно лишь благодаря 
порождающей его воле; ценность ему придаетъ н е  у с п е х  ъ; 
но н а м е р е ш е .

Въ этомъ есть правда: и чувство долга и намереше 
весьма важны; это дальнейнпя характерныя и существенныя 
черты нравственности. Но какъ же такъ? Человекъ, вообще 
говоря, действуетъ по целямъ; значитъ сверхъ этого онъ 
чувствуетъ себя также обязаннымъ къ некоторымъ дей- 
ств1ямъ, совершенно не имеющимъ цели? Вообще гово
ря, онъ ценитъ свои поступки въ зависимости отъ того, 
насколько они содействуютъ общимъ задачамъ его суще-
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ствовашя; значитъ сверхъ этого, именно при только что 
названныхъ не им^Ьющихъ цели поступкахъ, онъ ценить 
не ближайгшй результатъ, который они могутъ им^тц а 
исключительно нам^реше? И более сказать объ этомъ не
чего? Следовательно, эти две черты просто существуютъ 
наряду другъ съ другомъ и обращаютъ человека въ про
тиворечивую загадку? Н етъ, дело все же обстоитъ иначе.

Мы указали уже выше, какъ возникаетъ полезное для 
общества поведете. Не при помощи сознательной рефлек- 
сж, не при помощи ясной формулировки откуда-либо до- 
бытыхъ знанж и распространешя ихъ путемъ учешя, но 
благодаря полуинстинктивному постижешю наиболее раз
витыми и опытными членами общества того, что является 
для общества наиболее целесообразнымъ. Наученные мно- 
гократнымъ опытомъ, они какъ бы чувствуютъ, что дело 
не можетъ долго идти такимъ или такимъ-то образомъ и 
стремятся исправить его по крайнему своему разумешю. 
При этомъ въ чрезвычайномъ изобилш совершаются ошибки 
и возникаютъ суеверныя догадки, но сопоставлеше опыта 
различныхъ индивидовъ, его умножеше въ течете поко- 
ленш, отбрасывате того, что признано неправильнымъ,—  
все это постепенно приводить къ постепенному образова
н а  ряда максимъ, которыя образуютъ какъ бы осадокъ 
общественнаго разума и являются весьма полезными для 
общаго блага.— Какъ же следуетъ представлять себе пере
дачу ихъ отъ поколетя къ поколетю ? Чтобы достигнуть 
определенности въ образе действш, весьма важно выра
ботать твердую привычку или, такъ сказать, рефлекторную 
тенденщю къ нему. Въ противоположность затемняющему 
этотъ взглядъ мнетю  Сократа, Аристотель несколько 
отчетливее выяснилъ его для сознашя небольшаго кружка 
своихъ слушателей, но данный взглядъ существовалъ бы и 
безъ этого, онъ распространенъ повсюду. Всякому из
вестно, что внушеше такихъ максимъ нужно начинать съ 
очень ранняго возраста. Ясно также, что детямъ можно 
давать только определенныя предписашя, совсемъ не ка
саться смысла, который они имеютъ, и который, впрочемъ, 
и сами внушакяще эти предписашя только смутно чувст- 
иуютъ. Поэтому они выражаются въ категорической форме: 
„не делай этого", „этого не делаютъ"; и благодаря всей 
силе авторитета родителей, окружающихъ, и особенно свя- 
щенниковъ, эти максимы постепенно вкореняются въ ихъ 
душу. Какъ же могутъ впоследствш дети, сознавая эти 
предписашя, связывать съ ними представлеше некоторой 
цели? Предписатя эти и были даны имъ несвязанными 
съ какой-либо целью. Съ такимъ же правомъ можно ожи
дать, что они сразу найдутъ немецшя слова, соответствую- 
щдя русскимъ. Вполне естественно, что эти предписашя
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представляются имъ ч^мъ-то противоположнымъ много- 
чйсленнымъ другимъ предписашямъ, услов1я и отношешя 
которыхъ для нихъ ясны, ч^мъ-то безусловнымъ, абсолют
ными; совокупность йхъ, тЬмъ или инымъ способомъ пред
ставляемая въ сознанш, образуетъ с о в е с т ь .

Но могутъ намъ возразить: дети становятся взрослыми, 
разсуждающими людьми; почему же и позже они ничего не 
узнаютъ объ указанной нами цели моральныхъ вел̂ Ь- 
Hift, если такая цель существуетъ? Общественное сознаше 
не заботится объ зтомъ— ответимъ мы - отчасти потому, 
что для него самого эта цель не рисуется отчетливо, от
части потому, что сообщеше ея было бы крайне опаснымъ. 
В^дь хотя полезное въ общественномъ смысле поведете и 
проистекаетъ изъ самой сущности души, все же оно часто 
стоитъ въ противоречш съ эгоистическимъ поведешемъ, 
тоже, коренящимся въ сущности души, но более близ- 
кимъ ей. Оно часто требуетъ отъ души жертвъ. —  Какъ 
ведутъ себя люди въ другихъ такихъ случаяхъ? Вспом- 
нимъ о солдатахъ. Требуемое отъ солдата поведете, так
же связано съ готовностью къ жертве. Давая ему пэика- 
зашя; можно обосновывать ихъ, указывая на ихъ целе
сообразность и необходимость. Но этого не делаютъ; воен
ное приказаше тоже является категорическимъ. Правда, 
уверенность въ его исполнены опирается на угрозу нака  ̂
затемъ, но можно утверждать, что для стараго солдата 
последнее безразлично. Онъ слушается и повинуется без
условно, по долгу, совсемъ какъ и при нравственномъ ве- 
ленш.— Несомненно, въ иныхъ случаяхъ было бы лучше, 
если бы приказаше было менее категорическимъ. Сознаше 
того, что играешь, значительную роль въ исполнешя разумно 
задуманнаго плана повышаетъ уд о в о л ьете  самопожертво- 
вашя. Более того, могутъ возникать таше непредвиденные 
случаи, при которыхъ: легче ор1ентироваться тому, кто дей- 
ствуетъ вполне осмысленно, чемъ наоборотъ. Однако допу
стить это невозможно; такимъ образомъ, подверглось бы слиш
комъ большой опасности выполнеше конечной цели. Подчи
ненному нельзя сообщать всехъ обстоятельству иначе у  него 
легко можетъ возникнуть превратное суждеше о правиль
ности и выполнимости приказашя, и, —  что главное,— онъ 
кроме того почти наверное, отклонится отъ жертвы въ сто
рону личнаго самосохранешя. Поэтому— никакихъ разсу- 
ждешй. Пусть некоторые объективно неправильныя или не
правильно понятыя приказашя приводятъ иногда къ дурнымъ 
последств1ямъ, но несомненно хуже всего было бы тогда, 
еслибъ мы предоставили тому, кто ихъ выполняетъ, само
му решать вопросъ объ ихъ целесообразности.— Совершен
но той же мыслью руководствуются и сохраняя за нравствен
ными велешями категоричесшй характеру только, конечно,
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эта мысль не является результатомъ сознательнаго разсуж- 
дешя, какъ выше уже было сказано; она действуетъ скорее 
въ форме инстинктивнаго чувства, указывающаго, что такъ 
именно нужно делать и существующаго у наиболее дально- 
видныхъ членовъ общества. Конечно, нравственныя предписа- 
шя, въ значительномъ большинстве случаевъ, служатъ въ 
пользу общества; если бы они не приводили къ такому резульг 
тату, то были бы иными. Если же ихъ объективное действ1е 
именно таково, то для общества, въ сущности, лучше, когда 
это действ1е не воспринимается въ качестве цели созна- 
шемъ недальновидныхъ его членовъ, и когда частныя цели, 
требуемыя конечной целью, выполняются, повидимому, какъ 
нечто не имеющее цели, безъ всякихъ толкованш и умство- 
ванш, и безъ опасной казуистики. Можно сказать, что выс
шая мудрость общества, которая въ борьбе съ противо
действующей близорукостью его членовъ все же торжеству- 
етъ и сохраняетъ целое, проявляется еще и въ томъ, что 
эта полезная для общества функщя исполняется въ высшей 
степени целесообразно: общественная мудрость не допу-
скаетъ, чтобы подлинный ея смыслъ открылся сознашю 
лицъ, совершающихъ поступки; она показываетъ имъ лишь 
частныя цели, требуюшдя значительно меньшей предусмо
трительности, и обезпечиваетъ выполнеше ихъ при помощи 
авторитета. Но въ силу этого/ значитъ, объективная связь 
такихъ действш съ обществомъ всегда имеется на лицо и 
всегда действуетъ; она-то определяетъ и изменяетъ кон
кретное содержаше нравственныхъ велешй.

Правильность даннаго выше понимашя этой связи яснее 
всего видна изъ довольно частыхъ случаевъ, когда катего- 
ричесшй императивъ и общее благо противоречатъ другъ 
другу, и когда даже для очень посредственнаго ума оче
видно вредное для общества действ!е такого поступка, кото
рый обычно считается нравственнымъ. При этомъ столкно- 
венш уступаетъ не то, что является основнымъ— не отно
шеше къ интересамъ общества,— а выводное, т. е. без
условность велешя— средство, которое является пригоднымъ 
только вообще, а не всегда. Объяснеше необходимой лжи 
крайне затрудняетъ некоторыхъ философовъ-моралистовъ, 
для непосредственнаго же нравственнаго сознашя такая 
ложь въ тысяче случаевъ— по отношенш къ детямъ, боль- 
нымъ, сумасшедшимъ и т. д.— представляется вполне нрав
ственной обязанностью. Где такой государственный чело
векъ или полководецъ, который чувствовалъ бы угрызешя 
совести за то, что хитростью содействовалъ благу своей 
страны или за то, что отказался отъ этого способа не изъ 
боязни подорвать дoвepie къ себе, а по другимъ сообра- 
жешямъ? Или какой полководецъ станетъ применять ше
стую заповедь „не убш “ и на войне, по отношешю къ вра
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гу? Если бъ нашелся такой, нужно было бы сказать: „до
лой его"!

Легко понять и ценность нам'крешя въ полезныхъ для 
общества поступкахъ; основы ея т+> же, что и для ценности 
поступка по долгу. Отдаленная цель нравственнаго пове- 
дешя человека можетъ оставаться скрытой отъ него; бли
жайшая цель, то, на что прежде всего направляется посту
покъ— честное отношеше, самопожертвоваше и т. д.— конечно 
теперь ему ясна. Но въ этомъ отношенш умствоваше, поста
новка поступка въ зависимость отъ размышлешй объ его 
ycrrfexe или неудач+>, крайне опасны. В се шансы за то, 
что жертва, связанная съ поступком ь, не будетъ прине
сена, такъ какъ трудности, обусловливаюшдя достижеше 
успеха, представляются всегда слишкомъ большими. Следо
вательно и съ этой точки зрешя опасность невыполнешя 
цели должна устраняться при помощи соответствующей мак
симы: успехъ твоего поступка неваженъ, не заботься о 
немъ. Пусть у тебя будешь добрая воля делать то, что ве- 
литъ те б е  совесть; это одно и ценно. Объективный смыслъ 
здесь тотъ же, что и въ морали долга: высокая оценка 
намерешя обезпечиваешь объективно важный, но часто съ 
трудомъ выполнимый поступокъ. Пусть пренебрежете осо
быми услов1ями, обезпечивающими успехъ, ведетъ къ единич
ным ь неудачамъ, но разъ существуетъ добрая воля посту
пать нравственно, то въ огромномъ большинстве случаевъ 
она породитъ действ1е, присущее нравственности.

Добрая воля и категорическш характеръ являются по
этому въ высшей степени ценными аттрибутами нравствен
ности. Это вовсе не обозначаешь, что должно отрицать ея 
полезное действ1е— сохранеше общества. О н и  я в л я ю т с я  
л и ш ь  л о г и ч е с к и м и  с л е  д с т в i я м и э т о г о  д е  й с т в i я 
и надежно охраниютъ его отъ противоборствующей деятель
ности самосохранешя. Такъ какъ эти аттрибуты вытекаютъ 
изъ природы общественно полезнаго поведешя, то въ нихъ 
постоянно предполагается связь съ последнимъ; отнимите у 
нихъ эту связь и они станутъ безсмысленными. Задайте 
себе вопросъ: „въ какихъ же случаяхъ воля, лежащая въ 
основе поступковъ, является безусловной и абсолютно доб
рою?". Если мы скажемъ: „въ техъ  случаяхъ, когда я совер
шенно убежденъ, что она добра", или же: „въ техъ  слу
чаяхъ, когда я сознаю, что она соответствуешь моему истин
ному долгу",— то настоящш ответъ будетъ только отодви
нуть этимъ дальше. И если мы, продолжая обходить опре- 
делешя по существу, не положимъ конца этимъ уклонешямъ 
и не повесимъ всей цепи на надежный гвоздь пользы для 
общества, то добрая воля и сознаше долга уподобятся ве
ревке, по которой Мюнхгаузенъ спустился съ луны. Или 
же возникнетъ та опасность, что каждый съ полнымъ пра-
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вомъ можетъ признавать нравственнымъ все, въ нравствен
ности чего вполне убежденъ на основанш ложныхъ раз- 
суждешй или предразсудковъ.

Въ связи съ категорическимъ характеромъ нравствен
ности находится, кроме того, следующее.

Мы всюду видимъ, что нравственный велешя тесно свя
заны съ релипей: они являются намъ въ качестве запове
дей боговъ или божества; къ соблюденш ихъ принуждаютъ 
насъ небесныя награды или наказашя въ этомъ Mipe или въ 
потустороннемъ. Какъ объяснить это?— Помимо морали и 
родственнаго ей права въ такую зависимость отъ санкши 
божества ставится одна лишь релипя: вера въ Бога и пра
вильный способъ его почиташя предписывается имъ самимъ. 
Напротивъ, законы логическаго мышлешя и художественная 
творчества свободны въ этомъ отношенш. Правда, они даны 
намъ Богомъ; но онъ не охраняетъ ихъ затемъ при помощи 
особыхъ наказащй; ошибки и безвкуае не являются грехомъ. 
Ясно, что подобная охрана здесь не нужна. Пусть человек i> 
не достигнулъ истиннаго и прекрасная: онъ неустанно 
стремится къ нему, и если оно открывается, человекъ 
обыкновенно радостно его принимаетъ. Въ сущности и 
релипя также могла бы существовать безъ этой защиты. 
Человекъ, и притомъ отдельный индивидъ. снова всегда 
нашелъ бы ее, если бы даже ему когда-либо и пришлось 
ее потерять. Но конечно, релипя одного была бы непо
хожей, иногда сильно непохожей на религш другого; 
религюзная же вера, благодаря необычайной силе связан- 
ныхъ съ ней интересовъ, более, чемъ всякая иная вера, 
носить нетерпимый, часто даже фанатически нетерпимый 
характеръ. Отсюда несомненно необходимо особое удосто- 
вереше веры для того, чтобы обратить въ истинную рели- 
пю,— т. е. ту именно, которую имеетъ данный верующш,- - 
другихъ, которые ея не имеють. —  Нравственность тре- 
буетъ такого же удостоверешя въ особенно значительномъ 
объеме. Отдельный индивидъ, говоря вообще, не создалъ бы 
ее, хотя въ немъ и существуютъ задатки къ ней. Нрав
ственность есть результатъ совокупная предвидешя целыхъ 
поколенш, и когда ее внушаютъ индивиду, то она всегда 
встречаетъ некоторое сопротивлеше со стороны его дру
гихъ задатковъ. Нравственность ищетъ более сильной за
щиты, чемъ та, которую можетъ предложить одна вера въ 
земные авторитеты и находить себе добавочную под
держку въ релипи. Причинъ этому много. Одной изъ нихъ, 
весьма облегчающей задачу, является категорическш ха
рактеръ ея велешй. Что въ самомъ деле, долженъ отвечать 
отецъ ребенку, неутомимому вопрошателю, если тоть хочетъ 
знать „почему я долженъ отдавать другому то, что мне 
пр1ятно было бы иметь самому?" „Зачемъ я долженъ разска-
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зывать о томъ, за что буду наказанъ?" Отецъ можетъ ему 
ответить только то же, что отвечаетъ и на друпе его воп
росы: напр, „кто создалъ лошадь и весь Mipb?“  ̂ то же, что 
отвечаетъ и себе самому, когда въ сущности не можеть 
найти никакого ответа: „добрый Богъ хочетъ этого". В о л я  
Б о г а  е с т ь  е с т е с т в е н н о е  о б ъ я с н е н ! е  к а т е г о р и 
ч е с к о й  ф о р м ы  н р а в с т в е н н ы х ъ  п р е д п и с а н !  й; въ 
этомъ виде последняя является понятной.— Было бы хорошо, 
конечно, еслибъ при этомъ влагалась та мысль, что въ 
нравственныхъ законахъ Богъ ничего не возложилъ на 
людей такого, что было бы чуждымъ или враждебнымъ ихъ 
природе, ничего не возложилъ на томъ только основанш, 
что такова была его воля; что наоборотъ, онъ въ этихъ 
законахъ раскрываетъ людямъ ихъ собственную природу, 
раскрываетъ потому, что ея познаше дается не легко, 
между темъ какъ оно крайне необходимо даже для на
именее проницательныхъ. Отсюда следовало бы, что тамъ, 
где эта связь постигнута, нравственность можетъ обходиться 
и безъ защиты религш; и тогда только, впервые ставъ истинно 
свободнымъ и автономнымъ и въ же время постигнутымъ 
нами творешемъ души, она начинаетъ держаться однеми 
собственными силами.

Еще одно, последнее, замечаше. Мы много говорили 
до сихъ поръ объ обществе, но не дали точнаго определешя 
этого слова. Человекъ является членомъ многихъ рязлич- 
ныхъ обществъ: семьи, общины, народа, друзей, товарищей 
по профессш, единоверцевъ, и наконецъ— всего человечества; 
какое изъ этихъ обществъ имеется нами въ виду? Они все 
имеются нами въ виду, но такъ, что въ спорныхъ случаяхъ 
меньшимъ обществамъ отдается преимущество надъ боль
шими; женщины, занимающаяся благотворительностью, но 
шренебрегаюшдя своей семьей не представляются намъ по
ступающими въ соответствш съ деломъ. Однако такъ дело 
обстоитъ не везде или обстояло такъ не всегда. Естественно, 
что въ примитивныхъ услов!яхъ, когда человекъ участвуетъ 
въ немногихъ обществахъ, нравственность можетъ и не быть 
столь сложной, какъ у насъ. Но важно не это; важно, что 
первоначально она н и к о г д а  не распространялась на все 
человечество. Она имела значеше только въ пределахъ, 
сравнительно небольщихъ обществъ, въ которыхъ че
ловекъ чувствуетъ себя связаннымъ съ другими живой, 
связью; все непринадлежашде къ его племени или къ его 
народу принцишально исключены изъ сферы его благодеяшй. 
Расширеше государственныхъ религюзныхъ и созданныхъ 
единствомъ языка союзовъ чрезвычайно увеличиваетъ коли
чество находящихся въ нравственномъ взаимодействш инди- 
видовъ, но принцишальныя разграничешя при этомъ вовсе 
еще не преодолены. Преодолеваются они другими причинами
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въ историческое время, почти при нашихъ глазахъ. При 
этомъ действуешь много условШ: категоричесшй. характеръ 
нравственныхъ вел^шй, свобода ихъ отъ условШ въ неко- 
торыхъ отношешяхъ приближаютъ человека къ мысли объ 
ихъ всеобщности и неограниченности во всехъ отноше- 
шяхъ; развит1е мышлешя до представлены о единстве: чело- 
веческаго рода или даже о единстве всего Mipa, почти не
обходимо приводить къ общеобязательной нравственности.—  
Выше было уже упомянуто, что нравственность имела 
большое значеше для возникновешя монотеизма въ релипи. 
Но и появлеше монотеистическихъ воззрешй въ свою 
очередь, можетъ быть, сильно содействовало ей. Когда 
всякш народъ имеетъ своихъ собственныхъ боговъ, то, само 
собой очевидно, что заповеди ихъ имеютъ значеше только 
для одного соответствующаго народа. Но если существуетъ 
только о д и н ъ  Богъ, тотъ же для всехъ народовъ, то Онъ 
не можетъ категорически объявлять: „ты не долженъ лгать", 
и въ то же время ограничивать обязательность этого пове- 
лешя какимъ-либо однимъ народомъ; это было бы абсурдомъ. 
Разве мои враги являются и его врагами, если онъ создалъ 
ихъ какъ и меня, по своему образу? И вотъ мы видимъ что въ 
области нашей культуры, въ последшя столе^я до Р. Хр., 
вместе съ развюлемъ монотеистической релипи и въ неко- 
торыхъ отношешяхъ монистическаго мышлешя, постепенно 
развивается также общеобязательная, распространяющаяся 
на всехъ людей нравственность. „Справедливый не наносить 
обиды даже своему врагу",учишь Платонъ,и эти слова звучать, 
очевидно, для его согражданъ, какъ нечто новое и чуждое. 
То же говорить и стоикъ Зенонъ: города, деревни и госу- 
дарственныя устройства не разделяютъ людей; ихъ всехъ 
следуешь разсматривать, какъ гражданъ о д н о г о  государ
ства, членовъ одной семьи. 1удейскш законъ, охватывающш 
среди многого другого и нравственность народа имеешь пер
воначально чисто нашональное значеше; ближнимъ является 
не accHpieub и не персъ, а только еврей. На это намекаютъ 
еще следуюшдя слова Христа: „Вы слышали, что сказано: 
люби ближняго своего и ненавидь врага своего". Далее 
словами: „А я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ",
онъ делаешь решительный шагъ въ сторону общеобяза
тельной нравственности.— Впрочемъ, развитое нравственности 
еще не завершено. Конечно, обворовывать и грабить на 
море даже невооруженнаго врага у насъ не считается более 
добрымъ деломъ, какъ это было некогда, однако не счи
тается и постыднымъ, какъ постыденъ, напр., грабежъ на 
суше.

Тесная связь между безусловностью нравственныхъ 
велешй и ихъ общеобязательностью оценивается, какъ из
вестно, и Кантомъ; на ней онъ строишь свою этику. Впро-
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чемъ, онъ здесь переворачиваетъ вещи верхъ ногами и въ 
дальнейшемъ ему стоить не мало труда снова поставить ихъ 
на ноги. Чтобы добраться до опред'кленныхъ нравствен
ныхъ предписашй, онъ устанавливаетъ связь между обще
обязательностью нравственнаго закона и стремлешемъ лю
дей къ самосохраненш и сохраненш общества, которыя 
существуютъ наряду съ этимъ закономъ, какъ что-то ему 
чуждое и второстепенное. Въ действительности же отно- 
шеше какъ разъ обратное, и логически, и исторически. 
Свободно желаемое д^йствоваше, хотя и не сознательно, 
но все же объективно направленное на сохранеше обще
ства— вотъ сущность нравственности. Изъ нея уже выра- 
стаетъ, въ качестве весьма цЬннаго помощника, безуслов
ность нравственныхъ максимъ, которая, въ свою очередь, 
содействуешь ихъ общезначимости.

Л И Т Е РА Т У РА .

W. W  u n d t. Ethik. (3 изд. 1903).
E. D ii г г. Grundztige der Ethik (1909).

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е.

Какимъ на редкость запутаннымъ существомъ является 
человеку согласно популярному,— да къ сожаленш, и часто 
не только популярному представленш. У  него есть чувствен
ность, при помощи которой онъ долженъ узнать Mipy но 
которая не пригодна для этого, такъ какъ вводить его въ 
заблуждешя. Поэтому наряд}г съ ней действуетъ совершенно 
иная сила, разсудокъ или разумъ; этотъ разсудокъ, согласно 
особымъ основоположешямъ, снова все приводить въ поря- 
докъ и раскрываешь истинную природу Mipa, хотя сами эти 
основоположешя и не заимствованы изъ Mipa.— Деятельность 
мышлешя у  человека выражается въ представлешяхъ, которыя 
появляются и протекаютъ согласно определеннымъ законамъ. 
Но онъ въ то же время какъ бы еще вторично существуетъ 
въ себе самомъ, какъ маленькш человекъ въ большомъ 
человеке, и съ сувереннымъ пренебрежешемъ къ указаннымъ 
законамъ можетъ совершенно произвольно вмешиваться въ 
ходъ этихъ представленш, то обращаться къ нимъ, то отво
рачиваться отъ нихъ. искать ихъ, когда они исчезли, удер
живать, когда они стремятся исчезнуть, связывать ихъ, раз
делять и т. д.— Основнымъ направлешемъ деятельности чело
века является поддержка своего собственнаго Я, особенно 
чувственнаго Я. Однако опять таки и это не соответствуешь 
его подлинной и истинной сущности; въ немъ ведь живутъ 
еще прямо противоположные и выснпе принципы: справед-
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ливость по отношешю къ другимъ, любовь къ ближнему и 
умерщвлеше плоти, которые естественно могутъ лишь съ 
большимъ трудомъ удержаться наряду съ вышеуказаннымъ 
его основнымъ направлешемъ.— Непосредственно наряду съ 
инстинктивнымъ влечешемъ становиться господиномъ вещей 
и пользоваться ими для своихъ цуЬлей, у  него есть прямо 
противоположная потребность— чувствовать себя подчинен- 
нымъ высшимъ существамъ, для удовлетворешя которой 
божество заложило въ немъ вёру въ Него. Но въ то же время 
оно дало ему (ведь все исходитъ отъ. него) достойную 
наказашя склонность отвращаться огъ этой веры и сбило 
съ толку сотнею другъ другу противор^чащихъ откровешй, 
каждое изъ которыхъ соединено съ твердымъ сознашемъ 
его правильности. — Повсюду раздвоенность и непримири
мость, невозможно ступить двухъ шаговъ, чтобы не впасть 
въ самое жестокое противор'Ьч1е; все непонятно, такъ какъ 
предполагаемое происхождеше явленш совершенно несхо- 
дится съ фактами; нельзя разобраться въ цели, преследуе
мой всей это противор ечивой деятельностью; яснымъ стано
вится все лишь тогда, если принять, что здесь передъ нами 
лишь детскш, претенщозный и безсвязный взглядъ на вещи.

Но какимъ удивительно осмысленнымъ существомъ 
является человекъ, для связнаго изследовашя, когда его 
разсматриваюгь во всей совокупности его силъ, въ связи 
съ остальными живыми существами и со всей природой! 
Конечно, и въ этомъ случае онъ наделенъ самыми различ
ными способностями: зръшемъ и слухомъ, способностью къ 
представленш и къ чувствованш, къ воспроизведенш и къ 
сосредоточенности, но все эти способности стоятъ рядомъ 
другъ съ другомъ, а не другъ противъ друга; оне взаимно 
дополняютъ другъ друга, а не борются одна съ другой, 
совершенно такъ же, какъ это бываетъ и во всякой вообще 
вещи, обладающей множествомъ качествъ.

По своей природе эти основныя черты его существа 
въ общемъ те  же, что и у  остальныхъ высшихъ живыхъ 
существъ; таковы же и главнейцпя цели его деятельности. 
Но у человека развивается до необычайно высокой степени 
способность къ переработке чувственно воспринимаемаго 
матер1ала: способность къ образованш широчайшихъ ассо- 
щативныхъ сочеташй и къ выделенш самыхъ крайнихъ 
деталей. Поэтому человекъ достигаетъ несравненно более 
совершенной власти йадъ существовашемъ и последователь
ностью вещей, равно какъ и надъ те*Гъ общимъ, которое 
проникаегь множество отдельныхъ явленш природы. От
сюда возможность осуществлять самыя обшдя жизненныя 
цели несравненно болъе богатыми и более тонкими спосо
бами. Но будемъ ли мы высоко оценивать его, творчество 
или низко, во всякомъ случае все, что онъ творитъ, возни-

Эббингаусъ. 16
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каетъ единственно лишь изъ внутреннейшей сущности его 
души и изъ всюду одинаковаго совм^стнаго действ1я ея 
основныхъ силъ, которое только проявляется въ различ
ныхъ разагЬрахъ и при различныхъ услов!яхъ. Душ а не 
является какимъ-то нечистымъ вм^стилищемъ, въ которое, 
неизвестно откуда и каждый разъ по какому-то безсмы- 
сленному капризу, насаждаются различныя благородныя с е 
мена, при чемъ они какъ разъ не подходятъ къ этому горшку 
и всл ^ д ете  этого постоянно раскалываютъ его на части. 
Напротивъ, она представляетъ изъ себя совершенно еди
ный организмъ, который, раскрывая свои способности и все 
бол^е приспособляясь къ объективно существующимъ уело- 
в1ямъ, имъ самимъ создаваемымъ, становится способнымъ ко 
все ботгЬе и более высокимъ функщямъ. Какъ одна и та же 
атмосфера порождаешь при помощи ветра, воды, и теплоты 
то плодотворный дождь, то разрушительный градъ, вверху—  
красивое облако, а внизу —  предательскш туманъ, такъ и 
одна и та же душа при помощи однихъ лишь своихъ 
средствъ создаетъ и заблуждеше и истину, и корыстное 
наслаждеше и лишенную желашй радость, и эгоизмъ и 
нравственность.



*****

Философско-Педагогическая Библ'ютека.
Издается при содЪйствЫ:

С. R. Пнаиьина, В. М. Бехтерева, В. П. Волковичъ, Л. Е. Габриловича/ 
R.C.ГрибоЪдова, П.Ф. Калтерева, П.П. Kporiyca, Н, Ф. Лаэурскаго, 
H.iH. Ланге, К. и С. Поварнинырь, П. Н. Римскаго-Корсакова,
H. Е. Румянцева, Г. Я. Трошина, В. В. Успенскаго, П. Л. Щеглова, 

Е. И. Янжулъ, П. О. Эфруси и другихъ.

»J~> 1МЙПГПП*~1 n n ^ /f llT l---------— >lTr~*~--------------------------------- Г — (О П Т '----------Г — >гП ГГ---------

Цель настоящаго издаш я— удовлетворить остро сказавшу
юся за последнее время нужду въ подходящихъ, т.-е. общедо- 
ступныхъ по ц-Ьне и содержант, философско-педагогическихъ со- 
чинежяхъ. Русское творчество въ отмежеванной нами области 
еще не успело проявить себя съ достаточной полнотой и силой, 
всл*Ьдств1е чего некоторые пробелы приходится заполнять тру
дами западно-европейскихъ ученыхъ. Своихъ читателей мы ду- 
маемъ найти, главнымъ образомъ, среди педагогическаго состава 
городскихъ и сельскихъ школъ. Редакщя будетъ глубоко благо
дарна всемъ лицамъ, которыя сообщатъ свои соображешя* по 

; поводу издаваемыхъ ею книгъ. Письма, рукописи и т. д. просимъ 
высылать по адресу издательства.

ВЫПУСКЪ I. H. Е. Румянцевъ. Педолопя (Наука о д*Ьтяхъ). 
Ц. 25 к.

ВЫПУСКЪ II. В. R. Волковичъ. Другъ человечества Н. И. Пи- 
роговъ. Ц. 40 к.

ВЫПУСКЪ III. Г, Компейре. Отрочество, его психолопя и педа- 
гопя. Ц. 50 к.

ВЫПУСКЪ IV. К. Гроосъ. Игра и ея жизненная ценность. 20 к.
ВЫПУСКЪ V. Я. Ферьеръ. Новая школа. Ц. 25 к.
ВЫПУСКЪ VI. В. Штернъ. Факты и причины душевнаго раз

в и т .  Ц. 30 к.

Печатаются:
И, R. Плешинцевъ. История гимназическаго образовашя въ Россш. 
П. Дессуаръ, Очеркъ по исторш психолопи.
П. Наторпъ. Культура личности и культура народа.
С. И. Поварнинъ. Споръ и его правила.
П. R. Соколовъ, Истор1я общей педагогики.
I, Фи^те. Речи къ немецкому народу.
В. Штернъ. Индивидуальная психолопя.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО Спещально научные н научно-
0 .  В. БОГДАНОВОЙ. популярные труды изъ области
С П Б  7  Р О Т Д ,  2 6 .  „ Г Е Р О Л Ь Д Ъ " .  ф и л о с о ф ш ,  п с и х о л о п и  и  п е д а г о г и к и .

Философ!  я.
Г. Нрнилъ. Истор1я античной философш. Авторизованный переводъ 

и дополнешя пр.-доц. С. И» ПоварНИНа. 1910. Ц. 1 р. 50 к.
R. Мессеръ, Введете въ теорш познашя. Авторизов. перев. съ 

нЪм. подъ ред. С. 0. Грузвнберга. 1911 г. Ц. 1 р.
Р. Эйкенъ. Основныя проблемы современной философш религш. 

переводъ съ пред. автора пр.-доц. С. И- Доварнмна. 1910 г. 
Ц. 75 к.

К. Форпендеръ. Истор1Я философш (въ 3-хъ томахъ). Р азре
шенный авторомъ переводъ подъ редакщей проф. В. Д. 
Савадьскаго. 1911. Цена по подписк-Ь за три тома 3 р.

ПсИ£ОЛОПЯ.
Р. Гауппъ. Психолопя ребенка. Переводъ съ н^м. подъ ред. д-ра

Д. В. федьдберга. 1909 г. Ц. 75 к.
Г. Геймансъ. Психолопя женщины. Авториз. перев. съ пред. проф. 

В. ДО. Хвостова. 1911. Ц. 1 р. 50 к.
Д-ръ Тулузъ. Какъ развивать наши душевныя силы? Перев. съ 4-го 

фр. изд. й. Е. НиКИфОраКИ. 1910 г. Ц. 75 к.
Т. Цигенъ. Физюлогическая психолопя. Авторизов. переводъ съ 

8-го нем. изд. подъ ред. пр. - доц. Д. Д. Щегдова. 3-е русск. 
изд. 1909 г. Ц. 1 р. 50 к.

Кл. и В. Штернъ. Воспоминаше, показаше и ложь въ раннемъ 
детстве. Перев. съ нем. |VI. и С. Штейнгаузъ. 1911. Ц. 1 р. 25 к.

Г. Эббингаузъ. Очеркъ психолопи. Дополненный перев. съ 3 нем. изд. 
подъ ред. пр.-доц. И- Доварнйна. 1911. Ц. 1 р. 25 к.

В. Прейеръ. Душа ребенка. Перев. съ 7-го нем. изд. подъ редакщей
Вд. Динзе. 1911 г. Ц. 2 р.

П е д а г о г и к а .
П. Бартъ. Элементы воспиташя и обучешя. Русское перерабо

танное и дополненное издаше подъ ред. В. Д. Водковичъ. 
(Заканчивается печатью). Ц. 3 р.

В. R. Волковичъ. Педагогика-наука передъ судомъ ея противни- 
ковъ. 2-е изд. 1909 г. Ц. 45 к.

Вп. Динзе. Очерки п исторш среднешкольнаго движешя. 1909 г. 
Ц. 50 к.

П. 0 . Каптеревъ. Истор1’я русской педагогики. 1910 г. Ц. 3 р.
Эд. Клапаредъ. Психолопя ребенка и экспериментальная педаго

гика. Перев. съ рукописи 3-го франц. изд. подъ ред. д-ра 
Д. 0. Кацарова. 1 9 ц  г. ц. i р.

В. Мрочекъ и Ф. Филипповичъ. Педагогика математики. 1910 г. 
Ц. 1 р. 50 к.

П. Наторпъ. Сощальная педагогика. Авториз. переводъ съ 3-го нем. 
изд. Д. Д. Громбаха. 1911. Ц. 2 р. 50 к.

Р. Пенцигъ. Серьезные ответы на детсюе вопросы. Перев. съ 3-го 
нем. изд. Д. Д. Васидьевой. 1911 г. Ц. 1 р. 25 к.



Выткымкпц!е отъ издательств м  пересыпку не ппатятъ. 
Наложенный ппатежъ за счетъ заказчика.

Подробный проспекте (съ указаи!емъ отзывовъ и содержаи1я кнмгь) 
высыпается безплатио.

О ТД В Л Е Н 1Я : СПБ. Книжный складъ „Провинция". Екатеринин
ская ул., 4. МОСКВА. Кн. маг. „Образован1е". К1ЕВЪ. Педагог 
кн. маг. В. И. Пенкина. Владим(рская 53. КАЗЛНЬ. Кн. маг. 
Бр. Башмаковыхъ ОДЕССЯ. Кн. маг. „Одесск!я Новости". 
СЯРПТОВЪ. Кн. маг. „Основа". ЕКЯТЕРИНОСЛЯВЪ. Кн. маг.

„Трудъ".


