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о  лредметномъ мышлен1н съ физ1ологической точки зр^н1я.

Проняпеоенпая въ общеи-ь собран!п IX Съ'Ьзлп 4-го яаваря 1894 года.

Н а мою долю выпала высокая честь обратиться къ влм-ь первому 
съ р^чью  паучпаго содержап1и, и так'ь какъ мы собрались зд'Ьеь. на 
праздникь научной иысли, то л иашелъ ум'Ьстаимъ избрать предиетомъ 
ваш ей беседы воцросъ о мшшлен1а съ физшлогической ю чки e p ia ia .

Съ виду это воиросъ чисто цсихологнаескШ, и оиъ таковъ Д'Ьйстви- 
тельно, когда касается мышлен1я на асЬх'Ь ступеняхъ его развитм до 
отвлеченной ила символической мысли вою чительво. Но вадача наш а 
несравненао скромн’Ье: мы будемъ раябирать лишь т4 EiaHiipocTtfimiH 
формы мысли, которыя воапикаютъ у человека уже въ д'Ьтскомъ воз
расти и свойствены въ иав'Ьегныхъ нред-блахо. даж е животним'ь, Зд'Ьсь, 
въ этой сравнительно узкой области, <{|иа1ологь им^Ьетъ, какъ увидите, 
право подавать голосъ, особенно съ гЬхъ поръ, какъ са коснулась 
творческая рука велнчайшаго изъ когда-либо сущеетвовавших-ь фяз£оло- 
гов'ь Гельмгольца, рука, наложившая ис'Ь главный основы будущей 
физшдоии иредметнаго (а амепио арительпаго) мы ш лени,

И такъ , р'Ьчь у насъ будетъ о мышлен[и н ^дм етам и  вн'Ьшнаго 
Mipa, воспринимаемыми органами чуветвъ, о томъ, изъ какихъ физ1о- 
логичееквхъ элементовъ слагается предметная мысль прежде, ч1>иъ она 
облекаетса въ слово, как1е органы участвуютъ въ еа обризоваши.

К акъ же подстуцшъ къ вынолиеп1ю такой задачи? ГГредметныхъ 
мыслей такъ т е  много или даж е больше, ч’Ьмъ разд'Ьльиых.ъ иредме- 
товъ Бн^ш ваго luipa съ различимыми въ дихъ раздельно признаками, п о
тому что въ составъ мысли входнтъ, какъ известно, пе только отд-Ьльеые 
ц'Ьльнше предметы, но предметъ и его часть, продиетъ и его качество 
или cocTOJiHie и нр. Заачитъ , вопросъ нашъ разрЬшимъ лишь при усдо- 
вш , если все почти бвзконечное разнообразие мыслей молсетъ быть под
ведено подъ одну ила в'Ьсколько общихъ формулъ, въ которыхъ были бы 
совы'Ьщепы вс'Ь существенные элементы мысли. Иначе пряш.ю с1. бы р а з 
бирать сотни тысачх раанмхъ случаевъ. К ъ  счаетно, такая формула 
существуетъ давиымъ давно, и мы всЬ ее зваемъ съ д'Ьтства, когда учи
лись грамматик'Ь. ■
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Это есть , ИИ. 1Т .,  т рехчм пн-ов п р е д л о .ш т е , состоящ ее изъ подле- 
ж ащ аго, спазуемаго и  связки .

П равда, ф ори ула эта  вы ведена не для вовникагощей мысли, а  дла 
готовой  ея  ф ормы , посл'Ь того какъ  мысль облечена въ слово; по , за  
отсутств1ешъ иного объективнаго выразителя м исли , мы должны: принять 
з а  исходную  точку т о , чтй есть.

П реж д е , однако, ч'Ьмъ итти дальш е, необходимо убедиться въ том ь, 
что ироведенная ф ормула д^знствительно обнимаетъ собою все ночтн 
безконечное разнообраз1е мыслей. Везъ такого y d ia ^ e n ia  строить что- 
либо н а  формул'Ь было бы рисковаио.

Уб11диться в'ь ея всеобъемлемости мож но, 1съ счаст1ю, очень легко и 
притом ъ разом ъ. У  всЬхъ пародовъ bcIjxt. в-Ькобъ, в с4хъ  плем енъ и 
вс'Ьхъ ступеней  ум ственнаго разви и я  словесный образъ  мысли въ наи- 
и рост4йш ем ъ  вид'Ь сводится па наш е трехчлеппое предложен1е. Б л а го 
даря именно этом у, мы одинаково легко  попим аекъ  мысль древняго 
челов-Ька, оставленную  въ письмеппыхъ ггаиятаикахъ, мысль дикаря и 
мысль соврем енп яка. Б лагодаря тому ж е , мы мож емъ утверж дать с.'ь 
полной ув'Ьреиноеты о, что н гЬ  в п у т р е н т е  скрыты е огъ насъ процессы , 
изъ  которых'ь воаникаетъ безсловесная мысль, у вс/]5хъ людей одинаковы 
и производятся такими оруд1яки, который д'Ьйствуютъ ненэм'Ьнно, какъ 
звенья какой-нибудь маш ины. Въ нервуго минуту этотъ  выводъ м ож етъ  
показаться вамъ слиш комъ см'Ьлымъ; но вдумайтесь, мм. г г . ,  что п ро 
изошло бы, если бы д'Ьйств1е ф акторовъ , созидаю щ ихъ мысль, пе было 
подчиненно одиоойразпымъ для вс'1зхъ людей закон аи ъ . Б'Ьдь у каж даго 
человека былъ бы свой строй мысли, своя логи ка, не въ ю м срисгиче- 
ском ъ смысл'Ь, какъ  это иногда говорится о лю дяхъ, когда не ноии- 
ы аю №  ихъ образа дЬйств1Й, а cep ioaao ; д,1гя того , чтобы понимать другъ 
друга , нужно бы,ю бы создать науку несраоненно трудн'Ье тенерош ней 
логи ки ; а  теп ерь, благодаря Б о га , мы ноннмаемъ другъ друга  » безъ 
логики.

И так ъ , формула найдена, и задача nan ia  новидимому принимаетъ 
сл'Ьдуюпцй простой видъ: поды скагь физ1ологическ1е эквиваленты всЬиъ 
трем ъ  частялъ  нредлож еп 1я —  подлеж ащ ем у, сказуемому и связк']:.

Это и будетъ нами сд'Ьлаво; но для этого намъ нуж но установить 
обнуЭ смыслъ каж даго изъ трехъ  эл еи ен товъ . Б 'Ьдь мысль есть мысль 
не потом у, что она состоитъ изъ трехъ  частей разпы хъ наименован1й, 
а  потому, что въ ней заклю чеиъ изв'Ьстпый смы слъ. З н ач и ть , теперь 
иамъ сл'])дуетъ установить, чтй собственно изображ аю тъ собою по смыслу 
члены наш его нредложен1я.

В ъ предметной мысли подлеж ащ ему и сказуемому всегда соотв'Ьт- 
ствую тъ как1е - нйбудь реальны е ф акты , воспринимаемые нашими чув
ствам и изъ BH'inuiaro м1ра. С тало быть общ ее между ниши по смыслу 
то , что о/т  сут ь продукт ы  вппигнихт, н а  ишп-и. орш ны
чувст пъ .
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Совс'Ьмъ иное, по крайней M ip i  съ  виду, предстявлястъ  3-й  членъ 

п родлож ея 1я , свазка . Е я  словесный обрааъ лиш енъ обы кновенво п ред- 
м етнаго  хар ак тер а»  ова  вы раж аетъ  собою отно 1и ен 1е , связь , зави си 
мость меж ду подлв^ащ иы ъ и скавуем ы мъ. С вязка h o c b ti ., т ак ъ  сказать , 
н е  вещ ествен вы й , а  идейный х ар ак тер ъ , така, какъ  именно ею опре- 
д'Ьляется смысдъ мысли. Б езъ  связки п одлеж ащ ее и сказуем ое были бы 
два равъедивенны е объекта, съ  нею ж е  они соедипены  въ родъ осм ы с

ленной груаиьг.
Н о в'кдь связей , зависимостей и отвоп[ев!й меж ду предметами вп'Ьш- 

ня1’0 Mipa многое м нож ество, ими ваполвепы  bc'Js науки о BnljmHeMi 
Mip'Jfe. Зн ачи тъ , н аш а ф орм ула, будучи проста въ отношен1и общ аго 
смы сла п ер п и х г  двухъ члеиовъ, м ож етъ  оказаться очень разнообразной  
по смыслу 3 -го . В ъ  такомъ случай нашъ опять приш лось бы разбирать 
не одинъ, два или три общих-ь случая, а  многое м нож ество.

И эта  трудность, мм. г г . ,  давпымъ давно устранена, B e t  мысли- 
мыя отношения между предметам и вн'Ьшняго Mipa подводятся въ н астоя
щ ее  время подъ три  главны хъ категор1и: совм пст ное ci/щ ест а о вт ге , 
послпд оваш е  и cw d cm eo . П ервой  из7. зти хъ  формъ соотв'Ьтствуютъ п ро - 
странственны я отп ош ев 1я , а в то р о й — преемство во времени. Егакъ част
ный случай посл4довап1я приводится ещ е причинная завпсймость.

Ч ’Ьмъ ж е доказы вается так ая  тройственность зависимостей и связей  
м еж ду предметами внЬш няго ifipa?

Следую щ ими тремя соображеп1ами.
В есь  вн4шн1й aiipb представляется человеку п ространствоы ъ , напол- 

ненны м ъ раздельны ми предметам и, или, что то ж е , группой н редм етовг, 
нзъ которы хъ каасдому п рисущ а протяж енность и язвЬ стн ое относитель
н ое пoлom eнie. Звенья  такой группы очевидно сущ ествую тъ совм естно 
и связаны  другъ  съ другомъ только п ространствеапы м и отн ош ен 1амй, 
отличаясь одно отъ другого по BejiH'iHH'b, ф орм * п ноложеп1ю въ групп'Ь.

Е сли  въ состоян1и того или другого члена нрострапственпой группы: 
п роисходить HSM'bnenie, то  въ чемъ бы на заклю чалось п оследн ее , оно 

• всегда им'Ьетъ д.1я напгего чувства н ачало , продолжение и конец ъ , т .- е .  
всегда им’Ьетъ известную  г)р0гя т е н н о с т ь  во врем ени. О ттого и говорится, 
что все , соверш аю щ ееся во внФшпемъ M ipi, соверш ается  иъ п ростран - 
ств'Ь и времени.

Что к асается , н акоп ец ь , до связей , по сходству, то ве.ш кое значен1е 
их'ь во вн'Ьшнемъ M ipi вы текаетх  изъ слЬдую щ аго.

Естествознание въ  обш ирномъ смыслй слопа есть н аука  о связяхъ , 
отнош ен 1яхъ  и зависимостяхъ мелгду предметами вн^ш няго м1ра и ихъ  
составны ми частям и ; и, конечно, в сяи й  согласится, что результаты , до
бытые естествозпагпемъ, суть продукты мышления очень вы сокаго по
рядка; а  между т’Ьмъ пстор1я развиэтя естественны хъ  наукъ покавы ваегь, 
что весь п рогрессъ  теоретической половины челов'1;чеС1сихъ snau iS  о 
вн^Ьшпей природ^ достигнуть въ сущ ности сравнен1емъ предметовъ н



явлен1й по сходству. В ь  KiaccmfjHKaiiionHHX'b системахъ описательныхъ 
наукъ это сказывается прямо, но то ж е самое поиторяется даже въ об
ласти физики. Е я  последнее слово есть воиросъ о превращен1и силъ 
cpaBnenie электричества с» св^томъ и стремлел1е спеетв всЬ явлен1я на 
различный формы движеи1я.

le iie p b , когда общгй смыслъ всЬхъ элемзнтовъ трехчлепнаго иред- 
дож еаы  опред'Ьлепъ, можио улсе установить общую формулу предмет
ной мысли U0 смислу.

П редм ет ная мысль предста-оляетг ч.гетрааг^ш т ую  ‘ip ynny , въ ко- 
т орой члены съ предметны.лп харш т ером г м о г у т  быть связаны меж ду 
собой ш  три, раэныхъ лада : сходстиолгъ^ пространственнымъ о т т -  
гаенгемъ (какг члены иеиодвижной просграистиенЕой груини) и  пре- 
емствомъ ао и р ш т и  (каи'ь члепы посл^доватсльиаго^ряда),

Съ этой минуты мы уже можеыъ приступить къ выцолпен1ю иашей 
задачи, т , - е ,  определить физ1оло1’ичеС1йс! эквивалеиты для вс’Ьхъ чле- 
новъ словесной мысли, указать па факторы, шаъ коонерацш которыхъ 
возиикаетъ мисль, и найти въ свойствахъ этихъ факторовъ раагадку 
BC'JiXT. хараю ерны хъ особенпосгей мысли.

Чтобы уси4ть сделать вое это въ отведеппый памъ гератий срокъ, 
я исключу па время мысли, гд'Ь объекты сопоставляютса по сходству, 
а для прочилхъ двухъ формъ прямо С(са5ку:

М ысли., ш т  HMiiopasdibAbuoii tpijnm b, сооттьтствуетъ членораз
дельное чуостоетюв опечатлгьше, аъ которомъ представлены чувственно 
не только э/свитленты подлеж агцаю и  сш зуемаго, по и  ж вивалентъ
СОЯЗКИ',

ДоЕсазывать это положоп!й я стану шагъ ва шагомъ.
Что такое, во-первыхъ, члепоразд'Ьльиое чувственное впечатд'Ьн10? 
Это есть впечатл'Ьа1в, даваемое уцражненнымъ оргаиомъ чувсгвъ 

С'ь той поры, какъ ребеиокъ yjae научился и.чъ жиапенной практика, 
путемъ повторен1я BOCupijiTift, управлять оруд1ями чувсгвъ, посл’Ь того 
накъ опъ выучилсл смогр'Ьть, осязать, слушать и н р ., посл'Ь того какъ 
оп'Ь влад'Ьетъ въ разбивку иридаточпмми спарядами къ органамъ чувствъ. • 

?Д'Ьло въ томъ, что в'ь еостав'ь органа чувств'ь, кром'^ главпой части, 
входягь придатки, отъ числа я разнообраз!» которнх'ь зависитъ богат
ство впечатл'1!и1я «о содерж аиш . Надобно, паирам'Ьръ, тому, как7. въ 
составъ микроскоая, кром'1: сущ ественной части, объектива и окуляра, 
Еходятъ придатки для изм'Ьрен1я величины миюроскопическихъ предме- 
товъ, для разсиатривап!я ихъ вт. првходящоиъ и отражеппомъ св4гЬ , 
простомъ и полярпзовапвомъ; так'ь и въ глазу, помимо существенной 
части, дающей въ разсматриваемомъ нредмегЬ цв'Ьтъ, существуетъ шесть 
различныхъ црвдатковъ, соотв4тствующихъ сл’Ьдующвмъ шести еторо- 
намъ (кром'Ь цв'йта) арительнаго образа; контуру, рельефу, величил-Ь, 
положен1ю предмета въ цространств'1; {отцосмтельпо наблюдателя), его 
покою и движению. Когда челов'Ькъ выучился управлять этими шестью



придатками враадробь, то овъ видитъ вь цредмегЬ раз^^льво или всЬ 
семь сторон'ь, ила нисколько, смотря по чисяу прикодлщахъ въ д^й- 
C T flie цридатковъ. Это и есть членораздельное впечатлЪн1е.

Заачитъ, будутъ ли объектами мысли (аодлежащимъ и скаяуемимъ) 
два oTfliflbHHXb предмета, или предметъ и его призаакъ, или предметъ 
и его еостояБ1е, во всикомъ случа'Ь ф изю логичест м и эквивалент ами  
подлвж ащ аю  и  ст зуем аго будутъ раздпльпы н реакцги  упраж неннаго  
органа чуватпвъ на  слож ное онгъ-шнее воздш ьсш ге,

Такамъ образомъ, иоложен[е паше доказано для иервыхъ двухъ чде- 
новъ мысли, мы нашли для пихъ не только физ1ологичес1це эквиваленты, 
но II два (jiaiCTopa (о 3-мъ см. ниже), участвуюпце въ BonnnKHOBenia 
мысли: повторяющееся вн'Ьшнее возд'Ьйств1е и удраж неппое оруд1е вос- 
np iaria .

Теиерь иослотримъ, пъ чем'ь заключается Э1;ваиалеатъ 3-го члена, 
связывающ1й подлежащее и сказуемое в-ь пространственную группу е л и  

посл'Ьдовательтшй рлдъ.
Со иремев'ь К анта было сильно распроетраиеио мп-Ьн1е, что для 

В0спр1ят1я пространствеыкыхъ и преемствеипыхъ отпошоа1й у челов'Ька 
есть особый оргапъ от. род'Ь Еяутреппяго вр'Ьн1я, даюпцй coenasiro пе- 
посрсдСгвенво св'1|Д'Ьн1я объ огаош етл хъ  того и другого рода. Мысль эта 
оказалась до изв'Ьстпой степени справедливой, потому что такой оргапъ 
д'Ьйствительпо существуетъ и долженъ бшлъ бы носить имя органа мы- 
ш ечнаю ' чувства.

Выяснить д’Ьятельпость этого оргааа будегъ всего удооя’Ье па прииЬр'Ь.
Когда челов'Ькъ разсматриваетъ окружагощую его группу предметов! 

или присматривается къ подробностямъ одного сложяаго предмета, глаза 
его иереб'Ьгаютъ поочередно съ одаой точки на другую. Всл'Ьдств1С 
этого челов'Ькъ получаетъ разд'ЬльаиЭ рлдъ зрительпыхъ впечатл‘Ьн1й отг 
отд'Ьльпых'Ь частей предмета, въ промен!,ут1си между которыми вставлены 
повороты глаиъ ила головы, т , - е ,  сокращепш н'Ькоторыхъ пзг глазаых'! 
или головпых'ь мышцъ съ сопровожда!ощнм'ь ихъ мышечнымъ чувствомъ. 
Повороты глазъ п головы даю гь тотчасъ же созяааио, какъ всяшй 
зваетъ  изъ лнчнаго опыта, св'Ьд'1)п1е о ноложеп1и раэсматрнваомой точка 
относительно той, которая разскатривалась раньше, т .- е .  лежигъ ли 
она выше или пи1ке последней, вправо иди илЬво, дальше или ближе 
■отъ разсматривающаго предметъ челов1;ка. Зпачнтъ, благодаря цоворо- 
таи'ь головы п глазъ, сдожцый зрительный образъ распадается па части, 
связанныл между собой аространетвспаыма отнош ен1лми, и факторомъ, 
■связующймъ зрительный звенья въ прострапствеппую группу, является 
мышечное чувство, Д'Ьло въ томъ, мм, гг ., что мышцы глазъ и головы, 
участвующ(я въ актахъ смотр-Ьн1я, им'Ьютъ зпачеп1е .углоиЬровъ, даЕО- 
щикъ созпанио различные чувственные угломерные saaicn, смотря но 
иоложевпо разсматриваемой точки вь пространств’Ь, ила, что то ж е, смотря 
но наиравлев1го и величин-Ь поворота головы и глазъ.



Н о это не .все . T i  ж е угломФры при своемъ д'Ьйств1и дают’ь со- 
SHaaiio чувственны е внагси не только о величип'Ь произведеннаго ими 
п оворота, но и о скорости, съ какою поворотт. провеходат’ь. Татсь, 
когда мы сл4димъ главами за  летящ ей  птицей, то чувствуемъ н апра- 
вленяе ея полета изъ углом'Ьрвыхх впаковъ мыш ечнаго чувства, а бы
строту и8ъ скорости иерем4щ ен1д глазъ  и головы вел^дъ за  летлщ ей 
птицей. Д'Ьло въ томъ, что мышечному чувству присущ а тягучШ х а- 
р аггер ъ , видоиам'Ьн£10щ1йся параллельно быстрот'!) сокращ ен 1я . П равда, 
тягучШ характер-ь им'Ьютъ и н ^котори я  друггя ощ ущ епш , наприм'Ьръ, 
звуковое ал а  чувство боди; во эти формм даютъ coananiio только про- 
долж втельпость 01цущеп1я, а  не скорость. Скорой или медленной боли 
н'Ьтъ; звукъ мож етъ быть протяж ны й и отрывкстый, но не скоры й. 
Е сли  ж е въ  ы узык4 говорится о скоромъ темп'Ь или про людей гово- 
рлт'ь, что у одного р'Ьчь осорая, а у другого медленная, то и идЬсь 
подразум евается собственно большая или меньш ая растянутость оиг}>лъ- 
Бшхъ звукОЕыхъ ввсньевъ мелод1и или р'Ьчи, или ж е растянутость n i -  
мыхъ пронежуткоБ'ь между ними, С л ухъ — превосходный иамЪритель ма- 
лепькихъ нромеж утковъ времени, но не мож етъ изм'Ьрять скорости, 
потому что звукъ ЕС чувствуется, какъ дважен1е, а  скорость есть атрн- 
бутъ дважен1я, предполагигощ1й одновремеипое чувствокап1е велвчнпы 
и времени передыижеп]я. И аоборотъ , въ сокращ аю щ ейеа мншц'Ь оба 
эти элем ента дапы равомъ и чувствуются разд'йльно.

И такъ , насколько мысль предст аоляет ъ ЧАвпораздшлшую ц ^ у п п у  
вг, п р о с т р а н т в п , у л и  во cjm venU j солз/сп or, чувст веппой групт ь всегда 
coom anm cm oyem z дити,тельная реакцгя  уприж нам наю  о рш па  чувст во, 
входящ ая въ сост ит  акт а поспргяш ш . Пом’Ьщ аясь на поворотахъ зри- 
тельпаго, осязательиаго и другихъ формъ чувствоваи1я, мышечное чув
ство придаетъ съ одной стороны виечатл'Ьн1ю члеиоразд'Ьльпость, съ  
другой связы ваетъ авепья его въ осмислепиую  группу.

Т еп ерь  остается разслготр’Ьть антъ согшставле!1|я  предметовъ мысли 
по сходству.

Зд'Ьсь деятелям и диляются органы памяти. 1’оворю не органъ , а 
органы , потому что для фнз1олога это суть центральны е придаточный 
снаряды къ органам ъ чувствъ я  вс1;мъ заучиваемымъ челов'Ькомъ слож - 
вымъ двнжен1ямъ.

К акъ  ни чудесно устройство ж ивотпаго т'Ьла вообщ е, по едва ли 
не самтлмъ великимъ чудомъ жипотпой, и особенно челов 'Ь ческой , орга- 
нвзащ и является механиамъ памяти, механизмъ на томъ основан1и, 
что оп'Ь работаетъ  независимо отъ  сознаи1я. раасужиеи1а и воли по не- 
изм'Ьгзпимъ для вс'Ьхъ людей иакопамъ. К ъ явлен1ямъ памяти мы такъ 
привыкли, что не- удивляемся этому чуду; по стоить только сравнять 
то , что она производить, съ д’Ьятельностыо какого-нибудь cxoaitaro съ 
ней сн аряд а, лы строепнаго руками человека, и чудо тотчаст. же бьетъ 
въ глаза. И аструы ентъ, похож1й на память, вы строепъ Эдассопомъ, и вея-



ш й конечно зн аетъ , капой посторг-ь возбудиль повсюду его ф оиограф ъ, 
эхо чудо механическаго вскусетва. О днако въ сраввеа1и съ  издревле 
изв'Ьстпымъ инструментом'ь, дамяты о, это соврем еаное чудо меньш е 
ч']Ьмъ д'Ьтская игруш ка. Судите сами. Ф онографъ регисгрп руетъ  только 
звуки, а  паиить —  показан1а веЬкъ чувствъ, притолъ  еж еминутно всю 
ж изнь, иногда въ течеахе ста л ^ т ъ , отды хая огъ  работы  лишь въ часы 
глубокаго сп а , когда у человека н'Ьтъ еповид-ЬнШ. Рвгистра.п,1я ф оно
граф а представляегъ въ самомъ счастливомъ случай лиш ь бол'Ье или 
мен4е и'Ьрное воспроизеедеп1е сложныхъ звуковыхъ движеи1й, а  память 
не только ааписиваетъ свои впечагл^о1я, но ещ е сортируетъ ихъ 
ц'Ьляком'ь и частями. Занисавъ  впечатл^н1е, опа сдаетъ  его въ складъ, 
гд^  хранится все записанное въ Tcveoie всей жизни и хранится въ таком ъ 
порядк'Ь, какому м ож сгъ позавидовать самал благоуетроеппая бнбл1отека. 
В дечатл’ЬпЬ] отъ иредметовъ и ихъ  првзпа[«ш ъ, качествъ, состоян1й и 
взаим аы хъ ;гависииостей заносятся въ склады въ четыре главныхъ руб- , 
рики : что предш ествовало данному внечатл'Ьи1ю, что ему сопутствовало, 
что за  нимъ сл'Ьдовало и съ  ч’Ьиъ оно сходно, какъ цЬликомъ, такъ 
и частями. Ооотв'Ьтствеиио этому, запись тянется въ вид'Ь ненреры н- 
наго , но членоразд'Ьльцаго чувствеинаго р яд а , звеаья  вотораго соединены 
то случайными, то ностоянаыми связями. П ри noBTOpenia однородныхъ 
впечатл'Ьн1й случайное соседство, какъ не иовторяю щ ееся, въ записи 
большею часпю  не сохраняется , а постоянное ф иксируется, какъ групиа.
Неизм'Ьппо сущ ествую щ ее рядомъ съ яеизм 'Ьннымъ углоы'Ьрпымъ зп а- 
комъ их пром еж ут1С']Ь записы вается, какъ пространственная груп п а; 
неизм'Ьыио сущ ествую щ ее рядомъ съ изм'Ьняющиися во времени угло- 
м^риы м ъ знакомъ записы вается, какъ группа въ движен1и; наконецъ 
рядовая запись по сходству даетъ форму, о которой у пасъ идетъ р'Ьчь.

Н о это не все. Подобно ф онограф у, память д'Ьнствуетъ двояко: 
она не только занисьтваетъ нрочувствованпое, но и восн)»оизводитъ его 
ц'Ьликомъ я  частялш, давая при эгоиъ чувственную  ф орм у, которую 
называю тъ вообще воспитандемъ. Кахт. въ фонограф'Ь регистрнрую щ 1и 
ш тифтъ новторяетъ при воспроизводен1и заиисаинаго гЬ самыя движен1я, 
который онъ ирод’Ьлывалъ при рсгиетращ и, такъ  и въ пагисй иервпой с  ^
систем ^ повторлегся въ сущности при восноминан^а тотъ  самий про- ' 
ц ессъ , который пм'Ьлъ м'Ьсто нри реалы ю м ъ внечатлЬа1и.

Одпако и тутъ разница между фопогр.‘)ф)омъ и памятью громадная.
В ъ фонограф'Ь восоройзпеден1е связано неразры вно съ  текстомъ запи- 
саннаго и ндвтъ .ча пимъ ш агъ за ш агомъ, 7Юта въ ноту, буква въ букву ; 
а  въ области чувства зто едва ли би ваетъ  даж е въ тЪхъ случаяхъ, 
когда толчкомъ къ воспоминап1ю служ ить б^сиальпое uouTOpenie того 
реа.чьпаго В11ечатл1ш1я, которое воспоминается"; и это потому, что вос- 
uoM auaaie есть актъ бол4е быстрый, ч'Ьмъ соотв'Ьтствующее реальное 
внечатл'Ьц1с. Обыкноввноо же для воспроизведеи 1я нрочувствоваипаго 
достаточно бывастъ иезпачительнаго, м им олетааго, иногда едва улови-



маго налтека н а  н его . Т ак ъ , заученная ap ia  или зауч еваы е стихи могутъ 
воспроизводиться въ памяти ц-Ьликомг по первымъ иотамъ и ц ер- 
вымъ словам ъ. И ногда ж е  для восироизведенш  достаточно намека на 
к ак о е -н и б у д ь  побочное обстоятельстао, предш ествовавш ее или сопут
ствовавш ее прочувствованному. О бъяснять, какъ сл4дуетъ , т а й я  сдож ан я  
явлев1я мы, конечно, ещ е не ум 'Ьемъ; но есть много основан1й полагать, 
что рядовому записыванию в 11ечатл'Ьв1й соотвЬ тствуетъ  факсировап1е въ 
центральной нервной систеи'Ь т'Ьхъ носл’Ьдовательныхъ нроцессовъ, ко
торыми обусловился данный чувствеплый ряд-ь. П ри таком ъ взгляд-Ь на 
д4 л о , воспроизведен 1е по намеку д’Ьлается для ума нопятны мъ: намегеъ —  
это есть тотъ  толчокъ, которымъ начинался въ прежпем'ь реальном ъ 
впечатл’Ьп1и соотЕ'Ьтству1ощ!й ему нервный ак тъ , и р азъ  нервный актъ 
начался отъ нам ека впопь, онъ развивается до конца.

К акъ  бы то пи би ло , но пзъ сказан паго  вы видите, что услов1емъ 
для воспро0зводоп1я впечатл'Ьпгя должно бить какое-нибудь новое ппе- 
чатл'1ш1е, бод'Ье или мен'Ье отры вочное, но асе-ьда бо-тьв гш<, м т п е  

I [^хо д н о е , отчасти , внолн'Ь или дажо случайно, сь  воспроизводпмы 1аъ .
Bu'ii сходства другихъ услов1й для воспроизведентя вцечат.гЬн1й ы Ьтъ; 

 ̂ стало-бы ть это закон’ь , и корень его очевидно долж енъ леж ать въ н а 
ш ей чувственной организад1и.

Б о г ь , мм. г г . ,  причина, почему уж е въ предметной мысли н асто я 
щ ее  м ож етъ быть сопоставлено съ нрош лы мъ, вид'Ьппое зд4сь съ ви- 
денпымъ за  тысячу вер стъ , —  т а  саман причина, которая на болЬе 
высокой ступени умствепнаго р а зв и тя  д'Ьлаетъ челов']иса снособнымъ 
быть мысленно обитателеш . всей паш ей планеты  и - даж е 1вить яеизныо 
отдалеиных'ь в'Ьковъ.

П еречислять всЬ умствбппьтя блага, свяваппыя для челов'Ька съ  обла- 
дап^еы-ь н аняты е, я п о м о г у  по краткости  врем ени, а  ограничусь въ за - 
ключепхе лишь указа)аем ъ  па то , что корепь умствепной жизни леж итъ 

г ВЪ ней.
К огда у человека реальное впечатд'Ьп1е отъ какого-ли бо  п редм ета 

п овторяется , скаж ем ъ, въ тысячный р азъ , въ созпан1и его яв.1яю тся 
рядомъ реальное внечатл']ЬЕ1о данной мипуты и воспомипап1е о пемъ 

/происходитъ  сопоставлеп1е по тож деству, и реаультатомъ является то 
[д уш евн ое движ,ен1е, которое мы пазы ваемъ узнаван1ем'Ь предм ета. Это 

есть паипрост'Ьйшаи форма м ы сли, сиойствениая даж е ж ивотны иъ , 
ф орм а, съ которой начинается ум ственная ж изнь. В ъ  самомъ д'Ьл'Ь, если 
бы мы пе обладали памятью , то не узпавали бы нредметовъ, и оии, со 
ис'Ьми ихъ признакам и, в'Ьчно оставались бы для п асъ  иезнакомой вещ ью ; 
а  мыслить мож но только знакомыми предметами.

Ы такъ, элемептайти бенсловесной предметной мысли служ атъ  иро- 
)  дукты возд'Ьйств1я вн'Ьшняго Mipa па паш и оргапы  чувствъ; а  ф акто- 

\  рам и , изъ гм операдш  которы хъ мысль возникаетъ —  повторяю щ ееся вн'Ьш- 
иее возд'Ьйств10 , упраж пениы й оргапъ  чувствъ и органы  памяти. Ч то ж е



—  э  —

касается до п роц есса  мысли, то въ случай , когда она родитсл неыо- 
оредстиенпо изъ реадьпаго  впечатл'Ьнш , акту  м ш п л е т я  соотв^тствуетъ  
физ1ологвчес1Ш радъ разд^льны хъ реакц1й уиралш вннаго чувства на слож 
ное пп'Ьшпее во8Д'Ьйств1е. К огда ж е  мысль является въ вид'Ь воспоми- 
Haflifl, то ея фяз[ологическую  основу составляетъ  повторен1е ирелш яго 
н ер в в аю  и роцеееа, по у.же исклю чительно въ цептральвой  первыон 

систел1'Ь.
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