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Начавъ печатать во „Русскому Втьстпикгь“  очерка психологги 
э/сенщины, я  фёлалъ—не повторять старые доводы одной изг 
принимавшихs ynacmie во давнемъ спорть партт противъ дру
гой , по— по мчъргь силе способствовать болгье научному ргьшетю 
вопроса. Вопросе make eaofceuz, что заговоривъ о немъ, uyofcuo 
высказаться до конца и вполнгь точно, не оставляя ни одного 
существеннаго момента невыясненными. Во то qfce время на
учная постановка вопроса и предлагаемое мною начало pirne- 
шя его настолько составляютъ во наукп> психологш новость 
что требуютъ болте полнаго и  научнаго излос^сетя и дока
зательства, чпмъ каЫя допускаются условгями фурнальной 
легко читающейся статьи. Вот г причины побудившая меня 
ко издангю очерка meopiu психическаго ритма нисколько ра
ите чгьмо я  расчитывало сдтлать это, и вг болте сэ/сатой, 
неполной и ненаучной формп> чгьмъ требовалось бы науч
ными интересомъ предмета. Д а  послуфатъ эт и причины es 
глазахъ читателя извинещемъ недостатками предлагаемой 
брошюры, спгьшностъ издат я которой ттьмъ болп>е моэ/cems 
быть оправдана, что одинъ kpumukoyqfce поторопился обвинить 
меня os нтьсколько преждевременною строгостью въ нткоторой 
голословности утверфсдаемыхъ мною въ статъгь „ПсихичесЫй 
мгръ о/сетциныа полод/сетй. Я  не берусь проповгъдывать, но 
стараюсь г/зслгьдовать, —  дурно ли , хорошо ли, это другой 
вопросе.

Москва.
1882 года 12 января.

П. А С Т А Ф Ь Е В Ъ .





ПОНЯТГЕ ПСИХИЧЕСКАГО РИТМА
К А К Ъ  Н АУЧ Н О Е  O CH O B AH IE

П  С  I  Х 0 Л 0 Г 1 1  п о л о в ъ

МоЖетъ ли волросъ о психическихъ особенностях'*, лоловъ 
разсматриваться и решаться научно, то-есть какъ одинъ изъ 
вопросовъ научной лсихологш , пли Же сама лсихолопя въ 
отношенга этого вопроса лишена самостоятедьнаго голоса и 
ей су/кдено зд'Ьсь ограничиваться только выводами изъ общихъ 
б i о л о г и ч е с ки х ъ лоаятгй съ одной стороны и— истолковатемъ 
эмлирическихъ лроявленш Женщины и мущины въ ucTopiu, 
науке, литература и т. л. съ другой? П  си х о л о г и ч е с к i е вы
воды изъ б i о л о г и ч е с к и х ъ теорш всегда бол'ке или менее га- 
дательны, гипотетичны, не обладаютъ никогда полною у б е 
дительностью. Таковы гке необходимо и самыя да;ке остро- 
умныя истолковашя сло/кныхъ, конкретиыхъ проявлешй пси
хической Жизни половъ въ ucTopiu; лроявлен1я эти опреде
ляются слишкомъ слоЖною совокупностью условга для того 
чтобы моЖно было съ уверенностью решить, какая доля въ 
нихъ долЖна быть отнесена насчетъ изм-кнчивыхъ и случай- 
ныхъ условш времени, вослиташя, соцдальнаго лолоЖенля и 
какая— насчетъ коренныхъ неизм'кнныхъ законовъ психиче
ской Лизни. Поэтому только съ указашемъ въ послгьднихъ 
осаовашя психическихъ особенностей половъ, лолучаетъ лси 
холопя возможность научно решать волросъ объ этихъ осо-



беввостяхъ. Только съ нгшъ получается и начало оценки 
выводовъ въ этой области изъ б i о л о г и1 хе ск их ъ теор т  и—;разно- 
р'Ьчащихъ толкований слоЖвыхъ фактовъ исторш. Это именно 
указаше основашя психическихъ особенностей половъ въ 
коренномг, чисто-психологическомъ законе и составляетъ 
задачу предлагаема™ очерка.

В ъ  другомъ м есте (РуссНй Вгьстникъ 1881 года, декабрь) 
я  лредставилъ кратки! очеркъ ф и з i о л о г и ч е с к и х ъ особенностей 
половъ, который здесь предполагаю тазвШстаымъ. Безъ зна
комства съ нимъ, многое въ этой статье будетъ веясвымъ.

Какое Же отношеше имеютъ указанныя тамъ фuзioлoruчeckiя 
особенности организма Женщины къ ея психической Жизни? 
Переходъ изъ одной области въ другую, доказательство того, 
что моЖно и долЖно говорить не только о Женскомъ теле , 
но и о Женской душе, даютъ намъ уЖе указанныя отчасти 
тамъ особенности ея (соответствующей особенностямъ ея 
органическихъ фувкцдй) впечатлительности и более прямой 
и непосредственной связи ея в лечатлен т  со всякаго рода 
двигательными реакциями на нихъ: ихъ большая быстрота, 
фивостъ, разнообразге и точность, такфе какъ и легчайшая 
распространимость соотвптствующихъ имъ возбуфдешй на 
всю систему, при меньшей сосредоточенности, и слтьдователь- 
по работтъ силы во ошдгьльномъ актгь. Тою Же формулой 
обратнаго отношендя быстроты действия къ его сосредото
ченности, которая объяснила намъ коренныя физшлогическгя 
особенности Женщины, будемъ мы руководствоваться и въ" 
раскрытия, и объяснен™ ея психическихъ особенностей. Въ 
этой последней области лримевев1е ея еще непосредствен
нее чемъ къ физюлогическимъ фактамъ, и объяснения пси- 
хологическихъ фактовъ, даваемыя ею, если моЖно, еще оче
виднее. Зависитъ такое значеше принятой вами формулы въ 
психолог™— отъ той неизмеримой важности, которую во всехъ 
психическихъ с о б ь т я х ъ  имеетъ время, быстрота смены пси
хическихъ актовъ и событ™.

Общее значеше большей или меньшей быстроты въ смене 
психическихъ состояв^, большаго или меньшаго разнообразгя 
ихъ, вепосредствевво явствуетъ изъ того, что слтьна лереЖп- 
ваемыхъ состояв™ есть первое необходимое yc.aoBie возвик- 
вовев1я того призвака, которымъ психическое состояше от
личается отъ вепсихическаго, то-есть сознанья: психиче
скими ка!пя-либо с о б ь т я  считаются лишь постольку, по
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скольку они или присутствуют^ въ eosaaaiu или были въ 
аемъ раньше, или по меньшей м ере имеютъ непосредственно 
перейти въ него. Существо, которое в-Ын о перевивало бы 
одно и то Же состояше, или состояше изменяющееся через- 
чуръ медленно и постепенно, не имело бы созиашя, такъ 
какъ созаавпо для того чтобы быть необходимо различать. 
Н о  и одной внешней смены переЖггваемыхъ состояаш еще 
недостаточно для того, чтобы переЖивающее ихъ существо 
имело знаше о нихъ, чтобы они стали предметомъ внутрен
ней точки зрешя: ледъ, переходя подъ вл1яшемъ Жара преЖ
де въ Жидкое состояше—воду, а потомъ въ газообразное—  
паръ, не различаетъ этихъ состояний, хотя они и различны; 
въ глубокомъ сне мы моЖемъ проходить рядъ очень различ- 
ныхъ состоявгй, нисколько не различая ихъ. ИуЖва еще осо
бая деятельность, которою я отличалъ бы одно свое состо- 
nie отъ другаго, узнавая ихъ как; свои и сопоставляя эти 
свои состоя шя одно съ другимъ *. НуЖва и различающая д ея 
тельность внимания имеющаго, какъ и всякая деятельвость, 
большую или мевьшую продолЖительвость, большее или мевь- 
шее вапряЖев1е, оказывающаго большее или меньшее дгьйствге 
соответственно степени своего напряэ/сенгя и продоло/сительно- 
сти. Какъ и всякая Животная деятельность, внимание утом
ляется и— утомляется по определеввому закову: утом-ieaie его 
растетъ быстрее чемъ время, въ Te4eaie котораго оно сохра- 
няетъ аалряЖетие въ одномг, валравлевш; и есть извествая 
мера времеви, ве переходя за которую вапряЖев1е ваимашя 
даввой силы ве возбуЖдаетъ утомления. И  для ввимав1я су- 
ществуетъ тотъ законъ разнообразия, перемео/сающагося напря- 
о/сетя, который обязателевъ гг для всякой Животаой деятель- 
вости, вапримеръ для мускульаой. Отъ условй, въ которыхъ

* Деятельный, волевой характеръ всей jkusmi сознашя все меи^е 

и менее ммкетъ подвергаться сомнешю, съ т4хъ лоръ какъ стано
вится более и более яснымъ что ни одно изъ пере^киваемыхъ душою 

состоянш сам о по  себтъ не определено для сознанля, определено Же 
для него въ той мере, въ какой р а зл и ч е н о  имъ отъ другахъ. Въ  
этомъ oTHomeHiu роль в н и м а ш я  Takike какъ и д ви ф е п гя , связанна- 
го со всякимъ ощущен;емъ чрезъ мышечныя чувства, иннервацдон- 
ныя и т. п. совершенно достаточно выяснены и не оставляютъ места 

сомн'Ьшямъ и произвольнымъ толковамямъ. Большую заслугу въ 

этомъ направлеши должно признать за некоторыми отделами П с ц -  
свологт  г. Владиславлева.



— 8 -
въ данномъ случай осуществляется этотъ законъ, зависитъ 
и психичесЫй результатъ деятельности ваимашя,— такая или 
ииая различеппость или слитность больтаго  или меньшаго 
числа состояшй, на различеше которыхъ оно направлено, та- 
Ыя или иныя чувства сопровождающая напряЖешя внимашя 
такой-то силы и продолжительности, необходимыя для того 
чтобы получился требуемый результатъ этого напряЖешя,—  
определенное ощущен!е, связь меЖду ощущешями, опреде
ленное двиЖеше и т. п. О тъ такой или иной меры времени, 
уходящей на акты внимашя, отъ такого или инаго разно- 
образ1я и быстроты ихъ, такимъ образомъ зависитъ и мера 
напрло/сенгй внимангя съ соответствующими ей чувствами и 
характеръ достигаемыхъ результатовъ. А  результаты— вся 
сознательная психическая Жизнь и вся та сфера безсозна- 
тельной Жизни, которая представляетъ лишь складъ более или 
менее организованныхъ следовъ того что было въ сознанта,—  
предтествующихъ работъ внимашя.

М н е  конечно невозможно доказывать здесь съ Желательной 
полнотою всесторонней, определяемости психическихъ де
ятельностей (запоминашя, воспроизведенш, ассощащи и дис- 
сощащи, следовательно и вообраЖешя ъг разсудка) по ггхъ 
напряЖешю и результатамъ,— большею или меньшею быстро
той смены психическихъ состояшй и действш,— быстротою 
того что моЖно назвать психическими ритмомъ. Такое полное 
доказательство моЖетъ дать только излоЖеше всей системы 
психология; вз предтьлахъ о/се нашей задачи достаточное 
ризъяснете долЖевъ представить последующи! очеркъ. Н о 
уЖе здесь не лишнее указать на некоторыя выгоды приме- 
нешя понятая психическаго ритма въ психологга, и на воз- 
моо/сноеть этого применешя въ виду имеющихся уЖе налицо 
научныхъ данныхъ. За последнее время лсихолопя вообще и 
психофизика въ особенности выдвинули влередъ массу фак
товъ, указывающих^ на постоянное отношете длительности 
некоторыхъ психическихъ деятельностей и состояшй къ 
изменешямъ въ ихъ качествахъ и мере. Определены более 
или менее величины времени, потребнаго для различешя двухъ 
ощущешй, соответствуют,iя какъ относительной разницть ме
Жду вызывающими ихъ раздраЖешями, такъ и абсолютной вели- 
чингъ этихъ раздраЖешй. Известны  и изменешя времени разли
чешя смотря по большей или меньшей привычности различа- 
емыхъ ощущений, большему иди меньшему контрасту меЖду
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ними иди сходству ихъ по качеству, т.-е. смотря л  о большей 
или меньшей сумме обусловливаемо й этими обстоятельствами 
работы различающаго сознашя. Известна и зависимость ясно
сти воспоминаемости лере?китаго состояшя отъ известной 
меры его длительности, гг зависимость длительности какого- 
либо слогкнаго лсихическаго акта отъ ббльшаго или меньшаго 
количества сознательныхъ (разд’Ьльныхъ) моментовъ участвую
щих ъ въ его лроизведенш. * Известно какъ съ продлешемъ 
однихъ состоянш. они за известными пределами постепенно ' 
бд'Ьдп'Ьютъ для сознашя гг теряютъ въ силе, друпя Же, на- 
оборотъ, возрастаютъ до чрезмерной силы; ** известно по
этому какъ дол/кны быть увеличггваемы раздрагкешя одного 
рода для того чтобы въ т еч ете  даннаго времени поддергкгг- 
вать соответствующее ощущеше на одинаковой высоте, и на- 
оборотъ, какъ онгг долгкны быть уменьшаемы для достшкешя 
того Же результата въ другггхъ случаяхъ. Н е удивительно 
поэтому если въ виду всехъ этихъ фактовъ некоторые пси
хологи указываготъ (напрггмеръ А . Бэнъ) какъ на „ваЖное 
средство лсггхическаго измерен!я“ , на время или „длитель
ность состоянш лсггхическаго возбуЖдешя, быстроту смены 
лредставдешй илгг перехода состояшй отъ одной степени къ 
другой.“ *** Скорее могкно было бы удивляться тому что 
этой мгьргь псггхическихъ напряЖешй гг отношений ме;кду 
психическими деятельностямгг до сггхъ поръ не дали более 
общаго и широкаго применешя въ науке о душе вообще, не
смотря на повто ряющ i яс я такъ часто, более ггли менее огра-

*  Существенна, зд^сь раздплъ ност ь, р а зл и чен ност ъ  составляю- 
щихъ моментовъ, а не то ч т о  и м е н н о  слуЖитъ въ данномъ случай 

моментомъ н.’Ьлаго, раздельною единицей въ его состав4>; ощущеше ли, 
какъ моментъ Bocnpiaria, или представлеше, какъ моыентъ другаго 

представлев1я или ловяия, или лоняте, какъ моментъ системы и т. п. 
Одно и то jke представлеше, BoenpiflTie, лоняие моЖстъ быть и очень 
разд&львымъ, слоЖнымъ л,4лымъ и очень слитнымъ, лринпмаемымъ 

въ разчетъ только какъ единица, ыоментомъ другаго п/Ьлаго, смотря 
по той или иной задач'к совершаемой въ данномъ елуча’Ь съ его лри- 
влечешемъ работы сознашя (мозкетъ быть определено большимъ или 
меньшимъ количеетвомъ призваковъ, или— само быть только при- 
знакомъ). С ущ ест венна больш ая и л и  м еньш ая раздплъност ь, рас- 
предгьлеш е дп ят ел 1н ост и  в н и м а ш я  въ данную  ед и н и ц у  врем ени.

** Чувства боли.
*** B a in . „The emotions and the will“. 3 ed. p. p. 25 segg.
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ниченныя и безуспешныя, или не еыходяцздя за пределы 
однихъ общностей, * попытки найти м'Ьру для измерешя 
лсихическихъ велггчггнъ.
Время—гг наиболее прямо применимая къ своему предмету м е
ра, наиболее естественная, тогда какъ все другая предлагаемыя 
меры п(5илоЖимы къ нему лишь чрезъ более или менее слогк- 
ныя комбинащи заключен! й. ** Время стоитъ и въ наиболее не- 
поаредственномъ *** отношенги къ ггзмеряемымъ имъ психггче- 
скимъ величинамъ, тогда какъ другчя меры (напримеръ энер- 
Г1Я внешняго выраЖешя для суЖдешя объ энергии соответ-

* Напримеръ, попытка T a rd e  найти эту меру въ desir и сгоу- 
алсе (въ Revue pkilosophique 1879 года) или вполне неудачная попыт
ка измерешя чувствовавш въ П си хол о ги и  г. Владиславлева.

** Таковы, напримеръ, все попытки измерять ncuxuueckia величи
ны но соответствующему психическимъ состояшямъ внешнему р а з -  
драф енм о, или по ихъ внешнему выраэ/сепйо. И  въ томъ, и въ дру- 
гомъ случай меЖду измеряемымъ психическимъ состоашемъ и изме- 
ряющимъ внешнимъ раздраАешемъ или выра;кешемъ стоитъ еще 
третш, посредствующих членъ— нервно-мускульный аппаратъ, съ од
ной стороны не могущга не определять своими привычными и пре
ходящими особенностями какъ степени воспртмчивости къ раздра- 
Жешямъ, такъ и энергга и рода внешняго выраЖен^я, и съ другой-—■ 
изменешя котораго слишкомъ еще неизвестны и сами по себе, и въ 

особенности вг от нош ен ги  ихъ къ психическимъ измевешямъ. Бла
годаря этому обстоятельству, остаетса "всегда слорнымъ: есть ли 

найденная мера раздраЖешя и выраЖешя— агкра психическаго изме
нешя, или Же изменен1я нервно-мускульной системы? и законъ из
менешя меръ раздраЖев5я и выраЖен1Я логариемически или пропор. 
цшнально изменешямъ психическихъ меръ— есть ли законъ чисто фи- 
зическш (Delboeuf) или психофизически! (Фехнеръ), или психических 
(Вундтъ)? Этого не моЖетъ случиться съ закономъ, полученнымъ отъ 

изм ерена са м ой  п с и х и ч е с к о й  дл и т ел ьн ост и  (внимашя) какъ такой.
*** Повидимому непосредственнее измереше, прилагаемое не къ 

психической дл и т ел ьн ост и , какъ такой, а къ еа результатамъ, пси
хическимъ со ст о я т я м ъ , представлешямъ (по ихъ контрасту, род
ству и т. д. въ ш коле Гербарта) или чувствамъ (по ихъ энергга, глубине, 
возрастание, какъ неудачно делаетъ г. Владиславлевъвъ своемъ лослед- 
немъ, основательномъ труде). Но все попытки такого рода, съ одной 

стороны, падаютъ предъ невозможностью принять какое-либо лред- 
етавлеше или чувство за н еи зм п и п о -оп р ед гъ л е п н п у ю  величину, еди
ницу меры, а съ другой— могутъ дать много люболытныхъ для пси
холога курюзовъ, но— ни малейшаго объ яснет я  законовв  психической 
Жизни и деятельности; даютъ лишь эмпирическая обобщешя.



11 —
ствующаго чувства) ие могутъ давать такихъ весомн'Ьн- 
ныхъ локазашй, завися отъ слнткомъ слоЖной совокупности, 
условш различвыхъ порядковъ (физшлогическихъ, сопдаль- 
выхъ, самаго спещальваго опыта и т. п.). Наковецъ время 
и самая общая, применимая ко всгьме психическимъ состоянд- 
ямъ, и наиболее точно измеримая величина изо всехъ почти 
лредлагаемыхъ для психическихъ изм еревт. * Было прохгзве- 
дево мвоЖество опытовъ и расчетовъ съ целью определить 
действительную величину времени, лотребнаго для соверше- 
т я  одного простейтаго лсихическаго акта, вапримеръ, от
вета на полученный посредствомъ уха или глаза сигналъ, 
или произвольна™ сокращ,ен1я мышцъ вследъ за возбуЖденд- 
емъ, или— для перехода отъ одного впечатлешя къ другому, 
совместному, при сосредоточен™ внимав!я то на одномъ, то 
на другомъ. Приэтомъ получали для развыхъ гпсихическихъ 
деятельностей и для разныхъ чувствъ различные minimum’bi 
времени. Такъ Гельмгольдъ высчиталъ */,„ долю секунды на 
передачу нерву и соответствующей мышце ответа на дошед
шее до сознашя возбуЖдеше; Виттихъ на npeispaineiiie впе- 
чатлеш’я въ ощущенде или Желан1е высчитываетъ отъ s/4 до 
Vio доли секунды; Вувдтъ разницу меЖду моментами, когда 
до сознашя доходятъ два одновременные раздраЖеш'я уха и 
глаза, определяетъ въ Vs долю секунды; для выраЖенля зна
комь ощущен!я, получевнаго раздраЖендемъ осязательныхъ 
вервовъ (ва лбу), вашли 1/8 секувды, для выраЖев1я слуховаго 
ощущения ‘ /в секувды, а для выpaЖeвiя зрительваго Vs се" 
кунды. М ы  думаемъ что эти вычислев!я и опыты едва ли 
вполне соответствуютъ задаче— найти minimum времени,.не
обходима™ для одного просттъйшаго психическаго акта. JBo 
всехъ этихъ опытахъ де.ао имеютъ вопервыхъ еъ более или 
менее слоэ/сными психическими актами ** (переходомъ отъ

* Время объективно измеримо, психичесЫя гке соотояшя лишь въ 
своихъ от пош еш яхъ  другъ къ другу.

** Таковы вапримеръ опыты съ повторешелъ услышанваго слова 

или видевнаго сигнала, где кроме получешя разд^льнаго ощущемя  
и выло.1нев!я соответствующей группы двиЖевш, требуется еще 
образовав1е руководящаго представлешя этой группы двшкевш, или 
предлагаемое Вувдтомъ считав1е ударовъ маятника кармаввыхъ ча- 
совъ, гд-b заняты и слушающее удары у х о  и следящей за секундною 

стрелкой глазъ  и'лроизводящее операгрю счета су ф дет е, веего обык
новеннее сопровождаемое говореш ем ъ сч е т а  п р о  себя , следователь
но известною иннервацией голосовыхъ мыпщъ.
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ощущешя къ Желанно, или отъ ощущешя одного рода къ 
ощущенш другаго рода, иди отъ раздраЖешя къ двшкешю), 
а вовторыхъ производятся они при .такихъ услов1Яхъ, где 
времена, уходяиня на физгологическге процессы (проведение 
возбуЖдешя по разнымъ нервамъ, распростраиеше его въ 
центрахъ,сокращеше мышцы) трудно, еслине невозможно выде
лить изо всего времени для определения minimum’a времени, 
необходимаго для психическаго акта какъ такого. Бодее со- 
тветствующими задаче и убедительными каЖутся намъ дру
гие опыты, совершенные такъ, что не могло быть ни осдоЖие- 
идясамаго психическаго процесса, * ни в.йяидя на быстроту 
смены психическихъ состояшй фи з i о лог ическихъ условгй, 
такъ какъ последшя во в сяк т  моментъ опыта были тоЖде- 
ствевны. Эти опыты (Прейеръ ** и др.) привели къ выводу 
что minimum времени, потребнаго для различения двухъ по- 
следовательныхъ ощущешй одного органа, для всехъ чувствъ 
приблизительно одинаковъ и составляетъ отъ 1/32 до ‘/зо се" 
кунды (32 мepцaнiя одинаковаго света въ секунду, 32 толчка 
одного рода для осязашя, 32 разде.аьныхъ колебашй воздуха 
для уха). Любопытны эти опыты и темъ, что по нимъ, не
смотря на полное раз.таше. функцш двигательныхъ и чув- 
ствительныхъ нервовъ, для действительная импульса двиЖе- 
нпо требуется тотъ ofce minimum времени, то-есть около */30 
секунды. Приблизительно тотъ Же minimum требуется и для 
высшей чемъ различеше простыхъ однородныхъ ощущешй 
операция, для того мышлешя словами, которое намъ наиболее 
привычно и относительно котораго г. Владиславлевъ остро
умно 'в ы ч и с л и л ъ  что „скорость каЖдаго (читаннаго про себя) 
слова составить отъ */« до 1/зз доли секунды, обставляя 
впрочемъ свое *** вычисдеше всеми нуЖными оговорками и

* Различеше впечатл-Ьшй одного рода и одной силы, скорость кото- 
рыхъ высчитывалась не самимъ различающимъ субъектомъ и не по 
его сигналамъ, а механическими приборами, показывавшими точно ско
рост ь  тамъ гд-Ь субъектъ зналъ только предгъло различимости для него.

** П я т ь  чувствъ.
*** Современным направления es иаукгъ о душтъ с. 99 и сл. Эта 

разница скорости (отъ V.10 до V 33) г- Владиславлевымъ приписывает
ся интересу въ чтенш и w ip i  подготовленности къ нему; съ другой 

ike г. Владиславлевъ считаетъ невозмоЖнымъ делать отсюда серюз- 
ные выводы потому что въ его вычислент „взяты вместе всЬ сло
ва, существительныя и глаголы вм^стЬ съ нар-Ьч1Ями и предлогами".
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ограиичешями. Какъ бы ни была, во всякомъ случае, соблазни
тельна надеЖда отыскать действительный (конкретный) m i
nimum времени, необходима™ для одного (лростаго) психиче
скаго акта,— въ особенности ike еслибы этотъ minimum ока
зался однимъ и т&мъ Же и для всЬхъ о р га н О Е ъ  чувствъ, и 
для двигательныхъ импульсовъ, и для высшихъ деятельностей 
MbimAeniH, указывая такимъ образомъ на коренной законъ 
перемеэ/саемости психической деятельности и  ея норму,— не 
отъ ея осуществления зависитъ все дело. Еслибы и не удалось 
найти действительна™ minimum’a времени, какъ меры пси
хическаго акта, или еслибы эти действительные минимумы 
для разныхъ областей- психической Жизни оказались весь
ма различны; то достаточно было бы одного закона по- 
стояннаго отношен1я jneqfcdy изменениями временъ пси
хическихъ событШ и изменениями самьгхъ этихъ событгй 
и ихъ фокторовъ (по ихъ роду, взаимному отношетю 
и степени) ,  для того чтобы время могло действительно счи
таться точною м ерой  психическихъ величина. А  таково от- 
нотеш е меЖду ними несомненно, * и съ этой точки зреш я 
лрименеше понятая психическаго ритма къ изучешю душев
ной Жизни (какъ результата психической деятельности) за
ранее ручается за свою плодотворность. Н е  говоря уЖе о 
томъ что въ перспективе такого применешя для лсихологш  
рисуется хотя отдаленная возможность достиЖешя высшаго 
идеала научной точности и простоты, возможность матема
тически определенна™ выраЖешя ея гдавныхъ законовъ,—  
наиболее общихъ отношений меЖду основными психическими 
деятельностями и событиями,— применение это ггнтересно и 
въ другомъ отношения. Интересно оно потому что время, сме
на во времени, представляетъ нечто общее двумъ обширней- 
шимъ точкамъ зрешя, внутренней и внешней, явлешямъ Жиз
ни психической, какъ и физической, во всехъ остальныхъ 
отношешяхъ разделенныхъ одно отъ другаго непроходимой

Но разница въ интерес^ и подготовленности къ известному чтешю 

обусловливаете собою большую или меньшую раздплъпост ъ  чита- 
емыхъ обозваченш представлен»! и понятга, а эта раздельность, какъ 

мы уЖе видели, прямо пропорцюнальна времени; разница Же меЖду 
существительнымъ и предлогомъ наприм^ръ, выраЖается такЖе и въ 

большей или меньшей раздельности мышления того и другаго.
* Въ особенности ясно убеЖдаетъ въ этомъ изучеше Э ст ет ики , 

где ритмъ, постепенность, смена такъ существенны.
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пропастью;— что поэтому только съ точки зр'Ьшя времени, 
елейны деятельностей во времени, и возможно подойти къ 
вопросу о какомъ бы то ни было взаимодтьйствги души и т е 
ла,— Жизни вне -услов1й пространства и пространственнаго 
двшкешя. Лотще въ своей Mediciuische Psvchologie вамекалъ 
(не одобряя такого пути) на возможность подступить къ во
просу объ отношения несоизмеримыхъ въ другихъ отнош/еш- 
яхъ души и тела, со стороны пергодичности деятельности въ 
душе и перюдичности (смены вапряЖевш во времеви) всяка- 
го двиЖешя въ пространстве; были и попытки въшол- 
нешя этой мысли. Вопросъ Же объ отвошевш души и те 
ла, хотя о немъ и менее говорятъ теперь, чемъ говорили 
преЖде, вовсе не вопросъ отъ котораго отделались „вместе 
со всякими метафизическими бреднями, разъ навсегда." * 
Преобладающая въ наше время Teopifi полнаго паралле
лизма явлена! психическихъ и физическихъ, какъ явлешй съ 
двухъ точекъ зргьтл па одинъ и тотъ qfee предмете, внутрен
ней и внешней, временно повидимому освобождающая насъ 
отъ роковаго вопроса: какъ мыслимо взаимодействie души и 
тела? вовсе ве упраздвяетъ этого вопроса окончательно. М ы  
уЖе выше указывали ва то что две „точки зреш я* вовсе не 
покрываютъ одна другую ни по объему, пи по значенгю, что 
поэтому и параллелизмъ явлешй двухъ порядковъ ве моЖетъ 
быть полвымъ, обвимающимъ все содерЖав!е всякой изъ 
двухъ точекъ зревгя, а при этомъ уЖе сомвительво, ве суть 
ли две точки зрешя, или одна изъ вихъ, вечто большее чемъ 
простыя точки зргьпш да одивъ и тотъ Же предметъ. Затемъ, 
въ ковце ковцовъ, выступаетъ старый и веразреигамый для 
Teopiu двухъ точекъ зреш я вопросъ: откуда берется, почему 
необходимо самое двойство точекъ зрев^я?

Какое звачев1е, во всякомъ случае, ви придали бы мы по
нятно психическаго ритма, какъ освоввой и все собой опре
деляющей доктриве системы, психологш въ ел цгъломъ, ** 
мы имеемъ весомвевво достаточно освовавш для примене-

*  Хота бы и перенесли его ва почву точныхъ изсл’Ьдовавш, заслу
гу чего Дельбефъ, нисколько преувеличивая, приписываете Фехнеру.

** Сказанное вами зд-Ьсь черезчуръ кратко и обще для вопроса 

такой научной важности; во здесь мы ве имели возможности быть 
точнее и полнее, въ другой Же, более специальной работе, надеемся 

вскоре изложить ваши взгляды на этотъ предметъ более основа
тельно, систематично и подробно.
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шя этого понятая къ развымъ частяымъ п с их о я о г и ч есктам ъ 
задачамъ, въ которыхъ OTBOiueaie меЖду времевемъ психиче
ской деятельности и ся свойствами, налряЖешями и резуль
татами, достаточно прочно уЖе установлено наукой незави
симо отъ общей Teopiu психическаго ритма. Это npuM'tmeaie 
есть очевидно и примевеше къ психическимъ явдешямъ за
кона сохранешя силы въ его формулй: скорость действ 1я об
ратно пропорщональна его массе. Ч то  Же даетъ намъ эта 
формула въ своемъ психологическомъ применения?

Зная, на что именно уходитъ время, необходимое для то
го чтобы состоялись известныя психичес!ая события и (оста
ваясь на почве Teopiu двухъ точекъ зрешя), * составляющая 
ихъ обратную сторону, физшлогическую подкладку, нервно
мозговые процессы,— мы получимъ съ этой точки зреш я со
вершенно ясныя указашя на т е  особенности психической 
Жизни, которыя прямо вытекаютъ нзъ большей или меньшей 
скорости ея ритма.

Здгьсь несомнгьпно прео/сде всего что чгьмъ во психическомо 

собыути болгье элементовs сознательности и произвольности, 
сознательной координащи, тп>мъ па осуществлете его идешь 
больше времени.

Физюлогически это объясняется темъ что волне нервнаго 
возбуЖдешя требуется тЬмъ больше времени, чемъ къ более 
высшимъ центрамъ она доходить до своего разрешения въ 
двиЖеше, завершающее весь процессъ, и чемъ большее число 
нервныхъ элементовъ (клеточекъ и разнообразныхъ связей 
меЖду ними) она на своемъ пути проходить. Необходимость та
кого странствовашя волны нервнаго возбуЖешя черезъ разные 
нервные элементы для того чтобы въ результате его явилась 
определенная психо-физюлогическая функщя, обусловливает
ся темъ обстоятельствомъ что, какъ прекрасно показываетъ 
Вундтъ въ своей Физиологической психологт: 1) никакой 
нервно-мозговой элемента не совершаетъ своихъ специфиче- 
скихъ отлравлевш самъ по себе, во форма его функщи опре
деляется его связями и отвошевгами къ другимъ, и 2) опре
деленная фувкцдя исходить отъ определевнаго места въ цевт- 
ральвомь органе, элементы котораго представляютъ систему 
нуЖныхъ связей для выполнения этой функщи. Поэтому вол- 
ва возбуЖдешя, не достигающая высшаго центра, не прохо
дящая массы связаввыхъ въ вемъ и вне его нервныхъ кле-

* См. Р . В . 1881 г., X II, П с. м . ф .,  с. 618 и пл.
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точекъ, но разрешающаяся въ двшкеше, прямо по достиЖевш 
блигкайшаго, перваго центра своего, клетки заканчивающей 
возбуЖдеваое волокно и соединенной коммиссурою съ клет
кой, начинающею волокно разрешающее возбуЖдеше, очень 
быстро проходить свой полный циклъ, но и не сопровождает
ся психическимъ эффектомъ, ни сознательностью возбуЖде- 
шя, т г  произвольностью его разрешенья (более или менее 
задерЖавваго и коордивированваго двиЖев1я). И  возбуЖдев1е, 
и разрешен1е здесь остаются вне сознашя и восятъ чисто 
отраженный, роковой характеръ механическаго рефлекса. П си
хически, отрешенно отъ ф и з i о л о г и я е с к а й подкладки, на пси
хическое событие, когда оно сознательно и произвольно, ухо 
дить темъ более времени потому что ч Ьмъ более въ немъ 
элементовъ сознательности и произвольности, темъ более для 
осуществления его требуется раздчьльньгхг актовъ деятельно
сти, напряЖешй внимашя. Въ  п с и х о - ф и si о л о г u ч е с к о м ъ смы
сле внимаше есть „произвольная иввервацдя“ , всякая Же ин- 
верващя какого-либо нервнаго пути требуетъ времени, про- 
порщовальваго длине этого пути, сфере распространешя, 
своей силе и т. п. Психологически внимаше есть сосредо- 
точеше созвашк, то-есть различения однихъ психическихъ 
элементовъ (ощущешй ли, представлешй ли) отъ другихъ 
гг соедггнешя однихъ съ другими, н,а опреде.аенномъ кру
ге  этихъ элементовъ, въ въгду определенной задачи, съ 
исключешемъ изъ этого круга всего внешняго ему, не от
носящ аяся къ делу, съ удерЖашемъ чуЖдыхъ элемен
товъ отъ вторгкешя въ этотъ кругъ. Только на основа- 
вш этой деятельности внимания и соответственно ея ваправ- 
лешю, силе гг роду гг получается то или иное опреде.аеввое 
содерЖаше сознашя. „Ввимав1е, повторимъ мы вследъ за 
г. Владггславлевьгмъ, * есть основа еозвав1я и самосознания;

* Псиооолог1я  II т. стр. 549. Но, говоря о невозможности сознашя  
безъ внимашя, г. Владиславлевъ допускаетъ возможность в н и м а ш я  
безъ с о зн а ш я , когда, наприм^ръ, „челов'Ькъ до того логлооденъ впе- 
чатл-кшемъ, что вполне отоЖдествляетъ себя съ нимъ, забываетъ о 
себе и потому, какъ говорятъ, теряетъ сознаш е" (ibid). Зд4сь те
ряется, съ одной стороны, не сознаше, а самосознаше, такъ что го
ворить о безсознательномъ вниманш н^тъ основашя. Съ другой сто
роны, г. Владиславлевъ самъ долускаетъ самосознаше и безъ „асва- 
го садюпредставлешя (559), въ лриведенныхъ Же имъ прим4рахъ 
„безсознательнаго внимашя “ отсутствуетъ именно только ясное са- 
мопредставлеше. .



невозможно сознавать что бы то ни было и не быть внима
тельными къ сознаваемому состоянш, равно невозможно со
знавать себя и быть въ этотъ моментъ вевтгмательвымъ къ 
самому себе“ . Поэтому нельзя упрекать въ лреувеличевт 
т^хъ ледагоговъ и психодоговъ, которые во всемъ воспита- 
нга души и во всей ея исторш видятъ воспиташе и развитхе 
внимания; медики Же теперь уЖе далеки отъ того чтобъ игно
рировать вл1яше направлен1я ввиман!я, его силы и управле- 
в !я  имъ (произвольности) на физ£о.югичесКе и патологиче- 
ckie процессы, какъ видно, напршгЬръ, изъ прекрасныхъ ста
тей профессора Массеина „Матер1алы къ вопросу объ этю- 
логичеСкомъ значенга психическихъ вл1яшй“ . П о сле  сказав- 
наго и физшлогичёски понятно, почему простое вид^ше, 
осязаше предмета, caeteris paribus, занимаетъ гораздо менее 
времени, чемъ разсмотреше его, ощупываше, требую щде боль- 
шаго числа и более энергичныхъ сокращен^ мышцъ, управ- 
ляюгцихъ глазомъ или органомъ осязащя, более определен- 
ныхъ иввервац1й и т. п. Понятно и психологически что тем ъ 
менее времени требуетъ какой-либо псахическщ результатъ, 
чемъ овъ ментье требуетъ раздтълънъгхъ актовъ и напряЖешй 
внимашя, актовъ слоЖешя и разлоЖешя психическихъ эле- 
ментовъ, отвлечешя отъ однихъ, навязывающихся въ настоя
щую минуту, но не имеющихъ отвошешя къ делу, и привле- 
чен!я другихъ, еще на лицо не имеющихся. Число эт ихг ак- 
товъ сознательнаго слоэ)сетя и  разлоо/сенгя, отвлечешя отъ 
наличнаго и лрггвлеченля не имеющагося на лицо, и состав- 
ляетъ именно въ психологической области эквивалептъ на
личной сознательности и произвольности, * какъ видно, ва- 
лримеръ, на постепеввомъ ускореши лараллельво съ умевьше- 
влемъ созвательвости и лроизвольвости,— соответствующихъ 
переходу нашихъ деятельностей въ более и более привычвыя 
и, наковецъ, во вторичво автоматичвыя ггзъ вполне непри- 
вычвыхъ и вполне созвательвыхъ, какими ови были въ на
чале. „Степень ясности сознашя, повторимъ мы вследъ за 
Ушивскимъ, зависитъ отъ количества выполвевныхъ имъ 
соединевп'А." **

Поэтому мы вполне вправе утверЖдать что чемъ быстрее 
вообще ритмъ душевной Жизни давнаго существа, чемъ мень

— 17 —

*  Независшш отъ того ч т о  и м е н н о  связывается и различается.
** О пы т ъ  п е д а го ги ч е ск о й  а н т р о п о л о гт  I. 348.
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ше единица времени уходящая на вся’йй изъ разд'Ь.хьныхъ 
психическихъ актовъ его, тгьмъ ментье эт и акты допускаю те 
и требуютъ напряо/сетй внимашя, тем ъ  более въ нихъ пре- 
обладаютъ продукты безсознателъной ассощацга, репродук- 
цш, памяти и т. п., тгЬмъ и проявлев1я этой Жизни будутъ 
иметь более непроизвольный, отраэ/сенный характеръ.

Такимъ образомъ изъ двухъ существъ, у  одного изъ кото- 
рыхъ психически! ритмъ будетъ быстрее ч^мъ у другаго, одно 
окаЖется более богатымъ теми формами ассощащи, памяти 
гг репродукцта, которыя требуютъ менее сознательности и 
произвольности, мен'ке разд'Ьльныхъ напряЖешй ввимашя, а 
другое—наоборотъ. В ъ  этихъ отвотеш яхъ  (сознательности и 
произвольности) далеко не воь роды ассощащи поставлены 
въ одинаковыя услов1я. Самыя первыя по времени и самыя 
эдемевтарвыя по своему значение въ психггческой Жизни 
(какъ доставляющая матер!алъ для посл&дующихъ психиче- 
скихъ работъ) ассощацш,— ассощащи по смеэ/сности въ про- 
Ьтравстве и времени,— требуютъ менее другихъ ассощащй 
напряженности ввимав1я, сознательности и произвольности 
уЖе потому что въ нихъ порядокъ ассощируемыхъ впечат.гЬ - 
вш есть главвымъ образомъ ве д'Ьло самодеятельности ассо- 
цгарующаго ихъ субъекта, во самаго испытатя имъ этихъ 
впечатл^нт въ такой, а ве иной последовательности. Связь 
меЖду впечатя'кнгями дава уЖе частно въ лосл-1>довавш. впе- 
чатл'Ьн1 й. отъ последоватедьвыхъ точекъ ливга контура, по- 
следующихъ момевтовъ времени и т. п. Ц елое , составля
ющее продуктъ, ассощацш, здесь слагается постепевно 
изъ частей, прибавляемыхъ одва къ другой въ порядке 
опреде.’хяемомъ ве сознательнымъ плавомъ субъекта, во са
мою объективною смеЖвостыо раздраЖенШ, дающихъ влечп- 
тлеш я. I I  это целое (наглядное представлев1е— зрительное ли, 
слуховое л и )  есть только сумма своихъ частей, только со- 
дерЖитъ ггхъ во сёбгь,— ничего болыие. Очевидно работе со
знашя и произвольности въ связывания этихъ частей места 
гораздо меньше чемъ въ другаго рода ассощащяхъ, ассощ
ащяхъ представлевш. какъ основания и следствий Порядокъ 
ас с о п, i и р у е м ы х ъ какъ освовавш и следств1я представлевш ве 
давъ простою объективвою последозательвостыо впечатлевга 
или смеЖвостыо ихъ во времеви, целое ве просто суммируется 
изъ прибавлен! я одной части къ другой. Напротивъ, целое 
(законе отвошев1я однихъ членовъ ассощащи къ другимъ
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какъ сд'Ьдствш къ основанлямъ) зд'Ьсь олреде.аяетъ самый 
такой пли иной порядокъ раслолоЖешя ассицгаруемыхъ час
тей; въ результат'^ процесса получается не сумма смеЖньяхъ 
частей, а законъ располоэ/сетя 'частей цкгаго въ такомъ или 
иномъ порядке, не наглядное представлеше (содержащее свои 
части въ себгь), но лонятае (содержащее свои части подъ собой), 
по очень старому, но незамененному лучшимъ олределешю 
отца новой философия, Канта. Здесь очевидно связь и рас
положение частей ассояддацш почти всецело дело произволь
ной и сознательной работы внимашя, психической самодея
тельности. Среднее лодоЖеше меЖду ассощацШми перваго и 
втораго рода занимаютъ ассонданди по сходству, различно, 
контрасту а т. п., определяемый какъ независящими отъ про
извола субъекта свойствами ассозддируемыхъ имъ влечатле- 
liiu, такъ и выборомъ со стороны субъекта точки зрешя, 
отношешя въ которомъ ассоцшруемые члены сходны или 
контрастируютъ одни съ другими. Здесь такимъ образомъ 
есть известная доля самодеятельности психическаго субъ
екта, связь ассоцшруемыхъ членовъ въ некоторой м ере есть 
дело сознательной и произвольной работы его внимашя, но 
весьма многое здесь определяется и независящими отъ его 
произвола свойствами впечатления и темъ лорядкомъ, въ ко
торомъ они ему даются. Тогда какъ въ ассощащяхъ этого и 
перваго рода главное определяется именно даннымъ поряд
ком* впечатления, въ ассощащяхъ втораго рода гораздо важ
нейшую роль играетъ не пассивное испытате ихъ въ та- 
комъ-то порядке, но активное воспроизведете частей въ по
рядке, требуемомъ лонятаемъ нхъ целаго; одне аесощ ацт 
моЖно назвать механическими (части олредедяютъ целое), 
.друпя — органическими (целое олределяетъ части). П осле этой 
краткой характеристики главныхъ видовъ ассоидация, по боль
шей или меньшей сознательности ял. произвольности въ нхъ 
образования, мы имеемъ полное освоваше утверЖдать что въ 
Жизни существа съ более быстрымъ психическимъ ритмомъ 
будутъ играть сравнительно• большую роль наглядныя пред- 
ставлешя, а не понятая, смеЖности во времени и простран
стве и контрасты и сходства, а не законы основашя— и наобо- 
ротъ. ТакЖе понятно и что запоминание (а следовательно и 
воспроизведете) впечатлений механическое, т.-е. въ томъ Же 
порядке въ какомъ они были испытаны,— заломинаше кото
рому произвольность и внимательное сознательное раелодо-

2*
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Жеше заломиваемыхъ впечатлевяй иди лредставдешй только 
вредятъ, будетъ особенно ясно и прочно у  существа съ быст- 
рымъ психическимъ ритмомъ и слабее у  существа съ бод'ке 
медлеввымъ. За то последнее будетъ выше въ д'кд'к памяти 
(resp. репродукция) разсудочной, логической, прямо пролор- 
цшналъвой большей иди меньшей сознательности, большей 
иди меньшей целесообразности (произвольности) въ располо
жения запоминаемаго и репродуцируемаго матеряада.

Съ большею или меньшею произвольвостью(созватедьвостыо 
и целесообразностью въ связывания составляющихъ ихъ эле- 
мевтовъ, отдедьвыхъ представдевШ, ощущевй, побуЖденп! 
etc.) вашихъ психискихъ состояш’й очевь тесво связаво и со
провождающее ихъ чувство нишей подчиненности имъ (des E rg- 
riffenseins ими) или зависимости ихъ отъ нашихъ собствен- 
выхъ усилия, тесво связавъ и ихъ тонусъ, придающая имъ 
большую иди мевывую непосредственную цеввость, реаль- 
вость для психической Жизни, большую или меньшую Жи
вость и яркость. Большая Жяявость и яркость впечат-гкай 
съ одной стороны, какъ мы увидимъ, и прямо зависитъ отъ 
быстроты психическаго ритма и следовательно меньшей по
степенности въ переходе отъ одного къ другому; съ другой 
Же стороны они тесно связаны съ чувствомъ велроизволь- 
вости ихъ возвикновeaiя, съ чувствомъ что не мы обладаемъ 
ими, во они обладаютъ вами, оргавически захватили васъ въ 
свое течев1е, и мы, имея ихъ въ даввую мивуту, ве иметь 
ихъ весмотря ва все ваши уси.ия и Желаще ве моЖемъ.

Таково главвое разллллйе меЖду чувственными BocnpiarwiMu, 
представ л ешя мяя по поводу непосредственнъгхъ чувств еввыхъ 
возбуЖденга и представдев!ями въ собствеввомъ смысле, вос- 
произведев1ями преЖвей группы впечатления по воспомива- 
шю, лряя отсутствия надичваго возбуЖдевяя. Посдедшя вооб
ще (ве безъ огравичевяй впрочемъ, вапримеръ, ве въ свови- 
девяяхъ или пряя векоторыхъ болезневвыхъ разстройствахъ) 
блп,днтье, слабгье лервыхъ, и въ этомъ Maorie лсиходоги виде- 
ляя даЖе все отдич1е меЖду м1ромъ аелосредствеввыхъ, реаль- 
во испытаввыхъ впечатлевй! и м1ромъ идеальво-вослроиз- 
водимымъ въ лредставдешй. У  авглияскихъ псяяхоловъ и те
перь еще моЖно встретить лолоЖев1е что представлев1е (во- 
слроизведев1е по BocnoMuaaaiio лреЖвей группья влечатдевяй) 
есть только бо^гъе слабое, более бледаое влечатдев1е, кото
рому яя физюдогическяя отвечаетъ более слабое возбуЖденяе
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т&хъ ;ке саиыхъ нервныхъ волоконъ а кл^токъ, которые 
только сильнее возбуждаются при непосредствен вомъ чув- 
ствевномъ' раздраЖевш. Н о  дело и несколько менее просто, 
и несколько более поучительно. Де.ю въ томъ что пргг вся- 
комъ непосредственномъ чувственномъ возбуЖденга, вместе 
съ представлеплемъ (если оно имеетъ место) появляется и 
целая масса мышечныхъ чувствъ, аккомодоцюнвыхъ, ирра- 
д1ац1онныхъ и т. п., создающихъ своею совокупностью (вм е
сте съ изменениями первоначальнаго ощущешя по м ере 
а ккомодощовиых ъ двлЖешй) чувство органической и всесто
ронней погруженности субъекта въ лереЖиваемый лроцессъ, 
непосредственнаго и лолнаго участия въ немъ. Этихъ чувствъ 
нетъ при воспроизведенномъ лредставленш, которое если и 
сопровождается иррад1ащонными и иввервацюввыми чувства
ми извествыхъ мышцъ (напримеръ голосовыхъ мышцъ при 
мысденвомъ говоревга. какихъ-либо словъ), то въ значитель
но слабейшей степени, не производящей действительнаго со- 
кращешя мышцъ (действительнаго произнесен1я этихъ словъ) 
въ свою вчередь въгзывающаго новьгл огиущенш и измгьненья въ 
преэрснпхъ. Чувство всесторонвяго, оргавггческаго и непосред
ственнаго участия субъекта въ переЖиваемомъ состоянш оче
видно въ случае воспроизведевваго представлен1я слабее 
чемъ въ случае чувствевнаго воспр1ят1я. А  именао это чув
ство, дающее переЖиваемому состояние большую Живость и 
яркость, и есть чувство вепроизвольвости его, чувство что 
мы ве иметь его въ данную минуту, хотя бы Желали, ве мо- 
Жемъ. Призвавая такимъ образомъ, вм есте съ Фехверомъ и 
Горвицемъ, чувство произвольности или вепроизвольвости, 
сопровождающее ваши представдешя, за главный призвакъ 
отличающДй чувствеввыя воспргятая отъ воспроизведешй ихъ, 
представлен}i'l (а Живость и яркость уЖе за вторичвые), мы 
на освовавщ предшествующаго уЖе здесь моЖемъ сказать - 
что большая qjcueocmb и яркость психическихъ состоянгй—• 
спутники большей быстроты въ ихъ смгьнгь и меньшей про
извольности въ ихъ возникновент, меньшей затраты на нихъ 
психической силы, вниманья. То  что въ процессе вослроиз- 
ведев!я лредставдев1я затрачивается на самый этотъ про- 
цессъ какъ необходимая для него сумма випряЖеилй ввима- 
мав1я, въ чувственномъ воспрьчтнг уходитъ на т е  мышечвьш 
иррад1ацювныя гг другая чувства, которыя придаютъ ему 
большую Живость, непроизвольность гг органически! тонусъ.
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Живость, яркость и опред'Ьлепаый тоаусъ чувства съ одной 
стороны и— отсутств1е иди слабость солровоЖдающихъ чувствъ 
при произвольности и ясности возникающего постепенно въ 
созвавхя представлевш съ другой, оказываются естествевао 
связааными съ более быстрымъ или бол "fee медлеввымъ пси
хическимъ ритмомъ.

Мы далее встр'Ьтнмъ подтверЖдеа!е этой связи и съ 
другихъ точекъ зргЬа1я, теперь Же- укаЖемъ ва то обстоя
тельство, что такъ какъ кргъпость и пеизмгьнностъ ассо
щацш вообще определяется меЖду прочимъ имевао ея ае- 
произвольвостио (приаудительвостъю для субъекта въ его 
собствеваомъ чувстве) степевыо силы товуса, придаваема- 
го ассощируемымъ члевамъ сопровождающими ихъ чув
ствами, то у  существа съ более быстрымъ психическимъ 
ритмомъ ассощащи вообще долЖаы быть крепче, веизмеа- 
afee, трудаее долЖаы поддаваться произвольному расторЖе- 
niio ради какихъ-либо целей сознавая и замене въ виду этихъ 
целей одаихъ ея члевовъ другими, аовыми. Ассощацш, въ 
которыхъ цемеатомъ слуЖило крепкое Чувство, слоЖивгшя- 
са совершеааовепроизвольво сохрааяются душою долгое время 
въ вепзмеввомъ виде и часто, весмотря ва все созватеяьаыя 
усилш подавитьихъ или расторгауть, возникаютъ въ созаавш 
въ своемъ полвомъ первовачальвомъ составе какъ скоро 
дается въ вемъ одиаъ изъ ея члевовъ, влекущдй за собою 
и все остальаые. Оовершеаао ивое представляютъ ассоща
цш, слоЖившляся путемъ произвольной работы ввимав1я и 
въ образОванш которыхъ чувство ваимеаее участвовало, ка
ковы ассощащи логическая: изо всехъ видовъ ассощащи ове—  
наиболее легко расторЖимыя и ааиболее трудво сохравяемыя 
памятью въ своемъ чистомъ первоначальвомъ виде; состав
ные члевы ихъ наиболее легко могутъ выходить изъ одной 
комбиващи и входить въ самыя разаообразвыя друпя. Про- 
извольвою работой внимашя впервые образоваваыя, эти свя
зи такою Же производьаою работой ввимав!я могутъ быть 
свова воспроизведены; но понятво какъ трудво оЖидать что
бы две работы, совершаемыя вечво-развивающеюся душей въ 
развые момеаты времеви, когда и ея настроение u обстанов
ка ея, в запасъ ея представлевш, хравимыхъ памятью, и на
личность ея въ представлеагяхъ заачительво разаятся, мо
гли дать совершено тождественные результаты— чтобы произ
вольное, сознательное воспроизведшие созвателъао образо
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ванной ассощащи въ той ;ке точности и томъ ike порядке 
повторило все акты соединешя разныхъ ея частей меЖду со
бою, съ какою непроизвольно и безсознатедьно воспроизво
дится безсозвательво Же, непроизвольно сложившаяся ассо- 
щац^я. Поэтому память въ собственномъ смысле, то-есть -  
способность души сохранять неизмгъпными сл'Ьды переЖи- 
тыхъ однажды впечатл'Ьшй и ихъ связи, долЖна быть пре
имущественно развита у существа съ Живыми, яркими не
произвольно ассоцшрующимися психическими состояниями, 
то-есть у существа съ болг1;е быстрымъ психическимъ рит- 
момъ, тогда какъ у существа съ болгЬе бледными, б о .die со
знательно и произвольно, а потому и мен'Ье тесно связанны
ми меЖду собою психическими состояниями, собственно па
мять долгкна быть сравнительно слабее, при большей способ
ности сознательнаго воспроизведешя представлевга и созна
тельной, произвольной группировки и перегруппировки ихъ. 
Повидимому одно моЖетъ расти и развиваться не иначе какъ 
въ ущербъ другому. И  в с я к т  изъ насъ знаетъ, какъ извест- 
ныя занятая, требующдя постоянной сознательной репродук
ция, разделен1я и связывания представлевщ въ наиболее раз- 
нообразныхъ комбиващяхъ (философсНа или математичес1йя 
напримеръ) способны мало-по-малу ослабить и самую бога
тую  механическую память (хранящую представлешя въ субЬ- 
ективномг порядке ихъ последовательна™ переЖиван1я 
субъектомъ), заменивъ ее логическою памятью (хранящею 
представлешя въ предметномг, порядке ихъ зависимости по 
содерЖанш) для некоторыхъ целей более ва?кною, во могущею 
давать иногда результаты, свойственные обыкновевво лишь 
памяти механической, вапримеръ, точное воспроизведете 
стройной системы или хорошаго стахотворев1я (непременно, 
стройной и хорошаго, потому что порядокъ хравимыхъ ло
гической памятью представлений есть предметный порядокъ 
ихъ по содерЖавйо, а не случайный, субъективный). МеЖду 
известными философами, наибольшими виртуозами въ де.ае 
сознательной группировки, перегруппировки и репродукцш 
представлешй, едвали найдется хотя одннъ, замечательный 
особенно прочною и обширною механическою памятью, меЖду 
тем ъ  какъ наиболее поразительные примеры Последней мы 
встречаемъ именно тамъ, где ве моЖетъ быть и речи о соз
нательной и произвольной ассощацш и репродукция, то-еСть 
напршгЬръ, у идютовъ, у горячечныхъ больныхъ (известный
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разказъ о больной кухарке, служившей когда-то у пастора 
знатока греческаго и еврейскаго языковъ и цитировавшей въ 
бреду це.аыя страницы еврейскихъ и греческихъ текстовъ, или 
объ иднигЬ моТшемъ повторить отъ слова къ слову целую, разъ 
прочитанную ему, медицинскую диссертацйо на неизв'Ьстномъ 
ему латиаскомъ языке). Вообще могкно считать достовер- 
нымъ что чемъ у  субъекта психическая самодеятельность 
слабые, темъ легче запоминаются имъ лереЖитыя впечатле- 
а1я въ той именно случайной последовательности въ какой 
они были имъ лереЖиты гг обратно: лошадь всегда запомнить 
дорогу лучш.е своего кучера, кучеръ обыкновенно запомнить 
ее лучше седока.

Сравнивая механическую память съ логическою (разсу- 
дочвою) не ну;кно однако забывать и техъ  выгодъ, кото- 
рыя представляетъ богатое развише безсознательной ассо- 
гйацга гт непроизвольной репродукция, то-есть механиче
ской памяти. Эти выгоды проявляются преимущественно 
въ практической Жизни, еЖемиаутао требующей готовыхъ 
суЖдеаш гг пргемовъ деятельвости, ваходчивости,— ве оставляя 
времеви для созватедьваго обдумываа1я всякга разъ, что имев- 
во требуется услов1ямгг быстро лреходящаго полоЖевгя; ихъ 
моЖно лрира,ваитъ къ выгодамъ машиннаго производства 
сраввггтельво съ ручаымъ. Человекъ умелы й только въ д еле 
созвательваго, намеренваго связывавгя и репродукцш пред- 
ставлевй и почти лишеввый запаса готовыхъ безсозватель- 
выхъ ассощацш (механической памяти), будучи вывуЖдевъ 
по всякому вовому возвикающему въ его Жизаи поводу со 
вершать всю психическую работу связывания и разделешя 
представлений* вновь, лоходггтъ въ практической Жизни ва 
дикаря, собствеввыми руками производящаго всякш разъ 
все что ему вуЖао, сраввительао съ человекомъ цивили- 
зоваввымъ, получающимъ удовлетвореаге всехъ почти сво- 
ихъ существ еввыхъ лотребаостей готовымъ изъ чуЖихъ 
рукъ, и тем ъ  более имеющимъ времеви и силъ для деятель- 
аости въ своей слещ альаой сфере, где овъ и достигаетъ 
легче гг быстрее весраввеаво большихъ результатовъ. Таковы 
человекъ съ развтою сознательною, во чрезвычайао бедвою 
безсозвательною Жизвьго, и человекъ съ богатымъ заласомъ 
безсозвательаыхъ ассощащй, доставляющимъ ему мгновевво 
веисчерпаемое богатство готовыхъ образовъ, суЖдеагй, npie- 
мовъ мысли и действ1я. И м ея  въ виду сказанное нами выше
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о связи крепости ассощащй и механической памяти и репро- 
дукщи, развитая безсознательной Жизни вообще,—-съ более ияи 
мен'Ье быстрымъ психическихъ ритмомъ, мы естественно долж
ны приписать /кенщин^з, у  которой этотъ ритмъ быстрее, * и 
большее богатство безсознательной Жизни, обусловливающее 
находчивость, умелость въ разр'Ыпеши непосредственныхъ 
задачъ практической Жизни, сравнительно съ мущивой. С о
вершенно веправъ такимъ образомъ Диттесъ, признавая у 
Женщины более слабую и непрочную память, чемъ у му- 
щины, и вполне правъ г. И1кляревскш, говоря что „въ орга
низме, какъ и въ памяти Женщины Жизнь вообще оставляетъ 
более гдубоЫе следы чемъ въ организме мущивы; встреч- 
ныя событая вызываютъ, поэтому, въ ней более Живую и бо
ле е  слоЖную ассоцДацйо идей, чемъ у последняго... моЖетъ 
быть, замечаетъ г. Ш кляревскш съ тонкимъ психологиче- 
скимъ тактомъ, это причина, почему Женщины вообще быва- 
ютъ менее великодушны и более благодарны чемъ мущины“ . ** 
Въ  этомъ ike и объяснеше той находчивости и уменья выйти 
изъ наименее привычвыхъ подоЖенпА легко и свободно, кото- 
рыя такъ часто выказываются даЖе молоденькою, только всту
пающею въ Жггзнь Женщиной тамъ, где гораздо более подго
товленный и зрелый мущина часто становится въ тупикъ и 
всегда оказывается более медленнымъ, неповоротдивымъ, без- 
помощнымъ. О богатстве безсознательной Жизни у Женщины 
гг его звачевш, о которыхъ такъ много было говорено фило
софами „безсозвательваго“ , Ш опенгауэромъ и Гартмавомъ, 
совершенно произвольно и фантастически, мы въ другомъ м е
сте будемъ иметь случай говорить полнее, теперь Же указ ы- 
ваемъ лишь ва необходимую связь этого богатства съ б олее  
быстрымъ ритмомъ ея психической Жизни.

Я  несколько долее останавливаюсь на характеристике раз- 
иыхъ видовъ ассощацш, памяти гг след, репродукция, въ за
висимости ихъ отъ Живости, эмоцювальвости и вепроизволь
вости запоминаемыхъ ' и репродуцируемыхъ состояв^ , или 
большей и л и  меньшей сознательности и произвольности въ 
ггхъ возвикгювевга, въ связывания составныхъ элементовъ 
ихъ,— вследствие того что ассопдащя, память, репродукщя ле- 
Жатъ въ основе всей психической Жизни, и ихъ измевешями 
могутъ быть характеризуемы главвыя фазы психическаго

*  См. мою статью.
** L. с. стр. 21.
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развитая и главные типы характеров*. Неверно было быт 
конечно, утверждать всл'Ьдъ за некоторыми современными, 
преимущественно англшскими психологами, будто такимъ об
разомъ размтьры памяти  леЖатъ въ основавш различш умовъ 
и могутъ слуЖить къ измерение) ихъ силы. М ы  знаемъ, съ 
одной стороны что самые ярЫе примеры запоминашя неве
роятной массы впечатлений въ томъ Же случайномъ порядке, 
въ какомъ они были испытаны, встречаются у  идштовъ, го- 
рячечвыхъ, дикихъ и вообще людей, не привыкшихъ или ма-. 
ло способныхъ къ самодеятельности въ мышлевш, тогда какъ 
намъ известны, съ другой стороны, и знаменитые ученые, 
механическая память которыхъ была настолько слаба что 
они были вынуЖдены прибегать къ постоянному записыва
нию всего что узнавали или передумывали. Значеше памяти 
для „ума“ определяется вовсе не ея объемомъ или прочностью. 
Память действительно необходима для всякой работы мысли, 
такъ какъ ею доставляются въ громадномъ большинстве, сра
внительно съ наличными воелргнтаами настоящей минуты, 
элементы и матергалы для этой работы. Н о  она долЖна до
ставлять именно только элементы и матер1алы, не болтье. Да
вая матер1алъ для работы мыс иг, она не до.гЖна заменять, 
упразднять самую эту работу, ве долЖна давать разъ аа~ 
всегда готовыхъ, ве поддающихся измевевш , группировокъ 
ея матер1аловъ и элемевтовъ, ве долЖна давать готовыхъ м ы -* 
слей. Связи меЖду сохраняемыми въ памяти следами лере- 
Житаго не долЖвы быть настолько велодвиЖвы, разъ вавсег- 
да веизмевво гпределевы, чтобы ви въ какомъ случае ве 
поддаваться лоследующимъ целесообразвымъ уси.'пямъ мыс
ли, вуЖдающейся, для ивыхъ целей, въ иныхъ точкахъ зре- 
В1Я и иныхъ комбиващяхъ и лорядкахъ представлевш, чемъ 
уЖе лредобразоваввыя въ готовыхъ ассощащяхъ. Безъ не
которой легкоподвиЖности содерЖащагося въ памяти ма- 
T e p ia . ia  невозможна созвательвая и произвольвая релродук- 
Ц1Я его по частямъ,— темъ kakia для давиой задачи мысли не
обходимы, невозможна целесообразная перегруппировка его, 
то-есть вся самодеятельная, логическая сторона псггхггческой 
Жизни, все выышя формы ея. А  легкоподвифность эта, какъ 
мы видели, стоите въ обратномъ отношент къ Живости, яр
кости, сильному тонусу чувства и непроизвольности въ свя
зывании лереЖиваемыхь душою влечатлевп! гг следовательно 
во обратномъ отношент кг бъгстротгь емгьны психическихъ 
состояшй.
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Съ другой стороны асоощдауди лереЖиваемыхъ влечат- 
jiiiiiil доЖвы быть и не безусловно лодвиЖвы, следова
тельно не безусловно сознательны и произвольны,— о и/к не 
долЖвы при первомъ такъ-скпзать прикосновения къ нимъ, 
распадаться на отдельные, часто безчисленвые составные эле
менты свои, которые приходилось бы снова перебирать по 
одиночке и снова связывать въ разрушенное целое; иначе че
ловеку приходилось бы совершать всякш разъ всю психиче
скую работу, нуЖвую для совершения более слоЖваго лсггхи
ческаго действbi, ab ovo вновь, сколько бы разъ это действ!е 
имъ ни повторялось: человекъ никогда не научился бы ни 
ходить, ни видеть, ни говорить и т. п. Пока ребенокъ пы
тается раздедьнымгг уси.йями проггзводить всякое изъ необ- 
ходимыхъ для виден!я предмета, весьма мвогочисдеввыхъ 
двиЖевш глазнаго яблока и-зрачка въ томъ .порядке какой 
именно для видешя необходимъ, и пока все этгг усйшя сопро
вождаются раздельными, сознательными, мускульными ощу- 
щешями и более или менее расчитаны, произвольны, до т!зхъ 
лоръ онъ еще не вггдитъ, а только учится смотреть. ^ него 
еще нетъ готовыхъ связей меЖду всемгг этими отдельными 
актами, необходимыхъ для того чтобы достаточно быстро 
объединить ихъ въ одинъ, и сознаваемый какъ одинь, ре
зультата, въ одно зрггтедьвое лредставдев1е. Н е имея еще го
товыхъ ассощащй, онъ всю свою психическую эвергтю тра
тить еще на связывате одного мускульваго ощущешя съ дру- 
гимъ, мускульныхъ ощущевш съ отде.дьнымгг зрггтельнымгг 
впечатлешямгг, техъ  и другихъ съ преЖними подобными зргг
тельнымгг, мышечными гг осязательными впечатлешями, давав- 
шимгг ему знать о разстояши и форме предметовъ и т. п. Когда 
онъ уЖе научился смотреть, это сознательное и произвольное, 
стоющее ему разде.гьныхъ сознательвыхъ уси.йй связывате 
становится вевуЖнымъ, такъ какъ образовалась уЖе масса 
готовыхъ автоматическихъ связей меЖду отдельными момен
тами зритедьнаго акта,— актъ зрешя организовался, и зри
тельное представлев1е у  взрослаго, почтгг не сопровождаемое 
чувствами разде.гьныхъ усилт  и сознательной работы, почтгг 
моментальное, заключаете въ своемъ единстве ггтогъ веисчи- 
с.шмой массы когда-то бывгиихъ сознательными въ своей 
раздельности мускульныхъ ощущевш, суЖдевгй по ггхъ отво- 
m e n if lM X , бывшихъ опытовъ и т. п. Ч то  Же совершгглось вме
сте съ этою оргаиизащей акта зрешя? МвоЖество отдельныхъ
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психическихъ работъ слилось въ одинъ результатъ, раздель
ность всЬхъ момевтовъ котораго созвавио уЖе[ве видна,— ре
зультатъ этотъ получается въ конце гораздо леньшей по 
напряженно и гораздо более быстрой психической работы, 
чемъ та, которая совершалась при раздельности, безсвязвости 
всехъ отдельныхъ моментовъ ея. Отсюда ясно громадное 
значеше для всей психической Жизни этой организацги пси
хическихъ работъ, этого перехода отъ медлевваго, созватель- 
ваго и произвольваго связывав!я вполве раздельвыхъ впе- 
ч а т ле в т  (и актовъ вшдмашя къ вимъ) къ автоматическимъ 
связямъ, моментально дающимъ созвав!ю готовую, слитную 
группу мноЖества впечатлевй,— повторяющегося и въ про
цессе вayчeвiя человека говорить, ходить, считать и т. п. 
Н а  этомъ процессе оргавизацш психическихъ работъ осио- 
вывается возмоЖвость психическаго (а мы думаемъ и всяка- 
го) развитая. В м есте  съ темъ какъ въ одвой области (вапри
меръ чувствеввыхъ гшечатлевгй) работы, поглощавипя всю 
9aepriio психической деятельвости, все ввимав!е и всю соз- 
вательвость, обратились въ автоматичес1йя, лег1ия и быстрыя, 
получается остатокъ свободвой психической силы ввимав1я, 
созвательваго различев!я и связывашя, здесь уЖе более не 
занятой, чемъ для вея открывается в-озмоЖвость и даЖе 
естествеввая аеобходимость работы въ другой, высшей сфе
ре (н.апрпмеръ, лредставлевй) для которой итоги предшед- 
шей области' (чувствеввыхъ воспръчтш) слуЖатъ уЖе толь
ко элемевтами, исходвыми пувктами. То  что было очевь 
слоЖво и требовало слоЖвой работы, ставовится мало-по-ма- 
лу слитнымъ, доступвымъ одному простому акту, и этотъ 
елитаыи итогъ ставовится одвимъ изъ раздельвыхъ момевтовъ 
въ вовой слоЖвой группе, требующей ве большей психической 
работы и не отличной въ существгь отъ той, какая требовалась 
и группою визшаго порядка, пока та была раздельною груп
пой, а ве едивицей. Звачев1е этого закова оргавизацга психи
ческихъ работъ, какъ начала психическаго развитъя, весо- 
мвевно, и здесь возмоЖво расходиться лишь отвосительво 
предгълово той области, къ объясвевпо которой этотъ заковъ 
прилоЖимъ. то-есть распростравяя его ва одви пртбретаемые 
человгьколъ въ своей Жизни навыки, или ва все вавыки 
ощущев1я, мысли и двиЖешя, пршбретеввые человгъчествомъ 
за все тысячи летъ  его существовав1я, или ва всю область 
обнимаемую теперь подъ и.азвашемъ „безсозвателъвой псп-
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хической“ Жизни, иди— за отсутстш ем ъ лризваввы хъ олре- 
де.аеввыхъ гранин/ь меЖду нею и органической— ина всю сферу 
органической Жизни. В олр осъ  здесь лишь въ томъ, есть ли 
этотъ  „законъ“ „простое эмпирическое сообщ еш е“ , велрилоЖи- 
мое за пределами той  сферы где его д'Мств1е прямо наблюда
лось, или Же онъ— действительны й .законъ, то-есть его основа
нья поняты ; гг если бы эти  освоваш я оказались имеющими 
всеобщ ее значеш е, то и лрилоЖ еш е закона долЖво бы бы ть 
всеобщее. Н о  именно въ ловимавга основашй здесь и всего 
бо лее  расходятся. М ы  ве будемъ касаться здесь  метафи
зические  возраЖешй протггвъ объяснения организация изъ 
работы  какъ вывода б ь т я  изъ деятельности  (непонятно 
однако ч ем ъ  основательнее гг ясн ее  обратный выводъ де
ятельности  ггзъ б ь т я ! ) ;  но укаЖемъ на векоторы я психоло
гическая недоразумен1я, вследств1е которы хъ основан1е этого 
закона находятъ ве лсихолигическое, r o  физюлогическое, 
видятъ его въ нервныхъ изм евеш яхъ . Такъ  А .  Б эв ъ  объя
сн яете  лроцессом ъ прислособлеш я вервовъ * къ часто повто
ряющ имся одвородвымъ раздраЖев1ямъ, по м ер е  котораго 
волва раздраЖешя все более  и более  локализггруется въ 
одвомъ пути, ве распространяясь на соседв !я  части явлеш я 
„закона ловизны “ . П о  этом у закону, пользуясь выраЖешями 
Бэна, „ни одно раздраЖеше при повторев1и не дей ствуете 
на вервъ совершенно одинаково, несмотря ва то  что нервы 
вп олн е им ели  время отдохнуть отъ  истощ еш я предигествую- 
щимъ р аз д р а Ж е в  i е м ъ . П ри  всякомъ впечатления, ловторяе- 
момъ свова, и м еете  м есто  уменьшение въ его силтъ **. У мевь- 
m eaie здесь происходите действггтельво,— во въ чемъ? Вовсе 
ве въ силе  впечатлгьищ: звакомые предметы и лица часто 
производят'!, ва васъ гораздо сильаейш ее в лечатлев }е , чЬмъ 
вовсе незнакомые. Умевьшев1е происходите во сулмгь тра
тимой на\ получете этого впечатлтънгя психической энергги: 
впечатление получается легче и бы стрее. Э то— чисто психи
ческий законъ следующей прямо изъ сущ ества психической 
деятельности  внимашя, какъ различающей и соединяющей. 
Ч е м ъ  более  что-либо уЖе различено и связано для сознашя, 
т ем ъ  м ен ее  требуетъ оно новыхз актовъ созвательваго раз-

*  Н а немъ очень сильно и гораздо остроумнее вастаиваетъ и Дель- 
бефъ.

**  „Geist und Кбгрег“ р. 61.
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личегия и связывааяя, т'Ьмъ скорее является  оно заакомымъ 
сознавио по общему характеру своему, безъ разд'Ьльааго со- 
зваа1я всехъ  его отд'Ьдьаыхъ м омеатовъ и связей мегкду 
аими (прим ’Ьръ— очевь заакомое лицо; отдгълъныя черты ко- 
тораго, какъ известно, труднее вспомвить, чгЬмъ мало заа- 
комаго). В м е с т е  съ тем ъ , различающая психическая д е я 
тельность, yjke ае тратимая вп олн е аа раздичеше этого 
ощущения, этого мыш ечааго вапря>кеа1я и т. п., своею сво
бодною частью мо;кетъ въ это время совершать аовую  работу 
различения или с о е д и а е а 1 Я ,#:— въ ту  d;e едиаицу времеаи, ко
торая требовалось аа раздичев1е аеизвЬсгнаго впечатления, 
могкетъ довести до сознаа1я целую  группу зааком ы хъ, часто 
повторявш ихся вп ечатлен itt, какъ вполне знакомы хъ, хотя  
и ве такъ подробно и отчетливо раздельвы хъ, какъ они со
знавались при первомъ ихъ получения. Н ервы  сами по себе  
здесь  въ объясиеага аи при чемъ. И  если А .  Б эаъ  и щ е т ъ  

объясвев1я я в д е а й  оргавизацш  психилнческихъ работъ (при 
вычки; вторично— автоматичвыя деятельности , инстинкты ) 
въ „п р и еп особлев т " верва къ часто повторяю щ емуся раздра- 
ikeniio гя „локализащ и волвы раздра?кев1я“ — то вОпервыхъ 
ищ етъ объясаеаяя въ том ъ что  само додАво б ы т ь  объяснено, 
вовторы хъ повидимому забы ваетъ что  нервъ, самъ по себе , 
н,е гямеетъ ни приспособлении аи привычекъ, все-Же это 
им еетъ  л и ш ь  во цгьлой системгь, въ гкивомъ органа зм е , то-сст:> 
организме, одаревномъ не одною физическою, но ипсихиче- 
скою деятельностью , и въ третыяхъ упускаетъ  изъ виду что 
все что мы зааемъ здесь независимо . о тъ  метаф кзическихъ 
предполокеаш ,— это параллелизма организация психическихъ 
работъ съ одной стороны и оргааизащ и верввы хъ ф у а к ц я а ,  

ихъ локализация въ строго опредедеавы хъ путяхъ , съ другой,—• 
ао в а  о какомъ вм еш ательстве происходящаго въ одной области 
въ деда другой ничего ве зваемъ. Локадизащ я эта весом аеаво 
образуется параллельно съ оргавизащею психическихъ работъ, 
то-есть то что перестаетъ бы ть предметомъ созвательво разли
чающей и связывающей деятельвости  внимашя, получаетъ пред
ставительство своихъ весозваваемыхъ более  различия и соеди
нения въ раздельности верввыхъ эдемеатовъ и соединения ме;к- 
ду аими. В  отъ что мы зааемъ! Н о  это заачитъ ве происхогк-

*  Такимъ образомъ видно что въ neuxo.ioriu законъ сохранешя 
силы очень хорошо совм’Ьстимъ съ развит1емъ. въ чемъ такъ сомне
ваются Фихте jun.
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деше психической организации изъ физической, а наоборотъ: 
физическая определенность вервво-мозговыхъ функщй, соот
ветствую щ ая психически-организованному, безсозвательному, 
елгъдуетъ за неорганизовавшимися еще, сознательно-раздель
ными психическими работами. Такимъ путемъ, а не обрат- 
нымъ объясняю тся и т е  факты что „в м есте  съ ослабдяю- 
щ ш гь чувство в.няшемъ привычки, pacnpocTpaneaie волны 
раздраЖешя подавляется и су;кивается. Такъ  при нашихъ 
первы х* попы тках* писать, считать, играть на какомъ-ни- 
будь инструменте, и вообще во вс-ехъ мехааическихъ искус
ствах *, внутреннему чувству трудности и тягости де.аа с-оот- 
в етствуетъ  количество неловких* и безподезны хъ Жестику- 
ляцдй. С ъ  другой стороны на высшей степени упраЖненно- 
сти  и искусства сознаше почти вовсе не и м е е т *  м еста, и 
общ ш  покой те.аа доказываетъ что деятельность силъ теперь 
угке сосредоточена въ одномъ канале, необходимомъ для пра- 
видьааго совершешя двиЖенля“ . * Н е  сознаше изъ безсозна- 
тельнаго такимъ образом* (по крайней м ер е  въ психической 
области), но наоборотъ безсознательное, автоматичное изъ 
созвательваго и произвольнаго,— таковъ законъ психическаго 
развитая. Подтверж ден^ такого происхоЖдев1я безсознатедьво- 
психической области мы видимъ и въ изумительной це.ае-сооб- 
разности, и въ безошибочности проявлений этого „безсозна- 
тельнаго психическаго",то-есть именно во всем *том ъ  чтоГарт- 
манова философ1я приводить въ доказательство первичности 
безсозвательнаго предъ созваа!емъ. С ъ  другой стороны, так- 

1 Же мало удивительно, съ ваш ей точки зреш я, и то обстоя
тельство, что образовав1я безсознательной психической Жизни 
содерЖатъ въ себе  моменты логическаго процесса: суЖдешя, 
умозаключения,— обстоятельство, аакотором ъ  такъ сильао 'на- 
стаивалъ Вундтъ, не им ея возмоЖаости объясвить его съ 
своей точки зревгя первичности безсозвательнаго предъ со- 
звашемъ. И . какъ ни парадоксально звучитъ это, ве им ея  въ 
виду ни одного вполне ясааго и точнаго случая, где бы мы 
видели, какъ сознательное и произвольное (не предполагае
мый уЖе раньше) возвикдо нзъ безсозвательваго и непроиз
во льн а я , и им ея  весчетвое число случаевъ обратваго поряд
ка (всю ucTopiio психическаго развитая), мы вывуЖдаемся до
пустить, какъ наиболее вероятную , согласную и съ фактами 
и съ T e o p ie t t ,  т у  мысль что до образовашя тк хъ  вы сш их*

*  Geist und Koerper р. 07.
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еферъ психической Жизаи, которыя одн'к мы въ настоящ ее 
время застаемъ сознательными, психическая работа, внима
ше, сознательность (конечно въ совершенно иныхъ формахъ 
ч'Ьмъ изв'Ьствыя на нашей ступени развитая!) сосредоточива
лась въ сферахъ, для васъ теперь уЖе почти вполне безсоз- 
ватедьаы хъ, потом у что у  ike вполне оргавизоваввыхъ, то-есть 
въ сферахъ такъ-вазываемой гкивотвой и да;ке растительвой 
:кизви. Ф н з ioлогически противъ этой мысли ничего возразить 
нельзя; здесь хотя  и весом аевао что отправление оргава 
определяется его строев1емъ, во так;ке весом аевао и то что 
самый оргааъ ве дааъ извачала готовы мъ, во образуется и 
образуется путемъ повторения одвородаой деятельвости  ко
торая, какъ оргавическая, аеотделима отъ раздрао/сительно- 
сти, отъ ощущения и двшкендя. П сихологически эта мысль, 
уставовляя вераздельвость Жизвгг и созааная, подтверждая 
старое маев1е что C03aaaie есть у  зародыша угке съ момев- 
та  зачатая (Б урдахъ ), доказывая что  созвательаому и произ- 
вольвому пргтвадлеЖггтъ prius предъ безсозвательвымъ и ор- 
гааизоваввымъ, ш гЬетъ за себя и все  факты ucTopiu разви
тая гг в се  вероятая. К ъ  этой мысли приводить съ веобходи- 
мостыо примевев1е къ ucTopiu развггтая душгг, въ ея цгьломъ, 
ф актически-весомаевваго и достаточво точво прослеЖ евааго 
въ развы хъ частвостяхъ , закова оргаанзапш психической де
ятельности, такъ-вазываемаго (Ф о р тля ге ) закова работы. ВаЖ- 
востгг этого закова для повимашя всей области псггхическа- 
го игворггровать аевозмогкво, во в м есте  съ вимъ аевозмоЖао 
игнорировать гг ваЖаости, для всей области психическаго, 
больш ей гглгг мевьшей быстроты  смены  психическихъ состоя- 
ага гг актовъ, бдльшаго или меньшаго времени, уходягиаго на 
каэ/сдый изъ нихъ и прямо пропорцгональнаго большей или 
меньшей сознательности и произвольности его возникноветя.

~ Одао моЖетъ счггтаться показатедемъ другаго, фувкщею въ 
самомъ прямомъ и точномъ математическомъ смысле. И  этою 
функщей аельзя  пренебрегать въ вопросе о столь характери- 
стичвомъ для всего психическаго строя сущ ества обстоятель
стве, какъ npeoo.iaAaaie въ вемъ созвательвой гг проггзвольвой, 
пли безсозаательвой и оргааггзоваааой псггхггческойЖггзви..77сг£- 
хичесЫй ритмъ у о/сенщины, какъ мы видгьли, * необходимо бы- 
стр?ье чтьмъ у мущины , а потому и безсознательная организо
ванная сторона-психической о/сизуш необходимо болгье развита^

* Сы. мою статью въ Р . В . 1881 г., XII.



Н о  дгЬло не останавливается на однихъ указаяны хъ общно- 
стяхъ. Вл1яше больш аго или меныиаго времени, причитаю- 
щ агося на долю всякаго изъ совершаемыхъ душою актовъ и 
лере;киваемыхъ ею состояш й, сказывается и въ бол'Ье слец1- 
адьныхъ отт'Ьнкахъ этихъ состоянш  и соответствую щ их!) 
психическихъ деятельностей. Э то  B.iifiaie выяснится намъ в о * 
всемъ своемъ значения и во всей очевидности, какъ скоро мы 
обратимъ вниман!е на составные моменты того процесса, по- 
средствомъ котораго лере;киваемыя душою состояш я стано
вятся достояш емъ созвана я, психическими.'состояшями. Про- 
цессъ этотъ  состоитъ изъ двухъ частей: различены, одного 
изъ лерегкиваемыхъ состояш й отъ другаго, лредшествующаго, 
и синтеза , группировки такимъ образомъ подучеввы хъ при- 
знаковъ различ1я въ более  или м енее сло;кныя группы , един
ства. Э то  двойство сохраняется во всехъ , и въ визпш хъ, и 
въ высшихъ формахъ мыш леш я; будетъ ли то единство, к о 
торое подучается въ результате акта, вослря’ятае— составля
ющее группу ощ ущ енй, иди представлеш е— составляющее груп
пу воспрштш, иди повятае,— законъ группы лредставдевш, или 
система— законъ группировки лонятш ,— изменяю тся лишь со- 
сояш я, играющдя роль элементовъ и состояш я, играюцця въ 
данномъ случае роль результата деятельности , но во всехъ  
случаяхъ то чт о слуо/ситъ элементомг, есть нгьчто слитное, 
простое (будь то ощущенье или понят ге) и  то чт о является 
результатомо— болгье или менгье слоэ/сная группировка тгысъ 
или другихъ элементовъ. О б е  стороны процесса, и различеше 
элементовъ, и синтезъ ихъ въ сложное целое, одинаково не
обходимы. Б езъ  опредтъленшгхъ элементовъ для группировки 
ихъ въ B O c n p if lT ie , представление, повятае или систему, не 
могкетъ бы ть получено никакое определенное целое; а опре
деленные элементы (будь это въ данномъ случае ощ ущешя, 
или воспр!ятая, или представлешя иди понятая) получаю тся 
только чрезъ различеш е однородныхъ, то-есть ощ ущеш й отъ 
ощущешй, представдешй отъ представдешй и т. д. Н е  менее 
необходимъ и синтезъ полученны хъ чрезъ различеше момен- 
товъ въ более или менее с.Ю/кныя группы. Н еобходимъ онъ 
потом у что вся1йй элементъ, если онъ только различена  отъ 
другаго элемента— всяки! признакъ только отличенный отъ 
другаго признака,— определенъ только въ одномъ отношеши и 
только-— отрицательно, какъ не тотъ  элементъ, не тотъ при
знакъ, а это равносильно полной неопределенности, и въ ре-
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зультатЬ  лосд'Ьдовательвы хъ актовъ предоставленного себгь 
различеащ  получился бы только рядъ отрицаний всякимъ п о 
следую щ и мъ моментомъ— предш ествующ его, который самъ 
есть лиш ь только отрицате предш ествующ его и такъ до без- 
коаеЧаости. П оэтом у  опредгкаеиаость свою (а безъ определен
ности н’Ьтъ и сознаш я) в се  элементы вослр1ятш, представ
лений., лои ятЫ  и т. д., век признаки различи! лолучаю тъ 
лишь во болгье или метье слоо/сной групиировкгь-, „лр осты я “ 
понятая, лредставлеш я или ощ ущ ен!я (то-есть олред-Ьленныя 
однимъ только  лризааком ъ) сами по себ е  вевозмо/квы; и по
этом у деятельаости  различеагя и сиатеза аеобходимо идутъ 
и развиваются совм естао, одна безъ другой вевозмогкаы, и 
только о б е  в м есте  доставляю тъ созааайо какое-аибудь олре- 
де.аеааое содер/kaaie. В ъ  созаавш  игьтъ пи одного простаго 
элемента, ао есть лишь группы  элемеатовъ, получаю щ ихъ 
свою определенность только въ группе, въ определенной свя
зи  съ другими, ао ае вае  ея. Для аасъ, выводящихъ ае соз- 
аательное изъ безеозаательааго, ао аа осаоваага закоаа ра
боты , организация— ваоборотъ, очевидво что два процесса, ео- 
ставляющде conditio  sine qua non какого-либо опрсделеаааго 
содергкав1я созааьия, вообщ е им ею тъ сущ ествеааейш ее пси
хологическое 3na4eaie. Н о  ка;кдый изъ этихъ  двухъ лроцес- 
совъ требуетъ, caeteris paribus, далеко ае одиааковаго време
ни, далеко ве одиааковаго aanpa;keaia внимашя, ае одиаако- 
вой созвательаости  работы и произвольаости. П оэтом у  боль
шая бы строта въ ритме психической Жизни вообщ е, усили
вая и облегчая одинъ изъ этихъ лроцессовъ, будетъ затруд- 
вять и подавлять другой, и ваоборотъ. Таким ъ образомъ у  
двухъ сущ ествъ съ различаою скоростью  психическаго ритма 
аелрем евво окагкется pas.auaie въ преобладавш  процесса раз- 
личеш я, въ точности и Живости схватываемыхъ различи!, 
коатрастовъ, или процесса сиатеза, обш ираыхъ грулпировокъ 
влёчатлевпг, представлена! и поаятай. А  это даетъ pas.iuaie 
психическихъ образовани! ихъ и по объему (едиаичвое и об 
щ ее) и по содерЖааио (ковкретаое, всестороаве определеваое 
и сраввительао аеоПредедеавое). Посмотримъ, действительво 
ли это такъ?

Н е  вуЖао быть больш имъ психологомъ для того, чтобы  
знать что  pa3.iU4eaie двухъ смеЖвыхъ влечатлеш й  требуетъ 
далеко ае столько времеви. столько созаательааго уси .й я  и 
произвольной, це.аесообразаой работы Bam iaaia, какъ синтезъ 
ихъ, группировка. Всякга, вапримеръ, хорош о зпаетъ что



ч'Ьмъ бы стрее чередуются его впечатления и мысли, т ем ъ  
они ярче, Живее, но и т&мъ въ нихъ м енее расчитаннаго 
порядка, т ем ъ  распологкеше ихъ въ меньшей степени— дЬло 
<-ознателъныхъ усилш . О но и понятно почем у это такъ, и 
не мо;кетъ бы ть иначе. В опервы хъ  работа синтеза  у  Же пред
полагаете какой-либо готовы й матер1адъ, который моЖно 
бы ло бы связы вать въ группы ; она вторичная и долЖва со
верш аться на освовавга работы  различешя, которая уЖе по 
этом у одному долгкЙа бы ть бо лее  быстрою, организованною. 
Различев1е доставляетъ данныя, а синтезъ изъ этихъ  дан- 
ны хъ создаетъ группы , более  или м енее обш ирвыя и сло/к- 
ныя: степень психической с амо .о/Ьяте л ь в о сти въ том ъ  и въ 
другомъ, очевидно, далеко не одинакова. Естественно п оэто 
му что caeteris paribus (на это просимъ обратить внимаше: 
р ечь  идетъ о нормальномъ ход е  дела, а ве о т е х ъ  особы хъ 
■сдучаяхъ, где  напримеръ изследователь спещ альво задается 
ц'Ьлыо различевш  особенно малы хъ или близкихъ мегкду со 
бою величивъ) различев!е двухъ смеЖвыхъ впечатденш  со
верш ается бы стрее , съ меньшимъ вапря;кев1емъ и меньшею 
сам одеятельностью , чем ъ  ихъ синтезъ,— в в ед ете  ихъ въ ту  
пли иную группу. Н о  оно не только  соверш ается бы стрее, 
•оно соверш ается и точнтъе и  6олп,е ярко и  ofcneo там ъ где 
происходить быстро. П оследн ее  очевидно угке изъ того  что 
всякое вп ечатлев 1 е т ем ъ  ярче, чем ъ  оно веогкпданнее, ме
нее подготовлено, чем ъ  м еаее  постепенно оно возвикаетъ 
въ душ е; при более  зке бы строй см ен е  впечатленш  всякое 
пзъ  вихъ  гораздо м енее подготовлево, ч ем ъ  при медленной, 
постепенной зам ен е  одного другимъ. П ритом ъ всякое изъ 
■нихъ см ен яется  вовымъ, когда ово еще присутствуете  въ 
■сознания во всей своей первоначальной свеж ести, ве усп ело  
еще п о ту ск в еть  и утом ить внимав1е (и соответствую щ ей 
нервный аппарате), какъ туск в еетъ  и прогрессивно у том ля 
е т е  B B U M a a ie  всякое впечатдев1е, слиш ком ъ долга длящ ееся, 
и л и  однообразное, черезчуръ постепенно изменяю щ ееся. П о 
этом у и ковтрасты  представляю тся т ем ъ  разительвее, разли
чая т ем ъ  резче и релъефвЬе, чем ъ  мевьш е проме/кутокъ 
времеви ме;кду сменяю щ имися различными впечатлеш ями. 
В ъ  де.гЬ сознательной  группировки, связывания полученны хъ 
моментовъ различ1я въ сло;кное ц елое , чувству вео;кидавно- 
сти, неподготовленности вовсе нЬ тъ  м еста ; связя>яваше это 
соверш ается иди вовсе безсозватедьно и непроизвольно, авто-
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матическв, гг самый лроцессъ его остается тогда вигъ созваа1яг 
иягг Же оно соверш ается созвателы го гг произвольно, гг тогда 
плавъ группы, ц елое  въ которое слагаю тся отдельны е м о- 
мевты, известны  въ общ емъ у  Же заранее, в  по оковчааш  
процесса C03Baaie собствеаао воваго ввчего ве узааетъ . 
Эаерггя этого сввтезирую щ аго акта такимъ образомъ прямо 
пропорщ ональва постепеавоств  переходовъ отъ  одаого мо- 
меата къ  другому, измеряет ся количестволъ выполненных?; 
сознатемъ соединетй, тогда какъ эвергчя перваго процеса, 
различающего, стоитъ  къ  постепеваостгг въ смгЬаг1з разд'Ьль- 
аы хъ  для cosaaaia состояв^ ! въ обратному отношент. З а- 
м етим ъ здесь  мимоходомъ что больш ая влв  мевыпая посте
пенность перехода отъ  одаого cocToaaia (в  одаой дг1;ятель- 
хгоств) къ  другому, соответствую щ ая бы строте ихъ см евы , 
им еетъ  въ душ еввой эковомга весьма вагквое saaaeaie ве- 
только  какъ способствую щ ая более  деятельаости  различса)я 
или CBflSbiBaaia BOcnpiaTiii, представлевш  etc., ао и тем и  
чувствами, которы я оаа вы зываетъ въ душе,- гг чрезм ераы я 
отступления отъ  средаей величины ея въ ту  или другую сто- 
роау всегда указы ваетъ аа  истощ еш с душ еввой деятельвости  
(какъ предъ засыпаа1емъ), чрезвычайаое утомлев1е гглв даЖе бо- 
леза еав ое  разстройство. П редоставля себ е  далее указать вл1я- 
a ie  бы строты  психггческаго ритма въ области чувствъ, возвра
щаюсь къ настоящ ему предмету ваш ему— в л и т и о  ея ва де- 
ятельаость  ;различешя. Н е  трудво понять, почем у бы строта 
различения, двухъ смеЖ аыхъ вп ечатлена ! есть ycaocie точ
ности въ о ц ев к е  ггхъ разлггчш (въ  особеваостгг ихъ  различШ 
въ степени)  *. Сраввиваетъ и различаетъ душ а каЫя-.шбо 
два свои впечатдев !я  или напряЖешя не вепосредствевао въ 
т е  момеаты , когда в хъ  переЖиваетъ, потом у что созваетъ 
ова во всяЫ й м омевтъ только  одво, во сраввиваетъ (и  resp- 
раздичаетъ) одао,лерегкиваемое ею въ аастоящ ш  момевтъ съ 
лере;китымъ въ прошедшгй и теперь только воспомиваемымъ.

Пргг зтомЪ ясно съ одной стороны что чем ъ  вастоящ ее 
состояш е длится долее, ч ем ъ  дальше поэтом у отодви
гается въ прошедшее сраввиваемое съ  вимъ переЖитое, вос- 
помаваемое состояш е, т ем ъ  образъ п оследвяго  ставовится 
бледаее , в еоп ределеввее (въ особеваостгг въ отаош евга силы, 
которую  оао ггмедо въ момевтъ пере;кнвашя), а следова
тельно тем ъ  более  затрудняется точная оц еака  его разли-

* Ср. h a n g e r  Grundl. der Psychophysik 20.



— 37 —
чеш я  отъ настоящ аго; съ другой ?ке стороны, чем ъ  более  
длится въ сознанш  безъ  тязм/Ьнешя одно настоящ ее состоя- 
nie, тем ъ  оно само становится бд'Ьдн'Ье, его очерташ я— т у 
маннее (такъ  что при чрезмерной продолж ительности оно 
вовсе исчезло бы изъ сознаш я; наступила бы безсознатель- 
вость ), и следовательно тем ъ  труднее опять становится 
оценка различна его отъ  воспоминаемого переЖитаго. Т а 
кимъ образомъ и яркость и точность различеш я обусловли 
ваются известною  бы стротою  его, и звестны м ъ разнообразЛ- 
емъ и скоростью  см ены  впечатденга, до известнаго предела  
только  отодвигающими на второй ллан ъ  дело  сознательной  
группировки, но за этимъ пределом ъ делаю щ ими .его уЖе 
-совершенно вевозмоЖнымъ, производящими следовательно 
болезненное разстройство душевной деятельности . Ч т о  для 
различеш я требуется  и гораздо м енее сознательной, ц елесоо 
бразной работы  вним аш я,чем ъ для синтеза, ясно уЖе изъ того, 
что душ е, для того чтобы  вообще сознат ь пгьчт о , определить 
для себя какое-либо переЖиваемое состояш е свое, достаточно 
ограничиться, по нуЖде, и различеш емъ отъ  одного непосред
ственно предшествовавшаго, тогда какъ для всякаго синтеза, 
для всякаго введешя одного впечатления въ какую-либо группу 
другихъ, требуется, смотря по сдоЖности группы , больш ее 
иди меньш ее количество репродукцш, восп роизведете дру
гихъ  состояш й, не бывш ихъ сейчасъ только  наличными. Н е  
малое значение съ этой  точки зрЬш я нмЬетъ и то  обстоя
тельство что въ спещ альны хъ органахъ чувствъ—-въ вервахъ, 
-съ ихъ специфическими (въ  вы ш еразъясневномъ см ы сле ) 
энергш ми, въ группахъ мыш цъ съ и хъ  слоЖными м ускуль
ными ощущениями, душа им еетъ  готовые, разъ навсегда не
изм енны е (иди по крайней м ер е  очень медленно и посте

пенно изм еняю щ ееся) аппараты сознаваемаго различая, тогда 
какъ готовы е въ те.ае аппараты  связей меЖду двиЖеншми и 
ощущениями суть  только  аппараты автоматическихъ (несоз- 
наваемыхъ и непроизвольны хъ) связей, для всякаго Же осу- 
щ ествлеш я сознательной связи- меЖду несвязанными авто
матически двиЖен1ями или ощ ущ еш ями, требую тся особы я 
сознатедьны я уси.мя, попытки, напряЖ ешя, что  все конечно 
беретъ много времени. В ъ  лервом ъ— душ е .помогаетъ гото 
вый апларатъ ея тела , во второмъ— она ограничена надпч- 
вы мъ запасомъ своей свободной saepriu уходящ ей на на
стоящ ую  работу и восп роизведете лреЖнихъ ея олы товъ.
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И зо  всего сказанного ясно, насколько различны усдовш , 

въ которы хъ совершаются деятельности  различения и син
теза; тогда какъ въ лервомъ бы строта процесса обусловли
ваете точность, Живость, яркость и непроизвольный, харак- 
теръ его результата, во второмъ— результате , ч'Ьмъ онъ со 
знательнее тем ъ  и произвольнее, тем ъ  более  аа м есто  яр
кости и гръльности (нерасторжимости его м омеатовъ) неожи
данно вы стулаю щ аго новаго лредставлен 1я, выдвигается 
ясность сравнительно бдеднаго лредставдев1я, постепенно, по 
частямъ складывающегося въ сознании съ раслодоЖевгемъ 
частей въ расчитанаомъ, сознатедьвомъ и следовательно 
сравнительно легко измгьшьмомъ порядке, тем ъ  более  его 
совершеше требуете  сознательной работы внимашя и следо 
вательно времени. Бы стры й Темпъ психической Жизни оче
видно благоприятствуете деятельности  р азличен in и затрудня
ете деятельность созватедьваго синтеза (дающаго более  
слоЖные, раздельные и легко расторжимые результат .х), про - 
являясь в ъ  p a 3 B U T in  такъ-аазываемой впечатлительности; 
более  медленный темпъ психической Жизни, наобороть, за 
трудняете точное и Живое различеше, образоваше очень 
ц,е.1 ьны хъ, нерасторЖимыхъ, х о тя  и неслоЖ выхъ сравнитель- 
ао группъ, и благопр1ятствуетъ развитпо созаательной сиа- 
тезирующей деятельности, сопровождаясь при более  слабой 
впечатлительности более энергическою деятельностью  вни
манья. Отнош еш е впечатлительности и внимашя оказывает
ся обратное-, чем ъ  м енее дается психической Жизни однимъ, 
тем ъ  более  остается делать другому. Р езульта ты  дея тель 
ности того и другаго конечно не тождественны; лризнакомъ 
Же такого или иного отношения меЖду ними въ психической 
Жизни даннаго сущ ества слуЖптъ бо.тЬе иди менее быстрый 
темпъ этой Жизни.

Резю мируя сказанное, не трудно получить т е  гдавлыя раз- 
дич1я въ Mipe представдешй и лонятай по ихъ содерЖанпо и 
объему, которы я определяю тся бо лее  иди м енее быстрымъ 
темпомъ психической Жизни двухъ сущ ествъ. Время, уходя
щее на образоваше определевнаго вослрштая, представлеш я 
и т. п. (всегда более  или м енее раздельной группы  лризаа- 
ковъ) соответствуетъ  caeteris paribus количеству выполнен-- 
ны хг психическою деятельностью во обрачовати этого резуль
т ат а соединетй, то-есть больш ей членораздельности или 
слитности, дельн ости  результата, больш ему иди меньшему
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числу различпыхъ момевтовъ его. Такимъ образомъ оказы 
вается что больш ая быстрота ритма психической деятельн о
сти вообще связана волервы хъ съ меньшижг числджъ олре- 
дкляющ ихъ въ данвомъ случай различимыхъ въ це.аомъ со- 
стояш и моментовъ, признаковъ; вовторыхъ съ больш ею зна
чимостью всякаго изъ различпыхъ лрггзваковъ для целой  
определяемой ими группы, следую щ ей у ike изъ того что вся- 
кш  изъ этихъ признаковъ есть одинъ изъ сравнительно ве- 
многихъ и потом у уЖе м енее легко моЖетъ бы ть безъ ущ ер 
ба для цкааго удаленъ изъ целой  группы  и замененъ какпмъ- 
либо другимъ, и втретьихъ съ более  тесною , нерасторжимою 
и не такъ легко изменяемою  связью моментовъ целаго лред- 
ставлеш я и понятая, следовательно съ большею такъ-сказать 
индивидуальностью, г^гъльностью этихъ пред став левгй и ловя- 
тш , съ больш ею изолированностью всякаго изъ нихъ въ ря
ду другихъ. В ъ  результате более  быстрой см ены  деятельн о 
стей  такимъ образомъ получаю тся группы  признаковъ, бо 
л ее  резко очерченныя и яр1ая, более  цельны я и слитныя, 
более  индивидуальный, более  огранпчеввыя въ чи сле своихъ 
отнош ена! къ другимъ такимъ ike груллам ъ  въ точкахъ со- 
прпкосвовен1я съ ними, чем ъ  возможно для более  слоЖвыхъ 
группъ соответствующдяхъ больш ей сознательной работе вни- 
маш я и бо лее  медленному психическому ритму. Э ти усло- 
в1я естественно облегчающая образоваш е индивидуальныхъ 
Живыхъ, точвы хъ и цкгьвы хъ  представлевш  въ той Же м ер е  
затрудняютъ в се  операция мысли, требуюгщя отвлечетя отъ 
этой индивидуальной связи признаковъ въ такое-то, а ве въ 
иное це.юе, имеющдя дело  не съ ивдиви дуальными ковкрет- 
выми вещами, во съ общими оптошетями меЖду вещами и 
вы лоявимы я только по м ер е  расторжимости признаковъ со- 
единенныхъ въ одно це.ю е и еозмоЖвости вводить ихъ въ 
друпя комбивацш и установлять такимъ п утем ъ  общее меЖ
ду массою развообразаейш ихъ въ своей ковкретвой опреде
ленности индивидуадьвыхъ представлевш. В с е  эти операция 
естествевно требую тъ более  медленваго ритма психической 
Жизни, больш е работы созвательааго разлоЖев1я и соединения, 
больш е постепенности въ переходе отъ  одного момевта работы 
къ другому. Этимъ определяется въ кореввыхъ чертахъ гг 
ваправлев1е психической работы у  сущ ества нмею щ аго бо 
лее быстрый ггяи медленный. лсггхичеЫай ритмъ въ т у  или 
другую сторону, ва т е  или ивыя задачи, и характеръ резуль-
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татовъ этой психической работы, строя представлений и по- 
вятай его. Н о  быстротою  психическаго ритма естественно 
обусловливается не только больш ая способность, а и больш ая 

склонность къ образованно ивдивгадуальвыхъ или общ ихъ по- 
нятгй, къ Живости и точности или къ общ ности и ясности 
мысли, къ спендализащи ея, сосредоточенио ва развития одно
го рода повятай въ одвомъ направления исклю чительво, иди 
къ разнообразному заая тш  ея, къ возможной разносторовво- 
сти и п олн оте  мысли, къ отреш енно отъ безковечваго разво- 
oopasin впечатлений, исходящ ихъ отъ  непосредственно окру
жающей действительности, ради всен,г]злаго сосредоточев!я на 
ввутреввей работе ,и ли  къ усвоение ихъ во всей ихъ полно
те, къ возмоЖво всестороннему соответствие психическаго 
Mipa и этой действительности. Раздтрне въ бы строте душев- 
наго ритма отражается такимъ образомъ ве только въ развитш 
сраввитедьвыхъ способностей къ вы работке такихъ или ивыхъ 
представления и .понятия, во и въ сравнительной склонности къ 
ставлешю своей деятельвости  такихъ или ивы хъ задачъ и 
къ  осуществдеано ихъ посредствомъ такихъ или ивы хъ npi- 
емовъ, следовательно и— въ такой иди ивой оц ев к е  предлеЖа- 
щ ихъ предметовъ, понятия, целей  и деятедьвостей, какъ су- 
щ ествевныхъ или весущ ествеввы хъ, пр1ятвыхъ иди ве- 
пр1ятвыхъ, одобряемыхъ иди отвергаемыхъ. Такимъ обра
зом ъ оно отражается во всгьхъ сф ерахъ психическаго 
б ь т я ,  определяя собою  ве только весь умствеввы й 
во и вравствеввый строй, весь характеръ психическаго 
субъекта. П росдедивъ въ общ ихъ чертахъ связаввыя съ пре- 
обладаа!емъ впечатлительности или внимашя, различешя иди 
синтеза, яркости и Живости, иди ясности и постепенности, 
оттенки  въ умственной сфере, определяемые больш ею иди 
меньшею скоростью психическаго ритма, укаЖемъ и на со- 
ответствую цпя ей особеввости въ области чувства и воли.

Ч т о  касается чувствъ, то  само собою бросается въ глаза 
освоввое различие чувствъ вызываемыхъ р а зв гт ем ъ  впеча
тлительности и сопровоЖдающихъ эаергическ1я деятельности 
внимашя. П ри  преобладания первой очевидно развиваются 
чувства такъ-называемыя пассивныя, т е  чувства, испытывая 
которыя человекъ приписываетъ ихъ возбуЖдев1е ве соб- 
ствеввой деятельвости , собствеавымъ усидгямъ и вамереш - 
•ямъ, а тем ъ  впечатлгьтямо, по поводу которыхъ эти чувства 
въ его душть возникаютъ,— тогда какъ активный, сопровоЖда-
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ющдя собственныя сознаваемыя усил1я, чувства сам одеятель
ности и произвольности, естественно дол;кны преобладать у  
сущ ества съ относительно слабою впечатлительностью  и 
сильно развитою деятельностью  внимашя. Э ти  активныя 
чувства, какъ чувства самодеятельности, произвольности, 
относятся испытывающимъ ихъ сущ еством * къ себ е  самому, 
къ собственной его силе, какъ ихъ источнику, а не къ тем ъ  
предметами, впечатлеш ям ъ отъ нихъ и представдешямъ, ко- 
торы я слуЖатъ поводомъ къ развивающим* эти чувства де- 
ятельностям ъ его. В ъ  этихъ активныхъ чувствахъ человекъ 
черпаетъ сознаш е своей силы, своей относительной незави
сим ости отъ аффицирующихъ его предметовъ, лереЖиваемыхъ 
имъ впечатлеш й, м еняю щ ихся въ его сознанш лредставле- 
в т ,— своей власти надъ ними и произвольности, возм отности  
для него, сообразно своимъ педямъ, управлять ихъ течетемъ. 
И  самые аффнцирующде его предметы, и впечатлен1я его, и 
лредставлеш я въ томъ порядке и той  определенности въ ка- 
кихъ они ему даны независимо отъ его самодеятельности, 
утрачиваюто для него постепенно свой все ртьшающш инте
реса, свою фивостъ и  неодолимую понудителъностъ. Млръ дан
ный ему, откуда исходятъ в се  случайныя, безконечно разно
образн ая  аффекщи, у  такого сущ ества становится все блед 
нее, однообразнее и безц ветвее  по м ер е  того какъ весь инте- 
ресъ, вся сила чувства и все сознаше самости сосредоточи
ваются на собственной сознательной и произвольной деятель
ности, на распоря;кеши собственными силами въ постепен- 
номъ достиЖенга одной, имъ определенной и неизменяемой 
случайными, разнообразными в .й я ш я м и  отвне, задачи его. И  
-съ этой точки зреш я  такимъ образомъ в лечатлеш я  и пред
став деш я у  сущ ества съ 'б о лее  медленнымъ психическимъ 
ритмом * и съ лреобладаш емъ сознательной и произвольной 
деятельности  внимав1я, бледнее, однообразнее и им ею тъ ме
нее эмоциональный характеръ чем ъ  у  сущ ества съ более  
бы строю  сменой психическихъ актовъ и состояш й. ВаЖно 
здесь то обстоятельство, что по м ер е  того какъ теряю тъ въ 
Живости и силе  разнообразный и в л е к у т )я  человека въ раз- 
ны я стороны, безо всякой определенной постепенности, впе- 
чатл.ев1я и, наоборотъ, крепнетъ сознаше собственной само
деятельности  и произвольности, —  1) развивается уменье ре
гулировать свои влечатлеш я и реакция на нихъ, задерЖивать 
ихъ  и вызывать сообразно своимъ собственны м* задачамъ,—
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ум енье управлять своимъ вниматемъ, а 2) общее настроете 
человека, составляющ ее подкладку, темный фовъ веЬхъ со 
бытия совершающихся въ отчетливо сознаваемой сф ере пси
хической Жизни, становится: а) болтъе устойчивыми и б) и зм е
н е н а  въ вемъ получаю тъ менее решающее, роковое и общее 
значете для течеш я сознательны хъ деятельностей.

Н асколько ум енье управлять своимъ ввимав1емъ обуслов
ливается слабостью  пассиввыхъ и развитаемъ активвы хъ 
чувствъ, въ свою очередь усиливаемыхъ или ослабляемы хъ 
упраЖнев1емъ этой способноста,— объ этомъ едва ли необхо
димо распространяться п осле  того  что было сказано о соот
ветствую щ ей развитие активвыхъ чувствъ утрате  предме
тами ввимав 1я ,— впечат.1 гЬшами, ощувдевщми, представлев!- 
ями и т'кми порядками въ какихъ они непосредственно даны 
субъекту,^-захватывающ его |ивтереса и Живости, при napa.i- 
лельвомъ сосредоточения: интереса на постояввы хъ и лишь 
постепенно изменяю щ ихся, более  и более  обш ирвыхъ зада- 
чахъ деятельности. Едва ли веобходимо такЖе распрострн- 
вяться  о значент  для всего строя психической Жизни и 
всего ея развитая, бодьшаго или мевыиаго развитая способ
ности управлять своимъ внимашемъ и посредствомъ его— бо
л ее  иди м енее целесообразно коордйвировать свои представ- 
ден1я, понятая и двиЖев1я. Э то  значев1е въ области пси холо
гической не требуетъ уЖе доказательства п осле  того какъ 
призвано даЖе въ области чисто-физюлогическихъ и патоло- 
гическихъ процессовъ, более  иди менее усиливаемыхъ или 

задерЖиваемыхъ сосредоточещ емъ внимашя на соответству- 
ющихъ имъ ощущев1Яхъ, чувствахъ и двиЖев!яхъ (ссылаю сь 
ва прекрасное излоЖсще въ указанныхъ выше статьяхъ  про
фессора М анассеива), .

Влъчше больш ей иди меньшей ваупраЖвевности ввим.ан1я ва 
пониЖеше или повыш ев}е порога чувствительности и следо
вательно наименьшую силу раздраЖешя, способную  вызывать 
определенное ощущеше, такЖе какъ и ва ум евы иев}е той  от
носительной разницы  въ си ле  двухъ раздраЖевШ., при кото
рой различ1е меЖду соответствую щ ими ощ ущ еш ями стано
вится зам етвы м ъ,— сдишкомъ хорош о известны . Н о  еще оче
виднее необходимость ваулраЖ вевваго, умею щ аго управлять 
собою ввимаШя, для в сехъ  высшихъ и более  сдоЖвыхъ пси
хическихъ работъ, въ результате которы хъ получаю тся слож
ные ряды и системы мыслей и действш . В с е  эти работы  вы 
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полним ы  лиш ь подъ yc.iosieM ’b развитаго уагЬыя долго сосре
доточиваться аа одвомъ роде лредставлевщ  или ловятай съ 
отвлечеа1емъ ото всего безкоаечнаго разнообразяя см еняю 
щ ихся впечатления окружающей действительности , тЬм ъ на
зойливее вторгающ ихся въ нашъ внутренш й м1ръ, ч ем ъ  силь
нее впечатлительность и р а зсея ааее  B a u M a a ie .  Очевидно что 
раз в пт ie  сильны хъ пассивны хъ чувствъ въ высшей степени 
м еш аетъ, развшче ;1;е активныхъ чувствъ— пом огаетъ осущ ест- 
влеш ю  этихъ  работъ.

С ъ  развитаемъ активны хъ чувствъ и общ ее настроеш е ста 
новится бо лее  устойчивы мъ, не легко варуш имымъ, потом у 
что въ образования его въ гораздо слабейш ей степени, чем ъ  
у сущ ества съ быстрымъ психическимъ ритмомъ, участвую тъ 
непропзвольаыя, случайаы я, следующ1я одао за другимъ безо 
всякой постепенности влечатлеш я, и что самыя эти влечат
л еш я  у  сущ ества съ более  медленаымъ лсяяхическимъ рит
момъ гораздо менее ярки, разнообразны, Живы и эмоцдонадьвы. 
Ч у в ств а  сам одеятельности, напряЖешй своей силы  въ олре- 
де.яенномъ, разчитанномъ порядке и постепенности, здесь  на
столько сильны и определенны, что какъ бы заглуш аю тъ, 
отодвигаю тъ на задапя плааъ  безчислеааы я мeлkiя, ае дохо- 
дящ 1я до сознаняя въ своей раздельности, разаообразвы я чув
ства, сопровоЖдаюцдя в се  переЖяяваемыя душою случайны я 
внешняя или органичеЫия, внутренняя раздраЖен1я, и обра- 
зyю щ iя своею совокупностьяо то  что назы вается общ имъ аа- 
строешемъ. Очевидно что пряя такихъ условяяхъ тон ъ  вастро- 
ев1я будетъ гораздо устойчивее, прочнее, такъ какъ олреде- 
ляется  более  пост оянными и  и зм ен я ю щ и м ся  не скачками, но 
лиш ь постепенно эдемевтомъ. Ч т о б ы  наруш ить раваовес1е та 
кого вастроеш я яя внезапно измевяять его тонъ,— новое вле- 
чат-ieHie ( раздраЖенie ) очевидно долЖно бы ть гораздо силь
нее, неотразим ее, долЖно гораздо сущ ественнее яя глубЖе за- 
трогивать всю психическуяо яя органическую экономно, ч ем ъ  
то  необходимо для наруш еш я общаго вастроеш я, всецело  за- 
вяясящаго отъ  безковечао-разаообразны хъ, эм ощ оаальвы хъ  и 
быстро смешпощялхся в лечатлеш й  Же. Наруш аю щ ее впечат- 
.len ie долЖно бы ть въ лервом ъ случ ае  тем ъ  бо лее  .сильно и 
потом у, что здесь  и м еется  больш ая сила coлpoтялвлeвiя вле- 
Чатлеш ям ъ вообще, больш ая власть надъ ними, больш ее у м е 
нье регулировать свои в леч а тлеш я  и реакщяя ва нихъ. Н е -  
удяявительно поэтому что  ч ем ъ  развитее у  ч еловека  это
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ум енье (сггла внимаш я) т'кмъ гг его iiacTpoenie устойчивее, 
м енее подвержено развымъ случайвы мъ влгяш ямъ, тогда какъ 
у  сущ ествъ наиболее впечатлительвы хъ и наименее „власт- 
ны хъ надъ собою “ , богаты хъ пассивными и бедны хъ актггв- 
нымп чувствами, каковы такъ-называемыя „верввы я“ Жен
щины гг дети, общее настроеш е чрезвычайно нестойко. Н а 
сколько эта зависимость стойкости общ аго настроеш я отъ 
такого или инаго о т в о т е ш я  впечатлительности ко вниманпо 
(следовательно отъ  такого или инаго психггческаго ритма) 
им еетъ  сущ ественное значев1е не только въ психической, но 
и въ Жггзненной э к о в о м т  вообще,— хорош о ггзвество и вся
кому педагогу и всякому врачу-Практику. Н о  общ ее настро
еше у  существа съ более  медленнымъ психическимъ рит
момъ, съ болыпимъ развипем ъ активныхъ чувствъ, сопрб- 
воЖдающихъ напряженную деятельн ость  внимашя гг более  
слабою впечатлительностью , ве только  устойчивее, а и во
обще ггмеетъ менгье ргыаающее, все определяю щ ее и на все 
кладущее свою печать в.йяв1е ва течевге отчетливо-созна
тельной Жизни гг ея результаты — мысли и действгя. П ассив
н а я  чувства, развивающаяся при богатой впечатлительности 
и слабой самодеятельности, по своему характеру вообщ е бли
Же къ чувствамъ оргавическимъ, со свойствевною ггмъ малою 
определенностью , смутностью и следовательно тлъмъ большею 
эмоигональностью (степень эм ощ овальвости  чувства возмож 
но считать вообщ е прямо, пропорциональною степени его ве- 
ясвостгг по ваправдевпо и м ер е , такъ-сказать, безпомощ ности 
его). И н ое  дело  чувства активвыя, вызываемый самодея
тельностью : какъ более  созвательвы я (вызы ваемыя созва- 
тельвы ми вапряЖев!ями) ови ггмеютъ гораздо резче опреде
ленный, более  ясны й характеръ (подобно активному мыш еч
ному чувству), необходимый ггмъ и для того чтобы  ови могли 
вы полнить свое назвачев!е въ коордиващ и психическихъ ра
ботъ ; ови гораздо м енее первыхъ принадлеЖатъ къ области ве- 
ясваго,полусозвательваго настроеш я и гораздо более  къ области 
ясной сознательвой Жггзви. А  этимъ ови ставятся nods боль- 
ипй контроль вниманья и теряютъ во эмоигональности срав- 
аитедьно съ чувствами пассивными. П онятно поэтом у что 
со стороны настроешя, обусловлевнаго почти исклю чительно 
смутными органическими чувствами, стоящимгг внть контроля 
внимашя, гораздо возмоЖ вее и веотразим ее для созваш я, 
почти безеильнаго предъ ними, вм еш ательство въ Жизнь со-
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знаш я, нарушающ ее ц ели  и работы  этой  Жизни, ч ем ъ  со сто 
роны настроенш , олределяем аго гдавнымъ образомъ актив
ными чувствами, принадлежащими почти всецело  той  Же об
ласти отчетливаго сознаш я, связанными съ его ц елям и  и ра
ботами, и изменяю щ имися лиш ь постепенно, по м ер е  созна- 
тельн ы хъ  и расчитанныхъ изм енеш й въ этихъ работахъ. Н а- 
строеш е въ одномъ случае  им ^етъ  надъ сознан1емъ (resp. 
внимаш емъ) гораздо больш ую  власть, чгЬмъ въ другомъ, и за- 
виситъ эта больш ая или меньш ая власть, какъ мы видим ъ, 
отъ  лреобладанш  впечатлительности надъ внимаш емъ или об
ратно, преобладаш я лассивны хъ или активны хъ чувствъ и, 
следовательно, отъ  больш ей или меньш ей бы строты  психи
ческаго ритма.

В .ияш е различной скорости этого ритма на тон усъ  от- 
де.аьныхъ чувствъ и общ ее наетроеш е сказы вается еще и 
въ другомъ отнош енш . Э тою  скоростью  определяется , съ 
одной стороны, степень разнообраз1я лереЖ иваемыхъ вле- 
чатлеш й , психическихъ деятельностей  и соответствую щ ихъ 
чувствъ. С ъ  другой стороны, известно что два основныя олре- 
де.ген1я чувства, удовольств!е и страданле, не одинаково воз
растают* по жгъртъ своей длительности, б о лее  или м енее 
бы строй см ены , разнообразгя ихъ. Тогда  какъ возрастание 
удоводьств1я во времени ограничено, и заи зв естн ы м ъ  предЬ- 
ломъ времени дальнейш ее лроддеш е доставлявш ихъ удо- 
вольств1е возбуЖдешй доставляетъ все слабею пря степени 
удовольств1я, наконецъ вовсе исчезающ аго,— страдаше во вре
мени действ1я вызывающ его его возбуЖ дешя не ограничено, 
возрастав!е его во времени без предельно. Естественно лри- 
этом ъ что бы страя см ена состояш й и актовъ психической 
Жизни способна давать м есто  больш ой м ассе пр !ятны хъ 
чувствъ и поддерживать светлое  и Жизнерадостное общее 
наетроеш е, ч ем ъ  более  медленная см ена психическихъ со
стояш й и актовъ, дающая жентье поводов* къ возникновенгю 
вовы хъ чувствъ удовольств 1 я и болтъе— къ прекращенью уЖе 
возникш ихъ, при болтъе широкой возможности неопредгълен- 
наго возрастатя чувствъ страданья: здесь  и общ ее вастрое- 
H,ie естественно м енее св етло е  и Жизнерадостное, естествен
но и м еетъ  более  м едавхолическш  и серю зный или даЖе злоб
ный и мрачный оттенокъ . П ерваго рода наетроеш е связан
ное съ тою  внутреннею ясностью , съ т ем ъ  ббльш имъ и луч- 
ш имъ ум ен ьем ъ  наслаЖдаться Жизшю и цен ить ее, который
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такъ Часто и совершенно верно приписываются гкевщтш'Ь *, 
обусловливается, какъ мы видимъ, меЖду лрочимъ и болЬе 
быстрымъ ритмомъ ея психической Жизни, тогда какъ 
более  медленному ритму психической Жизни мущины со
о т в е т с т в у ю т  и его более  суровые, м енее отрадные взгля
ды ва Жизнь и отвош еш я его къ ней и къ людямъ. П о 
нятно, ■ какъ одно это обстоятельство дол;кво существенно 
отражаться во в сехъ  отт'Ьнкахъ ввутревней Жизви мущины 
и Женщины и во всЬхъ оттЪнкахъ ихъ отнош ена! къ окру- 
Жающимъ людямъ и встр'Ьчнымъ с о б ь т я м ъ . С о своими раз
личной быстроты психическими ритмами Женщина и мущина 
не только различно чувст вуют » и ц&вятъ свою Жизнь, во и 
такъ-сказать различво звучат ь въ Лизни, подобно высокому 
тону, производящему яркое и низкому, производящему сершз- 
но-меланхолическое впечатлеш е въ м узы ке. ВаЖво это раз- 
лич1е въ преобладающемъ тон усе  чувствъ и HacTpoeBiu у му- 
щины и Женщггны еще и тем ъ , что оно ве моЖетъ не отра
ж аться ве только ва большей или или мевыпей о хоте  Жить, 
но гг ва большей гглгг меньшей сид'к Жить, больш ей Жизнев- 
ности: гг съ этой точкгг зреш я, такимъ образомъ, Женщина 
обладаетъ большею энерйей Жггзненности, какъ и подобаетъ 
хранительниц^ Жизвгг рода. **

П о  еле  того что было сказано о зависимости отъ более 
или менЬе быстраго психггческаго ритма разныхъ особенно1 
стей въ сфер^ представлена! гг чувствъ, едва лгг вуЖно много 
говорггть для вы яcнeвiя соотв'Ьтствующ ихъ оттФ.нковъ воли. 
Особенности въ Жизни представлешй и чувствъ ве м огутъ 
ве отозваться такъ или иначе гг на характере волевой д ея 
тельности. Э то  очевидно уЖе потому что воля ве есть отд ель
ная, самостоятельная способность души, наряду  съ другими 
самостоятельными способностями, какъ не есть такая осо
бенная способность, ни представлеше само-по-себе, ни чув
ство, ни память, или внимаше гг т. п. И  воля, гг представле
ше, и чувство (беря все  эти термины въ ваггболее широкомъ 
значения ггхъ) суть только три нераздельно - связанные, ве- 
обходггмо-сопутствующде одинъ другому момента единой и не
раздельной, хотя  гг различно, въ разныхъ сдучаяхъ, распре- 
дгьляющейся ***. меЖду этими моментами, психической д ея 

* Д;!лке зкенщиноненавистниками каковъ налрим-кръ Шолен-гауэръ.
Ср. мою еуатыо въ Русском ъ  В гъ сщ ни кп  1881 г., XII.

*** И къ этому распределение опять лршюЖимо лонят1е оохранешя
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тельности, той деятельности, въ результаты которой полу- 
-чается болгье или менгье отчетливое сознанге, более  иди ме
н е е  обшираыя и слоЖныя группы ощ ущешй, представлений, 
мышечныхъ чувствъ и т. л . По.Ю /keaie о нераздельности во
ли, чувства и лредставлеа1я, о необходимомъ участш  всехъ  
трехъ  во всякомъ психическомъ акте или состояш й, за по- 
с.тЬдше годы развитая лсиходогш  прш бретадо въ науке все 
•более и более  право гражданства, и Лы оисъ совершеино на
прасно прописываетъ себе  его открытае; * открылъ онъ толь 
ко оригинальное назваше для факта(„психическ1й слектръ“ ), 
и въ настоящ ее время его моЖно считать достаточно уста- 
иовденнымъ. ** МоЖно въ настоящ ее время спорить только 
о  лервеиотвующ емъ въ психической Жизни значенш  того  или 
другаго изъ этихъ трехъ моментовъ, но едва ли возмоЖаы п о 
пы тки подобныя преЖнимъ: выводить генетически волю и чув
ство изъ игры представдешй, какъ делала школа Гербарта, или 
волю и представлеше изъ чувства, какъ. пытались сделать 
отчасти Горвшдъ, Ш лейерм ахеръ , Ф ортляге , или представ
леш е u чувство изъ води, какъ делаю тъ большинство п о сл е 
дователей ф илософ т Ш оллен гауэр а . Всякая изъ такихъ по- 
лы токъ  им еетъ  за себя известное оправдзше именно въ томъ 
значент , больш емъ иля меньшемъ смотря по точк е  зреш я 
изследователя, которое въ ucm opiu  души или въ готовомъ, 
слоЖившемся психическомъ строп, принадлежать представле
ние, в оле  и чувству; но помня о лредЬлахъ своей точки 
зреш я, ни одна изъ нихъ не долЖна забывать что prius пред
ставление предъ волей и чувствомъ или обратно моЖетъ при
надлежать только логически (въ см ы сле олредкаяющ аго ц е 
лое  значеш е), но никакъ ае въ см ы сле действительнаго приг 
■чинет я, выросташ я представлешя и воли изъ бывшаго ре- 
альаымъ и безъ аихъ чувства или представлешя и чувства 
изъ бывшей реальною до ихъ возникновения воли. Обращая 
внимав1е на последа!й  результата и ц ель  психической рабо-

■ ты , отчетливое и ясное co3aaaie, мы моЖемъ въ этой цтьли 
видеть олреде.аяющш моментъ всего процесса, наибольш ее 
значеш е въ лсихпчиской Жизни придавать M ip y  лредставлеш й;

силы, какъ видно было валризгЬръ ва обратвомъ отношевш вдеча- 
тлительвости и ваимав1я, или ва обратвомъ отвошенш ясности (со- 
звателъвости) лредставлев;я и его эмоциональности (тонуса чувства.)

■ * Вт. В опросы  ф и з п и  и  духа. .
1 ** Ср. ваприм-Ьрь Вундта Основы ф изиологической  психологии .
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обращая ваишаше н,а реализующую стремлеш е къ получение* 
лредставленля длительность, мы и.м'Ьемъ основаше выводить 
коревныя формы душеввой Жизни изъ этой реализующей силы,, 
сводить ихъ на нее, какъ д'Ьлаетъ вапримеръ очень хорош о 
г. Владиславлевъ; ааконецъ имфл въ виду непосредственную  
цтьнноеть, реальвую звачимость для психическаго сущ ества 
его состояш й и актовъ, мы совершевво правы, ставя чув
ство преЖде бл'1здваго, холоднаго результата осущ ествлев- 
вой деятельности , идеальваго лредставдев!я, и выше ве 
звающей ввк чувства ви своей м еры , ни своего назваче- 
ш я, чисто реальной воли, —  какъ момента идеальво-реаль- 
ааго, соедивяющаго въ себ е  и зваемость лредставлев!я, 
и реальвую  силу воли, съ непосредственною г^гънностъю. 
Н о  подъ какимъ углом ъ  зркв 1Я ви изображался бы пред- 
предметъ, психическая Жизнь, вевозмоЖво упускать изъ виду 
аеобход ’.мости в сехъ  трехъ м омевтовъ въ связи меЖду собой 
для того чтобы  состоялось хотя  одво психическое событае 
съ несомвеввы мъ характеромъ психическаго. Э та  связь не- 
сом венва уЖе потому, что стремлеш е о/сить осуществггмо 
только въ той  м ер е  въ какой о сущ еств ленхе это даетъ о себгь 
знать Живущему въ ф орме чувствъ страданья и наслаЖдев!я, 
указывающ ихъ ва его ценность,— и ощ ущ еш й или представ
лений, указывающ ихъ на поводы которые возбуЖдаютъ эти 
чувства, и руководящ ихъ двиЖешями, посредствомъ которы хъ 
эти поводы удерЖиваются или устраняю тся. Стремлев1е Жить 
неотделимо отъ  стремдеш я сознавать свою  Жизвь, бы ть со- 
звательвы м ъ, х о тя  это конечво ве звачитъ еще чтобы  все 
развит1е созвав1я им ело звачев1е только средства „приело- 
соблеш я внутреввихъ отвош еш й оргавизма къ вв'Ьшнимъ 
отвошев1ямъ среда“ , и  бы ло только „расш иреш емъ и спе- 
ш адизащ ей соответствия1' меЖду тем ъ  и другимъ, какъ ду- 
м а е т ъ Г . Спенсеръ. Э то  совп адете  стрем лев!я Жить со стрем- 
лев1емъ къ сознательности уясвяетъ  вамъ взаимвое отво- 
raeBie меЖду тремя момевтами осущ ествляю щ ей последвее 
психической деятельвости : представлев1емъ, волей и чув
ствомъ. В ъ  этой  деятельности  представлев1е (р а зум ея  здесь 
и собственно лредставлев!е, и м ускульвы я чувства, чувства 
ycu.iia известной м еры  и ваправлев1я при двиЖенш) есть 
конечный результата ея и задача; результатъ  этотъ  дости- 
Жимъ лиш ь посредствомъ осуществляющей его волевой д е 
ятельности  (ваимаш я, более  или м евее  произвольной инвер-
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вацш); чувство Же является пбказателемъ, отьнкой соотвкт- 
ств1я или несоответствия подучевваго результата (группы  
представлевн! о своемъ ткл/!; и внкш вемъ Mi ре , иди группы 
м ы ш ечвы хъ ощ ущ евга) съ ваправлеввою  ва его получение 
волевою д е  я т  е л ь в о с т  i ю, по ел мгьртъ го направлению, и того и 
другаго съ общимъ вастроегиемъ, оценкою  выраЖающеюся 
въ эдемевтарвыхъ чувствахъ удовольств!я и страдашя. П ри  
такомъ подоЖевш д’Ьда очевидно что ви воля невозможна 
безъ представдев1я и чувства, ви лредставдев1е иди чувство 
безъ  води и другъ безъ друга, и что все совершающееся въ 
одной сф ере необходимо додЖво отражаться и въ другихъ. 
И н ое  повятае объ отвош евга меЖду представлев!емъ, волей 
и чувствомъ возмоЖно лишь или для психоломи, придержи
вающейся давно (со  времени Гербарта и Б евеке ) автиквиро- 
ваввой „T e o p iu  способностей14, или для лсиходогш , выводя
щей сознав1е и его Жизнь изъ „безсознательваго“ , будь это 
безсозватедьвое определяемо въ идеалистическомъ см ы сле 
(Щ оп ев гауэр ъ -Гар тм ав в ь ), или м ат epi а лист и ч е ском ъ , совер
шенно несовместимомъ съ T eo p ie tt  параллелизма двухъ точекъ 
з.решя, ввутреввей и ввеш вей, ве допускающей никакого 
перехода изъ одной въ другую, или вывода одной изъ другой. 
Н о  „теор 1Я способностей1' стада у  Же авахровизмомъ въ на
ук е , какъ ве то льк о  соверш евво безпдодвая въ объяснен 
душевной Жизни, но и создающая этом у объяснению массу 
неододимыхъ затруднений. O u s io логически единство и вераз-- 
дельность трехъ  моментовъ поднато психическаго процесса 
такЖе весомвевны . Горвицъ соверш евво освоватедьво утвер- 
Ждаетъ что въ полвом ъ нервномъ аппарате SC (чувстви
тельны й вервъ), С С ' (коммиссура, соединяющая чувстви
тельную  к летк у  С  съ начадомъ двигательваго верва G ') и 
С 'М  (двигательвый вервъ, оканчивающейся въ м уск уле ) при
с утств уете  нигде ве прерывающийся, ве представляющий 
пробела верваый токъ, причемъ „душ а“  уЖе представляется 
не особымъ чл евомъ въ срединп> процесса, какъ бы со сто 
роны въ него втеш иваю щ имся и связующ имъ его начало съ 
ковцомъ, во весь процессе (весь аппарата ) съ начала до конца 
одугиевленъ. Отсюда Горвицъ и выводить очевидное заключе- 
nie что „в е т ъ  ощущения безъ двuЖeвiя *, и обратное, м евее 
очевидное, во съ нашей точки зреш я  не менее несомненное

* Psyehologisehe Analysen a. ph. Grundl. I, 192.
4
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полоЖеше: нг1зтъ двшкешя (въ  Живомъ организме) безъ какого 
бы то  ни было ощ ущ ев }я“ , причемъ сознательность, ясность 
ощущев1я отъ  изм'Ьнешй въ органе или ткани обусловлива
ю тся степенью  подвиф ност и  посл'Ьднихъ. В ъ  признания этихъ 
полоЖешй значительною  частно современныхъ психологовъ 
(въ  особенности стоящ ихъ на физш логической п оч ве ) мы 
видимъ одинъ изъ в'крн-кйшихъ залоговъ  усп гкховъ будущей 
лси холоп и ; а признавъ ихъ  нельзя  уЖе говорить не только 
о Жизни воли, независимой отъ  чувства и представ лешя, но 
да>ке и о какомъ-либо реальномъ prius’e  одного изъ нихъ 
предъ другими: они есть или вс'Ь три вм'Ьст'к, или нгктъ ни 
одного изъ нихъ, такъ Же какъ в Ь тъ  круга безъ рад1уса. Ч т о  
касается, ваковецъ, повятай н 'ккоторыхъ философовъ о 
какой-то „безсознателъной водгк“ , не только  сущ ествующ ей 
независимо отъ какого бы то  ни было ощ ущ еш я и чувства, 
безусловно вне и до сознаш я, но даЖе дающей имъ изъ себя 
б ь т е  (или б ь т е  вообщ е, или б ь т е  только  въ 'сознан ш ), то  
критика ихъ  слиш комъ далеко завела бы насъ, и еслибъ 
им ела  какой - либо м етаф изически  интересъ, п си холо
гически оставалась бы совершенно безплодною.

П у сть  въ метафизика допускается возможность говорить о 
безсознательны хъ (то-есть не представляемыхъ и не быв- 
ш ихъ никогда ни въ какой м е р е  представляемыми) пред- 
ставлеш яхъ, о безознательны хъ (то-есть ни въ какой м ер е  
не чувствуем ы хъ) чувствахъ, о в о ле  которая хочетъ  и въ то  
Же время ничего ве хочетъ , которая сама реш ительно ни
чего не зваетъ  („ г л у п а " , по выраЖевш Ш оп ен гауэр а ) и 
однако;ке прекрасно ум еетъ  выбирать изъ массы где-то и 
какъ-то заготовленаы хъ для вея представлешй то  именво, 
въ которомъ ова въ вастоящ ую  м ивуту нуЖдается (Гар т- 
манвъ),— о в оле , сущ ество которой въ том ъ чтобъ утверЖдать 
свое бытге, а идеалъ въ том ъ чтобъ  отрицать это б ь т е  и т. п. 
В се  это моЖ етъ-быть и очень любопытно, во въ психология 
вайти себ е  м еста  ве моЖетъ. Здесь  то, что ве было и ве есть 
какимъ-нибудь образомъ и въ какой-вибудь м ер е  въ созва- 
aiu, вовсе и ве  считается психическимъ, ви сознательнымъ, 
ви безсозвательвы м ъ, и следовательво психологически prius 
ем у предъ чувствомъ и ощущев1емъ принадлежать ве м о
Жетъ. МоЖно конечво ограничиваться изучеш емъ вполне 
слоЖившагося человека, у  котораго рядомъ съ областью  со- 
знательвы хъ работъ есть  и вполне законченная организация
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и, глядя на него, бытъ увкревву въ томъ что воя его 
настоящ ая сознательная Жизнь совершается на основанш 
безсознательнаго, организованваго, одареннаго только вподвк 
безсознательною  физюлогическою волей. Н о  обративъ вви- 
Manie на исторпо души (а  психология безъ вея  нктъ), на по- 
степенвое образовате этихъ автоматическихъ, организоваа- 
вы хъ основъ созвав!я, мы вездк, какъ далеко ви доведетъ 
васъ психологическое изследоваш е, вайдемъ что эти безсозна- 
тельвы я, оргавизованвыя освовы суть накопившиеся резуль
таты  (запасы ) долгихъ предгаествовавшихъ сознательвы хъ 
работъ (какъ это видно ва вскхъ  прю брктеввы хъ индивидомъ 
и цкдымъ родомъ вавыкахъ, ивстивктахъ и т. п.)- Там ъ  гдк 
сознательная, психическая работа въ основавш автомата уЖе 
ве видва вамъ, тамъ и остававливается психодопя и начи
нается ф изш лопя.

Н о  если психологически prius и сам остоятельность безсо- 
звательвому принадлежать ве моЖетъ, то по отвош еш ю  къ 
завимающей насъ волк вевозмоЖво это и физю логически, иди 
скорке— ф изю допя вообщ е къ вопросу о волк въ собствев- 
номъ смысл'Ь прямаго .отношенья вовсе не имгьетъ. В одя съ 
ткдесвымъ аппаратомъ прямаго, вепосредствевваго дкла ви- 
когда ве пикета ; ова вкчво вращается въ кругк ощущев1й, 
представлен^, повят1й, болке иди менке слоЖвыхъ группъ 
м ускульны хъ ощ ущеш й, соотвктствую щ ихъ представляемымъ 
двиЖешямъ, лргятиы хъ или тягоствы хъ чувствъ, вызывае- 
мыхъ ея работами и ихъ результатами. Н а  нихъ она прямо 
направлена, ихъ ова болке или мевке успкщ ио (что зависитъ, 
ковечво, и отъ совершевства ткдесваго аппарата, организа
ция, дающей ей готовы я средства работы ) вызываетъ или по- 
давляетъ, какъ B B U M an ie  и произвольная иввервацдя; и yqfce 
это влечетъ за собою физюдогическгя посдкдств!я сокраще- 
в1я мышцъ, расширения или суЖев1я  сосудовъ, усилеш я и 
ослаблев1я деятельности  Железъ и т. п. П оэтом у воля, въ 
собственномъ смыслк, всегда сознательна и имкетъ непо
средственно дкдо только съ сознательвымъ. М ы  вепосред- 
ствевво ве зваемъ вичего, говорить Л  отце, о положения 
м ускуловъ и ихъ способности сокращаться, такЖе какъ и о 
сущ ествовали  и отправления двигательвыхъ нервовъ; даЖе и 
тотъ  кто научно ознакомился съ ткм ъ и другимъ, все-таки 
ве сум кетъ определить природу того процесса которымъ 
возбуЖдаются нервы, или тк хъ  путей  по которымъ душа

4*
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могкетъ сообщ ать имъ необходимые им пульсы .“  Л отце отсюда 
заключаетъ что „х о тя  мы моЖемъ сами х о тет ь , но не мо- 
гкемъ сами соверш ать хотимое, и что скорее съ нашею волей 
и другими состоявш ий души некоторы й, вполне отъ  вашей 
воли независимый естественный порядокъ съ механическою 
необходимостью  связалъ изм'1т е в и 1 вашего тела , изъ к ото
рыхъ долгквы развиваться дви;кев1Я и звествы хъ  члевовъ, 
определенный по си ле  и направленно11 *. В ъ  этомъ выводе 
Лотц е , увлекаясь повидимому своею Teopieft о параллелизме 
душ еввыхъ явлении телесвы м ъ  ве по внутреннимъ освованл- 
ямъ, но по травсцедевтвымъ, слиш комъ мало значения лри- 
даетъ том у обстоятельству, что намъ непосредственно из
вестно (и  находится въ нашей власти) и то  звено, которое 
связуетъ 11зм ен ев 1я  въ нашей душ е съ механическими и зм е
нениями т е л а  и доетавляетъ намъ, психическимъ субъек- 
тамъ, власть надъ веизвествы м ъ вамъ и велодвластвы мъ не
посредственно те.аомъ. Таково именно мускульное чувство, даю* 
щее намъ, своими ассощацдями со зрительными и осязатель
ными ощущениями пологкешя вашего т е л а  и его члевовъ, воз
можность ваправлять ивверващю куда вуЖво, и въ той си ле  съ 
какой это вуЖво для произведев1я такихъ или иныхъ двиЖевпЧ 
членовъ, ва м ускулы  которы хъ иваерващ я переходить,— воз
можность произволънаго двиэ)сенш , согласно првдставлетю  о 
такомъ или ивомъ двиЖ евт. Горвшдъ совершенво освовательво 
зам ечаетъ  что такъ-вазы ваекмй произволъ вашъ простирается 
лишь на создаше представленш  о и звествы хъ  двшкешяхъ **; во 
съ этими лредставлев1ями непременно связаны и группы  более 
или менее слабы хъ мыш ечвы хъ ощущ'евш соответствую щ ихъ 
двшкеши, съ одной стороны  ус  ил и в Жющпхъ представ л enie о 
двиЖевш, а съ другой— усиливаемыхг имъ до той  степени (въ 
извествы хъ случаяхъ ) когда они разреш аю тся действитель
ными двшкешями. С вязь ощущевтя съ  двшкешемъ здесь имев- 
во подтверждается наиболее блестящиМъ образомъ. И зв е с т 
но, „какъ сосредоточевное ва чемъ-либо BBUMaaie заставляетъ 
человека безсозвательво совершать то  или другое двиЖев1 еК. 
С ъ  другой сторовы  „специальное м ускульное r<vMicTBie, по 
верному замечавпо М аудслея , есть не только  выраэ/сете 
страсти, во и действительвая составвая часть ея: когда мы

* Medicinische Psychologic, p. 287.
** Psychologischc Analysen etc.. I. 196.
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въ то время, какъ наши черты  выраЖаютъ одну страсть, п о 
пы таемся внутревно настроить себя ва другую, то скоро у б е 
димся въ невозможности этого .“  * ПодтверЖдев1е указанной —  
возбуждаемости двиЖешя соотв ’Ьтству ющимъ ощущевхемъ и 
ощущевхя —  соотв 'Ьтствеввымъ двиЖехйемъ лредставляю тъ 
вамъ в се  мххмххчесЫя и лодраЖ атедьаыя двшкешя, роковымъ 
образомъ вызываемыя при известной  везааятости  ввимав1я 
иди неум ’Ьхшх его регулировать свои влечатлев !я , лредстав- 
.leaixxMu о этихъ двиЖешяхъ,— известное всем ъ  невольное 
Жедаихе броситься въ находящ ую ся у  ваихихъ вогъ пропасть 
лрхг возвххквовехии представления о неизбеЖвостхх и опасно
сти ладевш ,— не мехгее известное раслсодоЖеше векоторы хъ , 
особевао слабы хъ и веслособахлхъ къ эвергхгческой и лроххз- 
вольвой деятельвости  вхгимаа1я, субъектовъ, схгмудирующихъ 
какухо-лхгбо бодезаь  (вапр. эпиделсххо) идхг даЖе просто силь- 
во пораЖеввхлхъ зредищ емъ ея прххпадковъ, къ действитель
ному забол^ванио этою  болезвьхо,— столь Же известны я эли- 
дем1и лодраЖ ательваго самоубийства, ххли элххдемическаго п о 
м еш ательства целой  больш ой массы лходей ва одвомъ лред- 
ставлевш (выраЖехг1е чувства у одвого вы зываетъ лодраЖа- 
тельвое двиЖев!е, развнвахощее то Же чувство у  другаго и 
такъ дальш е) кликушества, средвевековыхъ ум ствеавы хъ 
эпидемиг и т. д. и т. д. В с е х ъ  примеровъ здесь перечислить 
вевозмоЖно, да это и ве вуЖно. „В сяк ое  ощущеахе обусловде- 
во извествы м ъ двиЖендемъ“  и, ваоборотъ, „всякое лредстав- 
.leaie сопровождается более  илхх м енее сильною  инверващей 
олределенвы хъ мыхххечаыхъ гр у л л ъ “ ,—если эта иввервацхя 
ве задерЖивается предвамереаао и съ определеввымъ усшй- 
емъ, какъ всяких изъ васъ моЖетъ убедххться самъ ва той 
более  или мехгее ясаой  ивверващи х'олосовыхъ мышцъ, кото 
рою сопровождается лроцессъ мысленной речи, въ огромхгомъ 
больш инстве сдучаевъ неотделимый отъ  самаго процесса мы- 
шлевхя,— иввервацш, хгастолько сильной у малоразвитьххъ, 
маловдаствы хъ вадъ собою субъектовъ что они вовсе весло- 
собвы читать и даЖе думать иваче, какъ громко, то-есть со 
вершая действитедьвы я двиЖёвгя голосовы хъ мышцъ. (И  
чем ъ  сидьвее заняты  мы своею мысльхо, чем ъ  глубЖе и ис
клю чительнее логруЖ евы въ вее всем ъ ва 1вимъ внимавхемъ, 
тем ъ  сидьвее совершается и эта хшверващя, тем ъ  легче мо-

* Фызголов1я и патолог1я души.
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Жемъ мы застигнуть себя ш епчущ ими то, что  думаемъ.) П о 
этом у бол’Ье ч’кмъ простою  авалопей  долЖевъ представляться 
следую цйй параллелизмъ н,а которы й указы ваетъ Горвицъ: 
„сочувственному двшкешю, то -есть  несдержанному распростра
ненно волны  двигательваго возбуЖдеа1я ва в се  аватомически 
мегкду собою  связаввы е центры  двшкешя, соответствует® , съ 
чувствеввой сторовы , сочувствие; приобретенному черезъ с л у 
чай и noBTopeaie раслолоЖ еш ю къ опред'кленвымъ рядамъ и 
группам ъ двшкевп! и происходящим® отсюда ассощацьямъ дви- 
qfceniu соответствует®  ассощащя представлетй, и наконец®— 
вам ^реввой  координацт опреде ленных® двиЖевш для изв’Ьст 
вой ц^ли, соверш аемый съ подбором ъ ассощ ацш  представлений 
въ ж ы т л е п ш Е сли  эта связь ме;кду представленьями и дви- 
Жев!ями действительно сущ ествуетъ  и необходима,— а мы 
считаемъ ее, вм ^стк  съ новою ncuxo.ioriett, за одну изъ ко- 
реввы хъ истивъ,— то несомненно так;ке что характера мъ 
представлетй и  связей Meqfcdy нижи обусловливается, и  веецчь- 
ло характере воли, такъ какъ воля  есть  именно способность 
вы зы вать болЪе или мевке обширную и сложную группу дви- 
гкешй (или психическихъ актовъ репродукцш, синтеза и т. п .) 
соответственно более  или мев'Ье обширной, слогкной и св я з 
ной гр уп п е  представлений. И  обш ирвость, и слож ность, и 
связность группъ представлевШ , какъ видно изо всего ска- 
завваго равьше, прямо определяю тся больш ею  или мевьш ею  
скоростью  психическаго ритма; поэтом у и воля— способность 
вызывать соот9п>тствуютья представленьямъ группы психи
ческихъ и физическихъ актовъ, у  двухъ сущ ествъ съ неоди
наково быстрымъ психическимъ тем пом ъ будетъ ве одинако
во выдерЖана, стойка, сознательна и произвольна. О на бу
детъ— ве одинаково сильна, такъ какъ „сила“  воли и зм еряет
ся  именно способностью  долгаго и валряЖ еннаго сосредото- 
nenia ея ва ряде одвородвы хъ действш  требуем ы хъ для 
осуществления одвой задачи. Ч е м ъ  более  выдержки, сосредо- 
точевности ,— ч ем ъ  обш ирнее ряды въ M ipe представ левН.!, 
т ем ъ  больш е выдергкки, сосредоточенности и т е м ъ  обш ирнее 
ряды въ области  волевы хъ двиЖешй. '

К ъ  этом у присоединяется, съ  другой стороны, то  обстоя 
тельство  что  представлеш е вообщ е становится жотивомъ во
ли не иначе какъ въ соедивенш  съ более  или м енее силь
ным® чувствомъ. П оэтом у  у  сущ ества, у  котораго вообщ е 
дредставлеш я им ею тъ  более  яркгй и эмоцю нальвый харак-
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теръ, они вообщ е ;ке легче и бы стрее (независимее .отъ сво
его отношения къ другимъ представлеш ямъ и массамъ пред- 
ставлеш й) м огутъ  делаться  мотивами воли. Следовательно у  
такого сущ ества (то-есть у  сущ ества съ более  быстрымъ 
психическимъ ритмомъ) мотивы вообщ е будутъ гораздо раз
нообразнее, независимее другъ отъ  друга (изолированнее, 
какъ изолированнее у  него и представлеш я) и ихъ  будетъ 
более, а следовательно и направлеше воли гораздо м енее 
определенно и постоянно, воля гораздо бо лее  разсеянна, такь- 
сказать дробна, чем ъ  у  сущ ества съ м енее эмощ ональнымъ 
характеромъ представлен^  и больш ею властью  надъ ними и 
надъ связями ихъ меЖду собою, то-есть у  сущ ества съ более  
медленнымъ психическимъ темпомъ. Такое различ1е у  того 
и другаго въ характере воли представится намъ т ем ъ  более  
иеобходимымъ, что у  того Же самаго сущ ества, которое отли 
чается эмоциональностью, яркостью  своихъ представлений и 
разнообраздемъ, дробностью своихъ мотивовъ,— и группы  его 
представдешй гораздо менгье обширны  и слоЖны, гораздо 
м енее связаны  одна съ другой, самая связь внутри каЖдой 
группы  гораздо менгье сознательна и произвольна, все тече- 
ш е сознатедьныхъ работъ въ большей мтьргь определяется 
настоящ имъ общ имъ настроеш емъ и самое наетроеш е менгье 
устойчиво. Здесь открывается полная круговая порука: дЬй- 
CTBie, вызванное известною  причиной, обратно действуетъ  на 
свою причину, въ свою очередь усиливая ее, и одно другое 
поддерживаете и усугубляете . Такъ  ощ ущ еш е вызываетъ 
двиЖеше; но это самое вызванное имъ дви?кеше, помимо со
провождающего его мыш ечааго чувства, доставляетъ душ е 
еще новое ощ ущ еш е (о т ъ  измевеннаго двиЖешемъ полоЖ ешя 
мускула и его точекъ прикрепдеш я, полоЖ ешя органа и т. п.); 
а это новое ощ ущ еш е видоизменяетъ и определяете первое, 
крепко ассощ ируется съ нимъ чрезъ посредство мышечнаго 
чувства и усиливаете его определенность, яркость и к р е 
пость въ памяти и въ ассощацш. Описанный здесь процессъ 
взаимодействifl меЖду ощ ущ еш емъ и двиЖен1емъ, ттьмъ бо- 
лгье отчетливый и  энергичны й , чтьмъ болгье непроизвольный , 
от раж енны й характере о т  имтьетъ, чем ъ  м енее непосред
ственная реакщ я двиЖешя на ощ ущ еш е (или обратно) созна
тельно задерживается и направляется (ч ем ъ  она следователь
но бы стрее), очевидно долЖенъ вести къ еще больш ей ярко
сти, эмощ ональности и непроизвольности въ связывавш  пред-
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ставлешй, а следовательно и къ больш ему разнообразно и 
случайности мотивовъ у сущ ества, у  котораго Жизнь пред- 
ставлевШ  и безъ того  у  Же менее сознательна и произвольна, 
а мотивы и безъ того у  Же более  разнообразны, дробны и 
случайны. С ледуетъ  изъ преобладаш я этого процесса съ от- 
раф енным ъ  характеромъ у  сущ ества съ более  быстрымъ пси
хическимъ ритмомъ и другая еще ваЖная особенность его мо
тивовъ. И звестн о  что быстрый исходъ вызвавнаго какимъ-либо 
впечатлеш ем ъ психическаго возбуЖдешя въ энергическихъ 
сдовахъ, речахъ и действ !яхъ  делаетъ  самый слгьдъ возбуф дет я  
въ душ е более  поверхностными, изолированнъгмъ меЖду тем ъ  
какъ стоющ ее часто громадныхъ ycu.aiii сознательное задер- 
Жаше этого исхода во вн е заставляетъ возбуЖдеше, такъ 
сказать, рости во внутрь, распространяясь ва болтъе щироЫя 
психичесЫ я области, втягивая въ свой кругъ больш ую  и боль
шую массу представлевш  и Желашй гг развиваяяь такимъ 
путем ъ въ более  глубокое и длггтельвое чувство. О тъ  этого 
эиерпя чувства (въ его выраЖенш) ве только ве моЖетъ 
слуЖить .мериломъ его глубины , во одно къ другому въ 
нормальныхъ, не совершевво исклю чительвы хъ случаяхъ 
стоитъ  въ обратному отвош евш : * самыя энергическгя 
чувства обы квовевао и наимевее глубок1я. П овятво  при 
этомъ какъ у  сущ ества съ быстрымъ психическимъ рит
момъ, съ преобладаниемъ отраЖеггнаго характера въ двига- 
тельвы хъ  реакщ яхъ ва впечатлендя, при меньшей созва- 
тельвости и произвольности, веобходимыхъ для задерЖива- 
Bifl и регулироваш я ихъ, чувства при больш ей эмоцю- 
нальвости и яркости соответствую щ ихъ представлевш вообще 
менгье глубоки. И  мотивы у  вего ветолько, звачитъ, более 
мвогочислеввы , развообразвы и взаимво независимы, дробвы, 
во и м енее глубоки  (всеобъемлю щ и и постоянвы ) чем ъ  у 
сувдества съ более  медлеввымъ психическимъ ритмомъ; водя 
у  него и съ этой точки зреш я долгкна бы ть более  разсгьянна. 
Этимъ объясняется почему обладающая более быстрымъ 
психическимъ ритмомъ Жевщцва, которая такъ много и страст
но, сравнительно съ мущивою того Же воспиташ я и развитая, 
говорить и Жестикулируетъ, по очень давнему и очень в ер 
ному замечаний, „никогда ве бываетъ вполне праздною, во 
за то и вве дела  делаетъ  только меэ/сду дтъломъ

* Ср. Владиславлева Псиа>олог1я т. II, стр. 210 и сл4д.



57 —
Н аковецъ долЖво обратить ввиман/ie еще на одно сущ е

ственное раздич1е волевой деятельности  у  двухъ сущ ествъ 
съ различною скоростью  психическаго ритма, вытекающее 
изъ различия тк хъ  чувствъ которыя всякому изъ нихъ по 
преимущ еству свойственны и посредствомъ своей связи съ 
представдев!ями приводятъ гг къ соответствую щ ему различно 
мотивовъ. М ы  видели что при преобладали  впечатлительно
сти надъ произвольною  и сознательною  деятельностью  вни
маш я развиваются, въ связи съ представленьями, преимущ е
ственно чувства пассивныя, имеющдя opraRU4eckift, более 
смутный и, пропорционально своей неясности, эмоциональный 
характеръ; тогда какъ усиленная произвольная деятельность 
внимашя, регулиругощаго свои впечатлеш я и сознательно 
группирующ аго ихъ  согласно своимъ целям ъ, развиваетъ при 
ясны хъ, но сравнительно бледвы хъ, не поглощ аю щ ихъ всего 
интереса представлеш яхъ, чувства активныя, чувства само
деятельности , силы. Н о  представлеше становящ ееся моти- 
вомъ лишь чрезъ связь свою съ Живымъ, волвующ имъ, во ве- 
ясвымъ и пассиввымъ чувствомъ, остается мотивомъ только 
более  или м евее ивтенсивваго э/селангя, тогда какъ представ- 
лев1е обращаемое въ мотивъ чувствомъ вп олве  определен- 
вымъ и активвымъ, чувствомъ самодеятедьвости и произ- 
вольвости, естествевво ставовится мотивомъ собствевво воли, 
ведущимъ къ  осущ ествляю щ ей его деятельвости . В ъ  одвомъ 
случае, при в сехъ  остаяьвы хъ услов1Яхъ слабости и разсе- 
янвости воли, мы получаем ъ еще преобладающее развитге 
Желательной способности, въ другомъ, при в сехъ  условгяхъ 
силы п  стойкости воли, развитае дгьятелъныхъ стремленш, 
самодеятедьвости. Такимъ образомъ, съ какой стороны вп 
посм отреть  ва де.ю, бодее быстрый пси хически  ритмъ; раз
вивающей впечатлительность, мехавическую  память, вепро- 
извольвы я ассощ ацш, Желательную способность, яркгя и разво- 
образвы я пассиввыя чувства, ве благопр !ятствуетъ образо
ванно воли сильвой и стойкой, деятедьво преследую щ ей свои 
задачи чрезъ обш ирвыя и слоЖвыя цепи  искусно, система
тически гг съ трудомъ лодбираемы хъ средствъ, сосредоточен
ными и продолжительными усилиями, отъ которы хъ ве отвле
кало бы ее все pasnooopaaie теснящ ихся въ душ у со в сехъ  
сторонъ в п еч а тлев т , ви ггвтевсиввость возникающихъ въ 
душ е преходящ ихъ Желав1й, ви и зм евев !я  въ тов усе  и силе 
темвой, полусозвательвой  подкладки всей Жизви сознашя,—
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общемъ вастроевга. У слов in благоприятствующ iя образованно 
такой сильной и стойкой воли мы встр'Ьчаемъ наоборотъ въ 
более  медленномъ психическомъ ритме, со свойственною ему 
больш ею сознательностью  и произвольностью  психическихъ 
проц,ессовъ. Доказательства этого подоЖев!я, представленвыя 
въ предш ествующ емъ сЖатомъ очерке съ разныхъ точекъ 
3penifl, въ сущ ности суть  только пояснеш я, иллюстрации 
одной вполне очевидной истины установленной вами уЖе въ 
начале: более  медлеввый психически! ритмъ, соответствую 
щей пропорцдовальво больш ей созвательвости (resp. сложно
сти ) и произвольности психическихъ работъ, есть и ритмъ 
соответствую щ ие болеё  энергической деятельвости  вним аш я, 
всегда обратво пропорщ овальвой pa3BUTiio впечатлительно
ст и. А  деятельвость  внимашя ве только есть волевая д ея 
тельность, но и именво вся волевая деятельвость (мы  ве го- 
воримъ о „ф изш логической“  в о ле ) есть только деятельвость 
внимашя (произвольвой иввервацга). Сильвая воля  и разви
тое внимаше, слабая воля и разсеявное внимав1е— это сиво- 
вимы. И  въ области воли, какъ въ области чувства и пред- 
ставдешя, различвая скорость психическаго ритма, обуслов
ливающая преобладающее pasBUTie впечатлительности или вви- 
мав1я, даетъ вачало не случайными, по совершенно необходи
мыми и типическимъ .особенностями, леэ/ситъ въ осиованш  
двухъ суги,ественно различны хо психическихо типовъ, муо/сскаго 
и  j/сенскаго.*

Разлиадя меЖду этими типами указавы  мною въ настоя
щ ей беседе , лиш ь ва самыхъ общ ихъ и элемевтараыхъ 
психическихъ отвошев1яхъ, ве касаясь характеристики со- 
ответствую щ ихъ особеввостей  въ ковкретвы хъ, слоЖвыхъ, 
умственвы хъ и вравствеввыхъ проявлеш яхъ психической 
Жизви, всегда представляющ ихъ слоЖвый результате взаимо- 
дгьйств1я мысли, чувства и води. Одедаво это мвою ве безъ 
вамерев1я. Самая вытекающая отсюда сраввитедьвая общ 
ность и сухость издоЖендя обусловливала возможность его 
больш ей точности и спокойной объективвости, столь  веобхо-

*  Различная скорость психическаго ритма связана нетолько съ 
разлшпемъ половъ, но и съ разлшпями возрастовъ, темлераментовъ 
характеровъ; во во вс’Ьхъ посл'Ьдвихъ случаяхъ она прямо обуслов
лена или временными иаи личными причинами, въ первомъ зке— об
щими и постоянными (сравнительно-большее разнообразие и сло^к- 
ность оргавическихъ фун,кцШ). Знающему д^ло понятно и значеше 
измененга этой, скорости’ въ области „П с и х га т р 1 и “ .
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димыхъ при • уставовлевга ваучвы хъ вачалъ предмета, сде- 
давшагося до науки и независимо отъ  вея  предметомъ самой 
Жгучей полемики и практической борьбы. С ъ  другой стороны, 
идя такимъ путемъ, намъ было возмоЖво гораздо очевиднее 
и весомв-квике выяснить себе  связь меЖду дейст вит ельным и  
законам и  психической деятельности  и ея больш ею или мень
шею скоростью, * руководясь заковомъ сохранен1я силы въ 
формуле.- скорость обратно пропоридовальна массе,— зако
вомъ, придоЖеше котораго въ физ i о д о г иче с к о й области вы
яснило вамъ и давно уЖе уставовдеввы я ваучво-физюдоги- 
ческ1я особеввости половъ. ** Заручивш ись этими простыми 
и бъзспортлжи началам и  ваучваго об ъясвев1я освоввыхъ пси
хическихъ раздичгй меЖду подами въ ихъ естественности и 
необходимости,— ъъ ихъ  везависимости отъ  какихъ-либо сду- 
чайвы хъ и времеввыхъ условШ ,— мы уЖе подготовлены обра
титься и къ научной  оц ен ке  громадваго эмпирическаго мате
риала Женской лсиходогш , собравваго uCTOpiett, фидософ1ей и 
искусствомъ в сехъ  времевъ и вародовъ,— къ сдоЖвымъ и кон- 
кретнымъ, умствеввы мъ и вравствевнымъ проявдев 1ямъ Жев- 
ской души, смыслъ и достоивство которы хъ такъ различво 
истолковывается. Э то  истодковав 1е, опирающееся уЖе ва точ- 
вы я ваучвы я освованля, и составить предметъ ваш ихъ по- 
сдедуюц 1,ихъ беседъ по психологии Женщины. Да посдуЖитъ 
сравНитедьво отвлеченная и работа сух а я  совершенная вами 
сегодня, къ выяснению нами себе  смысла столь  частоне при
знаваемой ны не даЖе Жевщиною Жевствеввости, во всей ея 
глубокой духоввой прелести, святости, силе и звачевга для 
человечества которому ова уЖе столько дада. Да посдуЖитъ 
ова вамъ къ укрепленно убеЖдев1я въ том ъ что эта прелесть, 
сила и достоивство,— веобходимо обусловлеваы я т п м и  о/се

* И  Милль невидимому быдъ близокъ къ этой мысли; во практи
ческая „тевдеввдя" зд'Ьсъ извратила у вего мысль и помешала ей 

развиться. „Умственный процессъ, говоритъ овъ (О  п о д ч и н е т и  

ф е н щ и н ы , стр. 165) у мущивы совершается медленнее, и овъ ве въ 

состоянш ви мыслить такъ быстро какъ Женщина, ви такъ быстро 

принимать ошущев1я, ибо бдльшгя т гьла вообгце приводят ся, въ дви- 
ф еи ге  м е д л еи и п е“. Фактъ в’кревъ, давно подм’Ьчевъ и общеизв-Ь- 
стенъ. Цо и основанге  его, какъ мы видимъ, далеко ве повято Мил- 
лемъ, и в.ъ особев!гости зн а ч е н ге  этого факта во всей психической 

Жизви половъ ве только ве повято, а и повято прямо превратно.
** Ср. мою статыо въ Р. В., X II.
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основными психическими особенностями, изъ которы хъ вы те- 
каетъ и слабость, и ограниченность Женскаго типа въ дру- 
гихъ  отнош ен!яхъ,— стоя ть  и ладаю тъ в м есте  съ ними, не 
несмотря, на нихъ, а благодаря  имъ; что въ гкенщин^, со 
всем и ея слабостям и и силами, долЖно чтить не тольк о  чер
ты  общ аго типа „ч ело в ек ъ ", но именно Женщину, и что  т о л ь 
ко въ соединения своихъ лротивололоЖ ны хъ особенностей 
въ одно цгЬлое, а не въ искоренения ихъ  во имя математи- 
ческаго „равенства",— возмож ность взаим наго восполнетя оди
наково односторонними и ограниченными муЖскимъ и Жен- 
скимъ типами до одного ц'Ьльнаго и прекраснаго образа чело
вечности.










